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ВВЕДЕНИЕ 

Эта киига является очередной в серии монографий, ' посвященнр~ двуст

ворчатым моллюскам юрыI и Раннего мела Сибири и севера СССР в ·Целом. К 
наСТОЯЩеМУ времени опубликованы результаты исследования пoiзднеюрс;ких и 
раннемедовых дИзоДонт и гетеродонт , (астартид) /Захаров, 1966, 19'70, 1980; 
Заха·ров, . Турбина, 1979/, двуствор6к волжского яруса Приnолярного Урала 
/ЗахаРQВ, Месежников, ' 1974/, средней юры и кеЛловея Советской Арктики 

, /Захаров, Шурыгин;' 1978/, пале6таксОДОНТ юры и paн~eгo мела северной Си-
бири /СаНин, 1976; Шурыгин, 1983/." . 

Основные uели работы: выявление таксономи~еского раз!{ообразия юр

ских и раннемеловь~ аркаuей, ynор~очение номеющатуры,оuенка стратигра

фичес;кого значения видов и ИХ роли в донных сообществах, вОзможности ис
пользования в биостратиграфическом районирОвании и фаuиальном анализе • 

. До постановки специaJiьнь~, щ:следований по, надсемейству Arca:cea 
из Отложений юры и нижнего , ·.мела указывались следующие ' роды: Macrodon, 
Parallelodon (=Grammat.OdOn) t Сисиllаеа:,. Dicranodonta. В преж

'них работах по мезозойской фауне севера СССР описаны виды (в скобках да
ны результаты ревизии) Ma'cro'don( =Cosmetodo~) , borissiaki Sok., 
м; (=CosmetOdOn) prqductum . Rо.uШ. из оксфорда бассейна р. Печоры , 
/Сок6лов, ' 1928/; Grащтаtоdоп schourovskii (Rouill.) ·, . G. compres
siusculum (R оuШ.), Dicranodonta ' TLopatinia) sibirica . ( d'brb.) 
кимериджа - 'волжского яруса Приnолярного Урала /1:).' orbigny, 1845; 
Захаров, Месежников, 1974/; Parallelod,on (=Grammatodon) ' elatmen
Бе (В oris's. ) из верхнего келл~вея У сть-Енисейского \ района /Бодьmев
ский, Шульгина, 19581; Сисиllаеа (=Lopatinia) arctica Bbdyl. из 
валанжина Северной Сибири /Бодьmевский, 1968/; M.acrodon (=Gramma
todon) schoLlrovskii Rouil из кедловея островов Бj:!гич'еЩl .и Преобра
женья ' /Соколов, 1910; Захаров, Шурыгин, 1978/; Parallelodon (=СОБ
metOdOn) lutugini BorJss., LOj::>atinia jenisseae Schmidt( =L. ar
.ctica Bo:dyl.) из верхней юрьi и неокома бассейна р. Анабар. СледуеТ от
метить также описанные со Шпицбергена из оксфорда Macrodon (=Gram
matodon) cf. туШ Ravn, М. (=Cosmetodon) ' keyserlingi d' Orb. 
и Arca (=Grammatodon) пап'а· d' Orb : из H~OKOMa ' /SOkol~v, 
Bodylevsky, 1931/. . . 

УПОМЯНу'ты~ виды определены и описаны по единичным находкам окамене

лостей, 9быIноo плохой сохранно?ти И неоп~еделенного ст~тиграфического по

ложения; привязки к разрезу с позиций современных требований крайне не-. . 
удовлетворительны. 

Авторами монографии предпр~ято комплексное изучение надсемейства в 
соответствии с методикой, принятой' в предшествующих Tpyдax~ 'В ' морфолого
систематяческомописании каждого вида приводятся сведения о фаuиальНой 
приуроченности, тафОНОМИИ, этологии и экологии. Рассматриваются вопросы 

морфологии и с'иctемьi ОТРЯда в целом. На фоне исторической биогеографии 
анализируются особенности расселения арка:цей в течение юрского периода и 
в неокоме, с~еланы Bывдыы об их роли в палеогеографических реконструкuи- . 
ях. Показано стратиграфическое значение комплексов ВИДОВ И " ИХ роль в обос
новании местных стратиграфических п?дразделений. это первое спеiIиальное 
монографическое исследование надсемейотва Arcacea на севере СССР, В' 
результате которого описано 14 ВIiДОВ ' аркацей из четырех , родов (Dicrano
d6nta~ Lopatinia, Grammatodon, CosmetOd9n), ОТНОсящихся К двум 
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кдрсКОЕмОРЕ 

, СЕВЕРНДЯ' 
>(/А, 3Е~ЛЯ . 

V МОРЕ 
. ЛАПТЕВЫХ 

Р и <::. 1 •. Схематическая карта раЙQна сБQРQВ верхнеюрских 'И ~ижнемелQВЫХ 
Arcac·ea . 

. Реки: 1 - ЛQПСИЯ; 2 - ТQЛЬЯj З-МаУРЫНЬЯj 4 - ' ЯТРИЯj 5 ~ Хета; 6 , -
БQярка; 7 - РQманиха; 8 - ФQМИЧj 9 - ПQпигай; 10 -АнабаРj 11 - Дябака
Тари, 12- . КаменнаЯj 1,3 ._. Шап~а; 14 ..:. п-Qв Паксаj 15 - мbIC Урдюк
ХаЯj 16 - Шаимский раЙQН; 17 ... Сургутский раЙQН. 

семействам • . Из них HQBЫ~ QДИН ПQДРQД: раrаlораtiпiа и девять ВИДQВ: 

6icranodonta yatriensis, Lораtiпiа (Lopatinia)' \,yoodsf,L.(L.) 
taim~тrensis, L. (L.), .uralica, L.'(L.) gigalltae, Grаmmаtоdоп lop;" 
siensis, G. gracialis', Cosmetodon ЬоjаrkепsiS1 С. chetaensis. 

МатериалQМ для исслеДQВаний ПQСЛУЖИЛИ СQбственнь~е сБQРЫ и наблюдения ' 

аВТQРQВ (север Сибири - реки Хета, БQярка, РQманиха, Фомич', ПQпигаЙ, . Ана
,qap, дябака-Тари, КаменнаЯj 'П-ОВ НQРДВИК (Лакса)j ' Приnqлярный Урал - ре- ' 
ки ЛQПСИЯ, Толья, МI:!УРЫНЬЯ, ЯТРИЯj бассеЙН р. ПеЧQРЫ) (рис; 1). 

в музеroc СССР прQсмотреныi КQллеКции сЛедующих аВТQРQВ:' А.А. БQРИ
сяка (музей UНИГРМ : им. Ф.Н. Черныщева, . Ленинград), Э.И. · ЭЙХваЛьда, 
А.А. Савельева, Г .А. · ТраУТЩQльда, Э.К • . Гофмана, Ф.Ю. ЛеВИНСQн ... Лессинга, 
В.П. СемеНQва, Н.И. Каракащ .. (музей ЛенИнгРаДСКQГQ ГQсудаIiствеНН9ГQ уни
верс;.итета, Ленинград ). КРQме ТQГО, ПРQсмотрена предста~ительная КQллекция 
из кеРНQв скважин, пробуренныIx на территории ЗападнQЙ Сибири (КQллекция 
А.И. ЛебедJва, зап.-СиБНИГНИ). ' . 

в музеяХ Ленинграда постоянную ПОМ~ЩЬ автору· оказьrвали Е.Л. Арене 
(ТQРНЫЙ музей), Г.М. Гатаулина (музей ЛГУ) и Т .м •. МальчевсКfiЯ (UНИГРМ). 
Фотографии вьmQЛНЯЛИСЬ В.Г. Кашиным (ИГиГ СО АН СССР, НQВQсибирск) и · 
Б.С. ПогреБQВЫМ (ЛГУ, кафедра , палеQНТQЛОГИИ). иенные реКQмендации ПQЛУ
чеНы от ДQКТQра геОЛQго-минералQгических на.ук О.А. Бетехтиной и QТВетст
веННQГQ редаКТQра ДQКТQра БИQЛQгических наук пр'офеССQра Л.А. ' НевеССКQЙ. В 
оформлении работы приfiимали участие С.И~ Ильина и · Н.Е.' ' Санина. Всем пере
численным ТQварищам аВТQРЫ выражают исКРеННЮЮ блаГQдаРНQСТЬ. 

КоллеКция аркацей хранится ' в МQНQграфичеСКQМ музее Института геоло
гии и геофизики СиБИРСКQГQ Qтделения АН СССР (в дальнейшем - музей ИГГ, 
N2586). ", , 
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Глава 1 

ОБШИЕ СВI;:ДЕНИЯ 

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

. И СОСТАВ -НАДСЕМЕЙСТВА ARCACEA. 

Поа~женйе в системе двустворок, таксономический ранг и объем отдель
ных таксонов арцид постоянно. изменялись в связи с развитием взгпядов на 

классИфикаUl~Ю Bivalvia в целом. Наиболее ' ~олные обзоры КЛflс~ификаций 
двустворок, касающиеся и арцид, приведены в работах И.А. Коробкова- /1954/, 
Л.Р. Кокса '<:ох, 1960/, Н.Д. Ньюэлла /Newell, 1965/, Л.А. Невесской . 
и др. /1971/. ' Детально рассмотрен этот вопрос в КР}'11Неfu;!ей ' сводке справоч
ного характера, составленной советскими палеонтологами /Основы палеонтоло

гни, 1960/. где .l:iадсемеЙство Arcacea помещалось в состав подотряда 
Neotaxodonta, относящегося к отряду Ta.xodonta. Однако позже неодно
кратн'о подтверждалась справед~'1ИВОСТЬ предположения И.А. Коробкова /1954/0, 
по крайней мере, отрядных различиях палеOot. и неотаксодонт /Невесская и др., 
1971/. В последней' мНоготомной сводке по палеонтологии беспозвоночных, 
вьmущенной за рубежом, эти группы помещаются даже в разные подклассы 

/Treatise ••. , 1969/. В части, касающейся представитепей отряда Arcoi-
da ', сведения, имеющиеся в 'мировой литературе на конец шестид~сятых го
дов, обобщены и переработаны Н.Д. Ньюэллом с соавторами. 

В настоящей работе мы в целом придеР)IЩваемся изложенных в Трактате 

взглядов на структуру отряда . Arcoida, но вносим некоторые изменения и 
дополнени~ в систематику надсемейства Arci3.cea. Отряд Arcoida 
НаРядУ с 'отрядами рtеriоidё!- и Mytiloida входит в состав . подкласса 
Pteriomorphia /Treatise •.. , 1969/. д."1Я представите.тiеЙ отряда Arcoi<:ia 
характерны замки циртодонтного,' лИмОПСи:дн9ГО, дИзодонтного или таксодонтно
го типов, перекреIiIенно-пластмнчатая, реже перламутровая CТPY~TYpa внутрен

него раковинного слоя. Отпечатки мускулов-аддукторов ' у . большинства пред
ставителей отряда сравнимы по С!воим размерам. 9бычны здесь равностворча
тые раковины с ареей, выраженной в различной' степени. ';f живущих ныне ' пред
ставителей отряда' жабры со свободными филаментами •. 

В составе отряда Arcoida в настояЩее время рассматриваются TP!i 
. надсемейства: Cyrtodontacea U lrich, 198..4; Arcacea Lamarck, 
1809; Limopsac.ea Dall,. 1895. 'представители надсемейства Cyrto
dontacea известны главным образом из отложений домезозойского возрас
та, Limopsa.cea, существующие с перми и поньше, в мезозое были распрост

ранены преимущественно в · тетических бассейнах. На севере .СССР из отложе
ний верхней юры и нижнего мела известны пока лишь лред'ставители надсемеЙ
ства Arcacea. Типичные из. них имеют, как правило, трапецеидальные с . 

. l ' • 
хорошо выраженной радиальной скульптурой 'раковины с отчетлиВыми связочны-

ми бороздами на аре.е и удлиненным дynливинкулярн~rМ лигамен1-0М. 
В состав надсемейства 'Arcacea · Н.Д. НьюЭлл с сОавторами включи":' 

ли четыре семейства /Treatise •.. , 1969/: Arcidae Lamarck, 1809; 
parallelodontidae Dall, . 1898; CuclJ.llaeictae stewart~ 1930; . Noe
tiidae stР.'.'l.юrt, 1930. 
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в семействе parallelo.dontidae нами рассматривt;iются два nод-
семейства: Grаmшаtоdопtlпае, ?ranson, 1942 с многочисленным" . вх<>- ' 
дящими в него родами и подродами и P a r a lie1odohtinae " Т)аll, '1898, 
родовой состав которого беден. В последнее достоверно включаются лишь .два , 
рода: Par."'llE'!O(JCll' ;\jeek et Worthen, 1866 и Macroctontella Аз':' 

smаrщ, 1916 /'l'reatise ••• ,1969/. Судя построению замка /'rre-
atise ••• , 1969/, род Macrodontella скорее должеJi быть помещен , " В 
Grammatodontinae, для которых характерно веерообразное расположение 
зубных rinастин с то~кой схождения их продолжения ниже верхнего края ракс>. 
вины (см. оnисаюtе). Общий план строени~ замка parallelodon (и riрежде " 
всего у ТЮIового вида " Р. rugosus) существенно иной (удлинение ЗЩUlИХ зу
бов сверху вниз с точкой схождения продqлжения передних и задних выще за
мочной площадки). Такой план строения " замка весьма характерен дтiя пред- -

" стави-tелей надсемейства Cyrtodontidae, к которому, вероятно, и Следует 
относить" parallelodon (см. замечание на с. 75 ). Таким образом, ес.rIИ 
не учитывать poAЪi Carbonarca и Curvirostrum, систеJ\!атическое ПОЛ<>
жение которых вызвало сомнения и у авторов «'l'reatise ••• :$Io / 1969, с. 

257/; то в составе бывшего " семеЙства paralle}odontictae, приведеННОJ\r в. 
упомянутоЙ сводке, остаются/Только представители подсемейства Gramma
todontinae с ТЮIовым родом GrammatodonMeek et Hёi.yden, 1861.В этом 
" случае можно согласиться с К. Брансоном, что за семейством следует закре

пить Сqогласно статье 28 МК3Н) названиеGra.mmаtоdопtidае !Branson, 1942, 
с. 249/, хотя причина смены названиsi семейства, выдвигаемая К. Бранс<>
ном, ~есколько иная (см. ·замечание нас. 75 ). Пр'и этом ~a семейством 
Gramma~odontidae сохраняется aBTop~TBO Meek et Hayden.,a не I;3ranson, 
как указано в «'l'reatise~ •• » (1969) для " подсемейства ' (статья NQ 28 
МК3Н). 

В связи с kложенным в составе надсемейства Arcacea cOB"J\"recTHo "с 
тремя упомянутъtми Ранее семействами (Arcidae, Cucullaeidae, Noetiidae) 
нами рассматри~ается , семейство Grammatodontidae Meek et Hayden. На 
севере СССР из! ве~хнеюрских и нижнемеловых толш 11: ~астоящему времени 
известны пред"ставители лишь двух хорошо обособленных семейств: CltCltl-
laeidae и GrаmmаtОdопtidае.семеЙGТвенНая ПРlшадлежность пзуЧенных 
мезозойских Arcacea "устанавливается отчетливо. Еслк для .пред('тавптenеЙ 
Cucullaeidae ' характерна симметричная к,онструкция замка с разделение;"! 
на передние и задние серии nсев~олатеральных и псевдокаРДИНllJlЬНblХ зубов, 
дynливинкулярный амфидетный лигамент, то у представителей Стrаmщаtоqоп

tida.e , передние и задние серии псевдолатеральных зубов несимметрпчны. лп
'гамент дynливинкулярныЙ. преИмущественно " опистодетный и т .д. (СМ. главу " З). 
Родовой и видовой состав мезоЗойских Arcacea на севере СССР относитель
но беден. в' итоге сравнительного анализа 'МОрфологии и оцецю! таксоноi\шчес
кого веса признаков (см: г"лаву З) нами принята ~ледующая p!CTeJ\18 " ОПllСан
ных в работе представителей I3ivalvia. 



, Подкласс PTERIOMORPHIA BEURLEN, 1944 

ОтрЯд ' ARCOIDA , STOLICZKA, 1871 

Над семей <,:rгBo ARCACEA LAMARCK, 1809 

Семейство CUCULLAEIDAE STEWART' , 1930 

Род Dicranodonta Woods, 1899 
Dicranodonta yatriensis, эр. ' п. 

Род Lopatinia Schmidt, 1872 

Подрод Lopa:tinia э. str. 
L. (Lopatinia) woodsi, эр. п. 
L. (L.) tаiщyrепsis, ' эр. п. 
L. (L'j uralica, эр. п. 
L. (L. ' а:сНса /Bodylevs!<y" ?-968! 
L. (L,. glgantae, эр. п. 

Подрод Paralopatinia, subgen. п. 
" , J 

Lopatinia (paralopa'tinia) pectunculoides 
/Tt:autSChold, 1861/ , 

Семейство GRAMMATODONTIDAE МЕЕК ЕТ HAYDEN, 1861 

Род Grammatodon Me,ek et Hayden, 1861 
G. 
G. 
G. schourovskii Rouiller, 1847/ 

Род Cosmetodon Branson, 19'42 
, С. bojarkensis, эр. n. 

" С. chetaensis 
С. 

С. , rudis 

1.2. РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ARCOIDA 

В ДОЮРСКОЕ , ВРЕМЯ 

Первые представители широко распространенного в мезозое и кайнозое 

'ОТРЯда Arcoida появились еше в начале палеозоя. ' В качестве пJ5едковых 
ДЩ! НИХ , иногда ' рассматриваются некоторые Сусlосопсhidае,КОНСТРУКЦИЯ 
замка которых сопоставима с таковой Cyrtodontidae /Vogel, 1962/. 
Древнейшие из .ОТРЯда Arcoida, относятся к надсемейству Cyrtodon-
tacea и известны из среднеордовикскиХ' отщ>жений Северной Америки, Вос
точной Канады, из верхнего ордовика Скандинавнн (Швеция) /Bi1lings, 1858; 

Williams, Breger, 1916; COnl'a,d, 1841/ и из ордовика Чу-Илийских ' " 
гор (Южный Казахстан) /Халфин, 1958/. Наиболее многочисленны и ' раЗН9об
разны ордовикские циртодонтиды (роды Ortonella, Sowteriёi, Cypricar
dites, Cyrtodonta, Heikea, Cyrtodontula, Metheria,) в :, районе Вели
ких Американских ,озер /Trea,tise ... , 196,9/. Он,И, по-видимому, обитали 
в мел!Wводном эnиконтинентальном море, располагавшемся , в то время на тер

ритории , Северо-Американской платформы /Страхов, 1948/, где ДЛЯН'ИХ бьu1И 

ПОдХодяшие условия сушествования. 

В позднем ордовике (uинuиннатское время) в период максимальной ТРЩlс-
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грессии морской бассейн охватывает огромные площади на Северо-Американ

ской П.'1аТфОрме ' /Страхов, 1,948/. Одновременно сокращается разнообразие . . 
uпртодонтид В североамериканских акваториях. , К максимуму uинuиннатской 

трансгрец:ии приурочено появление первыхuиртодоитид (роды Warburgia. 
'I'hО,гslш,diа. Vапuхеmiа. Ptychodesma) в северных районах Швеuии и 
в южной части Казахстана · (Cyrtodonta. vanUxemia.) · /Х'алфин, 1958; 
'['reatise ... " 1969/. При этом в ассоuиаuиях u~ртодонтид скандинавских, 
казахстанских 11 североамериканских морей есть .общие элементы (Vanuxe-
mia, CyrtodOl'1ta). \ 

В c~,ype и девоне разно05разиеuиртодонтид и их 'количественная пред

ставительность продоткают сокращаться. Так, на территориИ США из силурий
ских ~О.'1Ш известны лишь два , рода UIIРТОДОНТИД, перешедшие из ордовика, 'с уг
tоdопtulа. Heikea, изсилура Швеuии описаны также два рода, Ptycho"': 
de'sma. , He~kea. Обнаружены uиртодонтиды (Cyrtodonta~ VigornleII"!.) 
и в нижнес~УрийскЩ(. (даунтонских) отложениях Западной Европы (Уэльс, Ар
денны и т.д.). В девонских отложениях известны представители Ptycho
desma (СШ1\,Индиана)l. 

По-видимому, в девоне эти ' древнейшие 'представитеЛи Arcoida закан
чивают . свое существование. Одновременно начинает свое развитие семейсТ
во Parallelodontidae. В качестве его предков обычно рассматривают 
пред~авителеЙ Cyrtod'ontidae /Сох • . 1960; Ne~ell • . 1965 -, по . Тге
atise .... 1969/. действительно, конструкuия замочного аnnарС\та параллело- ' 
донтид очень близка к таковой uиртодонтид: 'Легко Uвыводится"· ИЗ последней, 
являясь как бы следующей за uиртодонтной стадией . усложнения замочны~ 
структур · . аркоидныl.. У ранних параллелодонтид, как и у многих ' Iiиртодонтид, 
отмечается отчетливая "модиолусовиднаяU форма раковины - свидетельство 

сходства .а.даптаuиЙ представителей двух семейств в "переходный' , период" 
'stanlyy,' 1972/. / . I 

Таким представnениям о филогенезе ' аркоиднь~ противоречит указание на 
н·ах.одКИ предст~в~телей рqда "parallelodon" в нижнеордовикских' отложени
ях (Armorican sandstone) Северной Америки /ваггоis.1891/.0дна_ 
ко родовая принадлежность тремадокских . находок вызывает сомнение. а един

ственный , образец был 'утерян.\ Судя ~O, ОIШсанию и: изображению. и.Е,. Бэ~ 
роуз ощибочно .,отнес к роду parallelodon представителя uиртодонтид. Так, 
Л.Р. Кокс считает, чтО ордовикский 'ра.гаЧе.lоdоn a,ntiqua Barrois 
(1891,. с. 200, табл. Ш, фиг. 3а, - б) является представителем рода Acti
nodonta /Сох. '1940/. parallelodontidae ' достоверно установлены 
лишь начиная с нижнего AeBQHa /Сох; 1940; Driscoll. 1961/., ' 
а расцвет семейства приходнтся на девон· - карбо~ /Hlnd • . 18.96-1900; и 
др.!. Трудно дать оценку внутри семейственным , связям ' пар~елодонтид, по
сi.<ольку . до сих , пор нет серьезной ревИзии .. представителей этого семейства. 
flрактически все известные пanеоэойские · и 'ряд мезоэойских видов семейства 
включаютс~ в род parallelod0n. который в хорOn'огинеском отношении ' 
рассматривается как КОсмополитный /Arkell, ' ' 1930; Dгi:SсоЧ, 1961; 
Newell ..... no Treatise.... 1969; идр.!~' В резуцьтате чрезвычайно рас-
ширился ~тервал существования ' рода (тремадок - поэдняя юра). а родовой 
состав семейства трудноопределим~ 

. В триасе видовое разнообразие парanлелодонтид резко сокращается. Не
J\4Ногие виды из родов Macrodontella и parallelodon известны из триасо
BЬ~' отложений ГДР, Венгрии~ Западной Японии и Т.д. l'I'okuyama, 1960; 

1 . . - . ' 
данньiе 'по' стратиграфическому и географическому распространению 

uиртодонтид ' ПРИВ.едены преимущест'венно ПО 1 'I'reatise ••• , 1969/. ' 

. , 
9 



и др./. Однако это семейство не завершает в триасе свое существование. Так, , 
В. Аркелn считает, что род parallelodon сушествовал до кимириджа включи
тельно /Arkell, 1930/. Один вид - Paral1elodon lotharingicum Rouil. ' 
отмечен в отложениях байоса Лот~рингии, два вида (Р. rugosus и Р. rudis) 
указываются В. Аркелnом из рата Англии; один (Р. greppini Ark.) - из кел
ловея и дВа (Р. bipartitum, Р. pencki-) - изоксфорда Швабских Альп и,на
конец, четь:rpе вида - из кимериджа Франции, Бельгии и Англи:и. Однако мненИЕ 
В. Аркелла о широком распространении рода Paral1elodon в юре связано 
прежде всего с ошибочным объединением ' дод одним родовым названием Paral· 
lelodon разных родов: Paral1elodon, GrammatOdon, Cosrnetodon. 

Господствуюшими 'в отряде Ar,coida в мезозое были представцтели 
трех семейств: GrammatoQontidae,:,Gucul1aeida,e и Limopsidae, пе
риод становления . которых приходится на триас. Наиболее древние из Сuсч1-

laeidae (Сисиl1аеа) указываются К. динером из анизийского ярусд' Шпиц-
бергена /Diener, 1923/. В Южных Альпах известны верхнетриасовые 
(ка'рнийские) лимопсиды (Pichleria, Hoferia). Первые Grammatodont1dae 
наЙдены в верхнетриасовых отложениях. Причем практически одновремеJЩО в 

конце триаса появляются представители дВух родов: Cosmetodon и Catel1a. . I . 
Так, Cosmetodon известны из верхн€триасовых отложений на Северо-Востоке 
СССР в бассеi:lliах рек Вилига . и Омолон (С. subnavicel1us, С. БиЫтргеБи 
/кИnарисова и др., 1966/. Несколько видов. из этого рода указываются из 
рэтских отложений Южных и Северных Альп, Апеннин ' и Карпат. · 

Видовой состав Cosmetodori Западной 'Европы и Северо-Востока СССР су,: 
шественно различается. Северо-восточные его представители входят в состав ' 
биоты Бореальной зоогеографической области, вьщеляемой для этого времени 

/дагис, 1974/, тогда как западноевропейские обитают в тетических бассей;" 
Н8Х. Представитель рода Catel1a (С. laticlava Healey) отмечен в рэт
ских отложениях Бирмы <северная часть Тетиса) • . 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ARCACEA В ЮРСКОМ И РАННЕМЕЛОВОМ ПЕРИОдАХ 

На протяжении юры и неокома аССОl.IJ'!ацииморских двустворчатых моллюс

ков, как и других беспозвоночных, были четко дифференцированы по широте: 

севернее современной 55-й параллели и южнее 45-й параллели таксономичес;" 

кий состав их ~ильно отличался /З8Харо~, Шурыгин, 1983/. В ~редела~ тер
ритории между указанными параллелями С;ООбщества ДВУСТВ0РОК имели с:мешан

ный состав: здесь на протяжении рассматриваемого периода nOCTO~HO проис

ходило перемещение границ дВух сynербиоХорий, получивших ,название Борещхь

ного и Тетического поясов. Западная и восточная границы биохорий распола
гались несимметрично относительно ньmешней координатной сетки: западная 

иногда ПРОДВИFалась далеко на север, достигая' 70_750 совремеЩiОЙ северной 
широты. Восточно- и заПlщноевр.опе~ские м,Оря иногда входили в Тетический, 
иногда в Бореальный пояс. 

, Широтную дифференциацию двустворок Mbi связываем, как и другие и('; следс 

ватели -!Arkell, 1956; Gordon, 1970; и др./, прежде всего с климати
ческой зональностью; биогеографические пояса, в нашем понимании, есть скорее 

климатические .. подразделения, включающие биохории различного - ранга, вьщеля
емые как в бассейнах, так и на континенте. Однако ,помимо кЛиматической 

субширотной зональности на распределение фауны в м'ррях накладываЮтся ис
кажения, , вызванные .. Влиянием других факторов: . связи и географическая . изоля
ция па!lеобассейнов, течения, неравномерность .распределения солености вод и т, 
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В результате комплексного воздействия перечислеНI~IХ. фа~торов фауна -
' дифференцирована по зоохориЯм разного ранга (от области до okpyi-а), не 
всегда р8сполагавшимся сУбширотно. Степень дифференциации морской фауны 
в течение юры и неокома может быть вес'ьма различной: в пределах пояса м(>
жет ,выделяться одна 'область с , одной пррвинцией либо в ' моменты усиления 

.дифФеренциации 3-4 области с 3-4 провинциями в каждой /Палеогеография ... , 
1983/. 

Так, для раннего леЙаса в северном полушарии в пределах , Бореального 

пояса выделяется только одна зоогеографliЧеская область, включающая моря 
Арктики, Cebep(>-ВостЬка и дальнего Востока СССР и Аляски; в Тетическом 
поясе - одна область 'с двумя провинциями (Средиземноморской и Инд(>-Тих(>
океанской) /Сакс и др., 1971; Захаров, Шурыгин, ' 1983/. В Ллинсбах.е Боре
альный пояс включает ' уже две области: Арктическую и Бореальн(>-Тихоокеан

скую, которые существуют в течение большей части юры и неокома, с раз

делением их на ряд провинций в периоды дифференциации фауны (келловей, ки
меридж; волга, валанжИн и т.д.) или без таковых (например, в , средней юре'). 

, Моря Западной и Восточной EBponbi на юрск(>-неокомском этапе 'развития 
обычно рассматриваются ' в качестве С0ответс~вующих зоогеоррафических пр(>
винций единой Бореальн(>-Атлантической зо()г~ографической области. Погранич

ный характер этой области в разные эпохи нашел отражение не только в отне
сении ее , то в Тетический, то ·в Бореальный пояс /Сакс и др., 1971/, но и ' 
"" ' в различном районировании по разным грynnам фауны. Так, по особенностям 

распространения головоногих моря ,на северо-<западе Е вротl и в Восточной 
Гренпандии в ллинсбахе включают в БореiцIьны�й пояс; а по распределению дву
створок - В Тетический /Захаров, Шурыгин, 1983/. На востоке граница Б(>
реального и Тетического поясов также мигрирует во времени в районе Япон
ских островов, которые в течение большей части юры и неокома принадлежат 

к Тетису /Сакс и др." 1971/. В северной части Тетиса, начиная с плинсбаха, 
постоянно 'существуют две зоогеографические орласти: СредиземноморсlЩЯ и . 
ИНД(>-Т1'!хоокеанская /с.акс и др., 1971/. ' ' 

Имеющиеся в нашем распоряже,нии сведения и литературные данные о 

географическом распространении аркацей в ' юрском и раннемеловом периодах 

анализировались с уче-rом палеогеографического районирован'ия, принятого 
большинством исследователей /Захаров, 1970; Сакс ' и др., 1971; дагис, 
,1974; Сакс', Нальняева, 1975; Репин, 1977; Хэллем, 1978; Палеогеографи
ческий атлас, 1979; За~аров, ШурыгИн, 1978, 1983; и др./. Ими , установле
но, что распределение аркацей в целом подчиНяется тем же закономерностям, ' 
как и остальные ~рynnы бентоса. При этом в ' течение ,юры ареал' распростра
нения : аt:>кац~й расширяется,а , затем в неокоме вновь сокращается (таБЛ. 1). 

В геттангском веке комплексы аркацей Бореальной ' и Тетической областей 
сущеСТвеННО раз~ичны (рис. 2). , Например, в районе Японских островов (Те
тис, Инд(>-ТихоокеаНская провинцИя) в геттанге располагался островной архи
пелаг, в акватории которого обитали IIредставители родов rndogrammato,don 
и Idonearca /Hayami, 1959/. Одновременно в морях Бореальной области , 
(БореальнО-:Атпантическая riРОВИНWiЯ, ПаРИЖСЮiЙ бассейн) в сходных услови-
ях (акватория бли~ группы крупных островов) обитали виды родов Cosmeto-
don и Gramm~tod'on /Arkell, 1930/. - ... 

В синемюре виды рода Соsmеtоdоп появились в морях Тети са (см" 
рис., '2). комnлексыI ' видов аркацей Средиземноморской и Инд(>-Тихоокеанской 
провинций различны; Так, род Cosmetodon бъm представлен в районе Япон
ских островов виДами, С. infraliassicus и с. toyorensis /Haya'тi, 
1975/, ' а на Северном Кавказе - видом С. similis /Ренгартен; 1932/. В 
Инд(>-Тихоокеанской лровинции обитал эндемичный род Palaeocucullaea 

11 



Табпица 1. Географическое раслростраиенИеар~цей в течение юры и неокома, -
Гет- . Сине- Пnинс- Тоар Аanен Байос Бат Ken.- Окс- Киме- Bon~ Берри- РaJiНИй ПОЗднИй 

Род танг мюр бах ' повей форд' ридж ский ас вanaн- вanаижни' . 
жни готерив 

Grairfmatodon 4 15,18 '4,19 1,3,16 2 1,11,7, 1,2,4, 4,6,7, 4,7,8 4,6,7, 1,4, 1,18 10, 14 
19 15,16 

7,13, 13,14 10 8,10, 10,11 14 
14,15 11,14 18 

1819 

Cosmetodon 4 7,18 3,4, 15 2,4,7, 3,4,7 3,4, ' , 2,4,7, ;3,4, 4,7,9, 14 14 14 
.7 , 8,9,20 7,10" 8,9, 10, 14, -. ' .. 12 14 13, . 18 

14, 
.. -

18 , , 
Lopatinia 4,7 

, 
10,14 _7~14 10, 10,14 14 
21 14 

СисиПа'еа 2 2, 17 4,8 4,6 4,7 .- 4,7 21 21 21 
15 - -

Fe.raUelodon 4,17 4,12 4,12 

Eonavicula 4 4 . 4,18 18 4 

,Indogrammatodon 18 1,9 4,19 12, 13 12,. 13, 12,13, i2~1з, 17 
13, 13 18, 18,20 17,1-8 
17 20 

Nemodon .. 5 

CateUa # 19 19 ' 4,17 -
Idonearca 18 18 4 

Dicranodonta 17 3,10, 20 4,10 4 
13 

TorinosucateUa 
. ' 

1'8 18 18 

Mega,cucuUaea 4 . 13 21 
Barbatia ' 4 4 
paJ,~eocucuUaea 19 

Примечание' . 1 - Апяска; 2 - СевеРИllя-Америка; 3 - Гpeиnаюuiя; 4 - Западная Европа; 5 - ' Скандинавия; ' 6 _ Земnя Фраица
Иосифа; 7 - Восточная Европа; 8 - Средняя Азия; 9 - llентpanьная Азия; 10 - ПRИnOnЯРИЫЙ Урап; 11 - Новая Земnя; 12 _ Восточная 

, АфриКа; 13 ~ Индия; 14 - север Средне!! Сибири; 15 - Дanьний Восток СССР;) 16 - Северо-Восток СССР; 17 ..; Австрапия; 18 _ Япон-
ские острова: 19 - Индокитай; 20 ~- Антарктида; 2 '1 - 'Южная Америк.::. (Аргентина). ' 



.1 

.// 
.//1 

/V 

• V " .VI 

• У/I .. XVII 
_ У//Г "ХУIII ' 
-IX oXIX 

• Х .. хх 
, р и с." 2. РасnpостранеНие прЕ!дставИ'1'елей нвдсемейства Агсасеа в геттан
ге, синемюре, IUIинсбахе, тоаРе и аanене. ' 

Роды: 1 - Grammatodon; П - Cosmetodon; lп"- Lopatlnia;-IV - Си
СUЩiеаj V. - Parallelodonj 'VI -Eonaviculaj VII - Indogra.mmato":' 
dOnj VIП - Nemodonj IX - catell:a; х '- Idonearcaj ХI - Dic,ra-
nodontaj ХП - Torinosuc'?-te,lla; ХIII - Megacucullaeaj , XIV Ваг-

b~tiaj XV - , palaeocucullaea. Ярусы: ' XVI-J
1 

hj XVII-J
1

,Sj 
, , 

XVIII-J
1
-Pj XIX-J 1 t; XX-J-

2
a ,. 

1 - cyosmetodon ,hettangeYl?is (rerq.) - - Люксембург; 2-
Grammatodon chapuisi Arkell - Люксембург; 3 - G. inaequival-
vis (Goldfuss) - ~PГ, Штутт,гарт; " 4 -:- Cosmetodonhettangen-
sis ('I'erq.) - Япония, Хонсю; 5 - Idonearca mаЬцсhii : науащi -
Япония, 'Хонсю; 6 - ,in~ogram,matodon nakanoi н а.уа mi - , Япо.: 
ния, Хонсю; 7 - G:rammC\,todon sp. - Северо-Восток СССР. бас-
сейн р. Вмига; ' 8 ..;. ,Cosmetodon (?) simШs ('I'erquem) -
Северный Кав!Шз; · 9 - С. infraliassi<;::us . (Hayami) - " Япония, 
Хонсю; 10 - , Palaeocucullaea (?) subnavicellus (HaYc,\mi) - Япо
ния, Хонсю; 11 - Grammatodon tоуогейsis (Hayami) - ЯПОНия,Хонсю;-"' 
i2 ' CO,smetodon buckmani (Richardson) -Англия; 13-
Grammatodon , irit~rmedium (Simpsori) j 14 - Cosmetodon cf. Ьи
ckmani (Rich.) - Восточная -Гренландия; 15 - G. cyptinifQrmmis 
(Lundgr.) - ' Восточная Гренландия; 16 - Grammatodon tеnl.йs нау,:"" 
aтi- ИНдокитаЙ; 17 - Indogrammatodon sp. ind.- " Лаос. ИНдО
кИтай; 18 .;. Grammat~don sp.... восточНая ~ГренлаНдИЯ; 19 - G. зр.-
Северная . Аляска; 20 - Dicranodonta sp. - , АРКТ!;Iческие острова 
Канады; 21 _Indogrammatodon gtiibali Cossmann - , Франция; 22 - Сиси

llае"а ех gr .. aale'nsis (Quenst.) - Верхнеамурский прогиб. р. Амур; _ 
23 - Cosmetodon 'cf. elongata ( Quenst.) - Верхнеамурский прогиб. 
р. Амур; 24"~ С. sp. - северо-западная часть Тихоокеанского побережья Север
ной Америки; 25 - Gramrriatodor,l sp. ' - там же. 
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Р и с. 3. Распространение предетавителей надсемейства Arcacea в байосе~ 
Усл. · обозн. СМ. рис. 2. 

1 ' - Cosmetodon cardioceratanum (Crickmay) ,- западное побе-
режье Канады; 2 - C~ elongatum (Sow.) - Англия.ПреддоБРуДжскиЙ 
краевой прогиб;' 3 - parallelodon lоthаriпgiсumRоuШiеr"": Германия; 
4 - Р. poratensi's Romanov - ПреДдобруджский краевой прогиб; . Б - . 
Grammatodon balkanensis Romanov - ВосточН~Европейская nлаТФОРМЕ\. 

Преддобруджский краевой прогиб; '6 - Indogrammatodon egertonianus 
(Stoliczka) - ' ВОСТОЧflая Африка, Сомали; 7' - 1. stockleyi Сох ' ~ ,инДия. 
Кач; 8 - Idonearca Бр. aff. aalen'sis (Quenst.) - Япония. Хонсю; 
9 - Parallelodon Брр. - юг~зanадная ~aCTЬ ' Австралии; 10 ';.;, Cucu
llаеа', geraldtoni SkwаrkоАвстралия; 11 '- Indogrammatodon 
carriarvoni Skwarko - юг~зanадная часть Австралии; .12. - Dicrano
donta Бр. - АВСТРlЩия; · 13.14- .Соsmеtоdоп (?) БетеЬ~ПБе (Kakh.)-

· Грузинская глыба, Дзирульский МассИв; 15 - с. ( ? ) , cf. ja~ovlevi (В oriss ~)
Южный Памир; 16-18 - Grammatodon БР."';' АляСка.Север~~оСток СССР. 

· дальний Восток;, 19 CQsmetodon Бр. .Антарктида. Ант~рктический 
полуостров. 

/Hayami.· 1975/. В Бореальной области на CeBep~BOCТOKe СССР (бассейН 
р. Вилига ) в позднем синемюре впервые . ПОЯВIU1ИСЬ гpaмM~TOДOHЫ /Стратигра-
фия юрской .... J,976/. . ' 
. в nлинсбахе виды рода Cosmetodon широко заселsЩи, моря Бореальн~ 
Атлантической области ( ~M. рис. 2). Их находки отме~аются . в отложенияХ 

· плинсбаха Англии и Восточной Гренландии (табл. 1). Следует заметить. что 
в последних двух районах обитали разные виды KOCMe~OДOHO~; в Англ'ии -
с : buckman'i /АРю:iлл. 1961/. в ГренлаIЩИИ - С. ~ypriniformis /R.o:" 
z.enkrant~. 1934/. В Бореальн~Атлантической пр<?винции существовали 
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также ВИДЫ 'рода Grammatodon. В морях Тети са в это время были распро

странены представители родов IпdоgГёtmmаtоdоп и Gra~matodon (Индо-' 
Тихоокеанская область. район Японских. островов) IHayami, 1972/ и 
Cosmetodon (Средиземноморская область. Северный Кавказ) /Ренгартен. 
1932/. 

В тоаре (см. рис. 2) типично теТИЧЕ~СКИЙ род Indo grammatodon' проникал 
в пределы Бореально-Атлантической обпасти (Франuия) / СОХ, 1940/. В Арк
тической обпасти (CebePO-130СТОК СССР. ба'ссейн р: Булун) в этом веке оби
тапи представители G ,rammatodon /Стратиграфия юрской •••• 1976/. · которые 

достигали Восточной Гренландии и СеВЕ!РНОЙ Аляски /R ozenkfantz, 1934/. 
На Арктических островах Канады обнаружены находки , Сисиllаеа (?) , 
/Frebold, 1964/. Комnпекс аркаuей из Индо-Тихоокеанской области 'аналоги-
чен :плинсбахскому /Hayami. 1972./. 

В аалене комn.пеItс аркацей в АрктичеСКQй области обогащается <См'.-
рис. 2). Ilоявляются представители родов Cosmetodon и Сисиllаеа 
(Дальний Восток, Верхнеамурский прогиб. бассейн р. АМур) /Стратиграфия 
юрской ••• ; 1976/. В Бореально-ТихоокеаНской области (северо-западная часtl. 
тихоокеанского побережья Северной Америки) обитали виды родов Cucul-
laea - и Grammatodon /Imlay, 19,64/. ' 

Бореальные аркаuеи байоса отличаются крайней бедностью систематичес

кого CO~TaBa (рис. 3). Так. в Арктической области обитает род Grammato-
don , (Северо-Восток СССРjдальнИЙ Восток. Охотоморское побережье). а 
в Бореально-Тихоокеанской Grammatod~n (Южная Аляска) ' и Cosmetodon 
(Британская КолумБИя) /Crickmay, 1930/: Иное положение с аркаuеями 
Те'tИческого пояса. Здесь в байосе расширяются ареалы родов аркаuеЙ. 'уве-' 
личивается их разнообразие (см. табл. 1, рис. 3). В бассейнах Индо-Тихо
океанской области обитали ВИДЫ родов ' Indogrammatodon, Dicranodonta, 
Сисиllаеа, parallelodon и Idonearca jSkwarko, 1974/. В 
Средиземноморской области - Parallelodon, Grammatodo n и Cosmetodon 
/Стратиграфия 'СССР ••• , 1972/. Indogrammatodon, Ido!"learc-i и' Dicra. ... 
nodonta ' в байосском веке состамяют основу тетического комплекса 'аркаuеЙ. 
Интересно. что в Антарктиде (Антарктический полуострО~. Земля Элсуэрта) в 
верхнебайосских тОлщах обнаружены представители рода Cosmetodon ' 
/Quilty, 1977 /~ что является. по-видимому. 'свидетельством БШ10ЛЯР-
ного распростраНения рода. так как его находки не встречаются' в пределах 

, ' . ' 
тропического пояса земного шара. . _ в батском веке род Grammatodon продолжает расселение в Аркти
ческоЙ области 'в западном направлении. Находки этого рода отмечаются в от

ложени~ нижнего ' бата дальнего Востока (бассейн р. Бурея) и впервые в ' от- . 
ложениях верхнего бата ~ районе Анабарской губы (~ope Лаптевых) (рис. 4) 
/СтратигРафия •• · •• 1972/. По данным В.Н. Сакса и др. (1971). в батском 
веке фауна граничащих , с Бореahьным поясом Средиземноморской области в 

,Европе ' и Индо-Тихоокеанской области в ' Тихоокеанском ' бассейне бъ~а резко 
различной. В какой-то степени это касается батских , аркацеЙ. хотя здесь раз
личия не столь резки. В батском 'веке .в МQРЯХ Средиз'емноморской области 
об.итали многочисленные виды из родов Сисиllае,а, ' parallelod~:>n, Еопа-

vicula, Grammatodor.l, Cosmetodon /Fischtar" 1964/. В то же время 
в ' ИндО-:Тихоокеанской области бъmи распространены роды Сисиllаеа, ра
rallelodon, Gr.ammatodon, Indogrammatodon· /Сох, 1937; 1940; 
Freneix, 196::>/. Последний является типичным представителем биОты Ин
'до-Тихоокеанской облаети на протяжении значительной части юрской истории 
этой зоохории. ', ' , 

Крупная келловеЙСlI'ая тр8нсгрессия существенно сместила к югу гран'иuы 
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Ри с. ' 4. Распространение :Представителей надсемейства в бате. Уел. обозн. 
\ . 

см. рис. 2. . 
, 1 - Parallelodon' rugosus (Вш::kmапп) -Англия, Нормандия; 1,4 

Р. rudis (' S ow. ) - Англ.ия, Нормандия; 2 - Р. 'poratensis ' R отапоу -
Преддобруджский краевой проги.б; 3 - Eonavicula sp. - Нормандия; 5 :.. Сиси
llа'.еа clathrata . Leckenby -НормаНдИЯ; 6 - Cosmetoqon . hirsonensis . 
.( d' Archiac) -Нормандия; 7 - Grammatodon tripartitus- Нормандия; 8 -
Cosmetodon .elongatum (Sow.) _Преддобруджский краевой прогиб ' и 'погружен
ная часть Восточно-Еврonейской nnатфор}'fЫ; 9 - Grammatodon schebeki-
noensis' Djadin . и , G. proc.horovkaensis ' Djadin - Курская \ 
м~гнитная аномаlIИЯ; 10 ·- Indagrammatod,on virgatus (sOw.)- Ин-
дия, Кач; 11 - c;:.osmetodon, transversum (Mor. et Lyc.) - 1 Англия; ' 
12 .- . parallelodon azzouzi 'Freneix - Сахара, Тунис; 13-15,-17- . 
'Grammatodon sp.-ЛНабарская губа, дальний BOCTO~, Аляска, центральная . 
часть Северной Америки; 16 - Cosmetod,on cf. subdecussata (<лоlf.) 
п-овМангьiшлак; 18 - Grammatodon~ andhouensis Сох- Индия, Кач; 
19 - " Cosmetodon keyserlingii ' (d'Orb.) 'Восточная Гренландия. 

Бореального' пояса /Сакс' и др., 1971/. ВНдовое разнообразие и ГЕюграфичес
кая дифференциация бореальных аркв,цей в это время' достигает максимуМа в 

сравнении с преды~YIЩiМИ ве'ками (рис. 5). ' в' 3ЩIадно-Еврonейс~ой провииции 
(Борeanьно-АТl'Iантическая область) обитают :ttредставиrenи родов Gramma-

todon"parallelpdon, в Восточно-Европейской -Grammatodon, Соsпiеtо-
'don и Lopatinia (Pa.ralopatinia )/Борисяк, 1905; Герасимов, 1955; ' дя-
дин, 1968; Романов, .. 1973/. . 

В то .. же ' время в Арктич~ской области прецставители родов parallelodon 
и ,Lopatinia ' неизвестны. В Сибирско-Гренnандской провинции ЭТОй об-

ласти обитали . Dicranodonta, . Gr.ammatpci.on и Cosmetodon . /3ахаров ' 
. ' 
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Р и с. 5. Распространение представителей щщсемейства Arcacea в кеliло

вее. Усл.' обозн. CM~ рис. 2. 
1 - parallelodon bipartitum (Roemer) - север Германии; 2 -

Grammatodon elatmense (В oriss.) - Рязанская область, бассейн р. Елатьма; 
погруженная часть Восточно-Европейской nлатформь~ Усть-Енисейская впади

на; 4 - Grammato,don sp.- Курская магнитная аномалия; 5 - Cosmetodon 
keyserlingii (d'orb.)- Саратовское Поволжье, Оренбургское Приуралье, Ук
раинская сине кли.за , Армения, бассейн р. Печора, Восточная Гренландия; , 6 -
Lopatinia (paralopatinia) pectunculoides (Trd.) - бассейн р. ' Блать

, ма; 7,8 -Indogrammatodon virgatus (Sow.) - Восточная Африка , Индия, 
Кач; 9 - Grammatodon minimus (Leckenby) - Франция, Германия; 
10 - Parallelodon azzouzi Freneix - Сахара, Тунис;' 1,1 - Cosme-
todon cf. sublatum (d'orb.) - Сахара, Тунис; 12 -' Grammatodon pic
tum (?) (Milasch.) - Саратовская область; 13 - Сисиllаеа concinna 
(РhШ.) - Преддобруджский краевой прогиб; 14 - Gramm"!-todon .,cf. 
leskevitschi (B"or.) - море Лаптевых, о. Бегичев; 15 - Dicrano-
donta sp. - Приnолярный Урал, бассейн р. Ижма; 16 - Grammatodon cf. 
leskevitschi (Bor.) - Анабарская губа; 17 - Grammatodon sC.hou
rovskii (Rouill.) море Лаптевых, о. Бегичев; : 18 -:- Grammatodon aff. 
rouillieri (Lah.) - о.~ Бегичев; 19' - Grammatodon schourovs-
kii (RоuШ.) - ЗеМля Франца-Иосифа, о. Нортбрук, мыс Флора; 21 -
Оисиllаеа sp. Земля Франца-Иосифа; 22 - . Grammatodon andho-
uensis Сох - Индия, Кач; 23 - Grammatodon jurensis Сох-

Индия, Кач; 24 - Grammatodon sp. - ИНдИя, Кач;' 25 - Indogrammatodon 
blakei Сох - Индия, Кач; 26 - Grammatodon sp. - дальний Восток, 
бассейн р. Буреи; 27 - Cosmetodon sp. - о; Гренландия, северо-
восточная часть. 

.. .... ~.. . .... 
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и др., 1974; Захаров, Шурыгин, 1978; 5path, 1992/. Комплекс видов Boc~ 
точно-Европейской провинции .Бореально-АтлантическоЙ оБЛасТИ блИ:зок к та
ковому из Сибирско-Гренландской (два вида из трех -- общие: Cosmetodon 
keyserlingii и Gl'a mmatodon elatmens,e ).Qбедненные. ассоциации аркацей 
Средиземноморской и Индо-Тих06кеанской областей Тетическог6 пояса отли

чаются .по родовому составу. В Средиземноморской области обитали видыl ро
дов parallelodon (находки ископаемых остатков\ этого рода не известны в 
более молодых отложениях), Еюпаviсulа; Cosmetodon и Grammatodon' 
/Freneix, 1965/, ' а в Индо-Тихоокеанской - Indogr.ammatocton, Dicrano
donta и Grammatodon jCox, 1940/. Вид Cosmetodon keyserlingii, 
ВСfречающийся в Среднеземноморской области, следует отнести к бореальным 

элементам келловейской фауны, проникающим в это вре~я далеко на юг. Пред
ставители этого вида ' косметодонтов известны из северных пограничных частей 

СредиземноморскоЙ обпасти, ' н~ ОСН0внойареал их обитания находился в это 
время в . пределах ' Бореально-Атлантической и Арктической областей. . 

Зоогеографическое . раЙоНирование раннеоксфордских морей унаследовано 

от келловея /Сакс и ДP.~ 1971/. Слабая изученность нижнеоксфордских арка
цей не позволяет оценить особенности их распространения в этот период. В 
позднем оксфорде зоогеоr:рафич~ская диффере,нциаЦИЯ ' представителей изучаемо
го ' нсщсемейства более отчетлива. В состав биоты БореальнQ..;АтлантическоЙ : 
области в отличие от биоты Средиземномор'ской входят представители B a rbatia 
и Eonavicula- (рис. 6 )', а виды . Сuсчllаеа, Cosmetodon Grammato
don обитали в обеих областях. /Crickmay, 1930; Freneix, 1965; СОХ, 
1928; СОХ, .A.rke11,19 48; и др./. В I1ндо-Тихоокеанской оБЛасти аркацеи 
в оксфорде представлены. родами It:1dogrammatodon, <:::.atel1a ('I'orino
suсаtЭllа) и Eona vic u la /Сох, 1940; Татига, 1959/. Род Indog
rammatodon, ареал которого в это' вр.емя охватывает район Японских OCT~ 
ВОВ И Индийского полуострова, по-прежнему сохраняет положение рода - ин

дикато~ Тетическог.о пояса. 'Одаако ' в момент нивелировки фаун он проникал ' 
далеко на юг за ' предельi Тетического пояса. Так, . П.Куилти /Quilty, ' 1977/ 
сообщает о находках 1. sparsilineatus Marwick, ' 1953 и 1. laudoni . 
Quilty, 1977 в оксфорд;"кимериджс.ких отложениях Антарктиды (АНтарктичес
кий полуостров). '. ' '. .' .. 

КимериджскиЙ . век ~время ' почти ,пОлной нивелировки родового , состава 
аркацей в Бореально-АтлантичеСКQЙ и ' западной части Арктической об~астеЙ 
(рис. 7). К примеру, для ЗападнО-:Европейской провинции характерно распрос~ 
ранение Cosmerodon ILoriOl, ' Pellat, 1875;. Orbigny, 1845/ • . 
В Восточно-Европейской и Урало-ГренnандскоЙ . пРовинUиях широко расселились . 
Cos.metodon и Grammatodon /Frebo!d, 51;011, 193 7; Keyserling, 
1843; Борисяк, 1905; 'I'rautsc.hold, 1861; и др.l.Соsmеtоdоп , Lopa-
tinia (para.lopatinia) и Grammatodon, обитавшие в кимеридже в CeB~ 
ро-Сибирской провинции, были представлены исключительно эндемичными вида
ми. В ТетиЧеском поясе кимериджские аркацеи 'ПРQцветали . в Восточно-Азиат
СКОй провинции. Здесь были распространены видь Indogrammatodori', Catella 
('J;'orinosucatella), 'Eonavicula, .Grammatodon и Cosmetodon 
/Татига, 1959/. Перечиспенные роды описаны главным образом из КИМ€!
риджских отложеНий Японии. Принимая во внимание наличие ' в комплексе' ка'к ' 
сугубо бореальных ('(~osmetodon ),так и тети'!еских (Indogrammatodon) 
форм, следует считать район ЯпонскиХ островов . зоной смешlЩНОЙ бореально
тетической фауны .и, вpiзможно, paCCMaTp~aTЬ его как' экотоюiуЮ' область 
(см,ешение. бореальных и тетических фаун), не включая в· с остав какого-либо 
пояса. Судя по распространению аркацей, в кимериджском веке изол~ция фаУн 



" 

Р и с . ' 6 • . Распространение lIредставителей надсемейства Лr'сасеа в оксфор-
де. Усл. обозн. см. рис. 2. . . ." 

1 - Cosmetodon cardioceratanum ' (CriCkmay)- Западное побе
режье Канады; 3 - Grammatodqn concinnum (Phill. ) - ' -Англия,' Йорк
шир; 4 - <5-. rhomboidalis (Contejean)-- - Франция, Булонь; 5 _ G. gag_ 
nebini (?е ' Lor.) - - Рязанская область, бассейн р. Елатьма; 7 _ <::os
metodon ceras( sauv~ge) и С. burensi's (de Lor.,) _ Франция, Бу
лонь, Брно; 8 - Cosmetodon keyserlingii (d'Orb.) - Украинская 
и Прикаспийская синекnизы, бассейн р. Елатьма; 9 - С. rudis (Rouill.) __ 
n~OB Паkса, море Лаптевых; 10 - Gramma:todon suparv:u1um (d,'orb.)
Португалия; 1.1 - G. ех -gr. schourovskii (Rouill.) -бассейн р. 
ижМа, Приnonярный Урал; 13 - G.-pictum (Мilаsсh.)~краинс:kая и Прикас
пийская с~екnиЭы, ' Рязанская область, бассейн p~ Елатьма; 14 _ Сисиllаеа 
rQederi . (de Loc) - Абхазия, р. Бзыбь; 15 - ' Cosmetodon (?) aff •. 
aemulum (РhШ.); 16 - Cosmeto'don lutugini (Pcel.)- Юго-ЗападныйГиссар 
и юго-восточнаS! часть Туранской плиты; 17 '- C.aemulum (Phlll.)' - ' п-ов . 
'Мангышлак, К~сnийское море; 18 - Indogrammatodon kantk,:,tensis Сох _ 
Индия, Кач; 19,20 - 1·. iddurghurensis Сох - Индия, Кач; , 21-
Cucullaea contracta Phill. ..:. Северное море, п-ов I ЮтлаНдия; 22 _ Bar
batia 'sauvagei (Lor. et PeHat) - Франция, . Брно; 2\3 - 1. sparsilinea_ 
tus Marwick . - Антарктида, Антарктический п-ов; 24 - I~ laudoni Маг- , 
wick - . , Антарктида, ,Антарктический п-qв; 25 - ' Eonavicula koi~onen
sis · Татига - Япония; 26 - " Indogrammatodon densistriatus Тати-
га - Япония; 27 Cat'eHa (Torinosucatella.) kobayashii Тати-
га - Япония; , 28 - Eonavicula trichordis (de ILor.) _ Швейцария. 
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Рис. 7. Распространение , представителей надсемейства , Агсасеав ,киме

ридже. Уел. обозн. см. рис. 2, 
1 - Grammat~don novae-semljae (ТиНЬ.) - о. Новая 

Земля; 2 - 'G. rhomboidale (Contejean) - '- Прикасriийская синекли
за, Северный Кав'каз, Абхазия, Преддобруджский краевой прогиб; 3 - G. lop( 
siensis sp. n. - ' приnолярныIй Уpщt, р. Лопсия; 4 - CosmeJodon b6jar
kensis sp. n.-север Средней Сибири, р. Левая Боярка; 5, 6 ~ С. keyser-

' lingii (dIOrb.) -р. П~чора; 7'- С. burensis (de Lor.) -Франuия, Брно; 8-
С. aemulu!'J1 (Phil1.}- ~глия, Й6ркшир; 9 - Lopatinia (paralopatinia) 
peqtunculoides (Trautsch.) ' - Приnолярный Урал; 10 , - , С osmeto-
don (?) nоЬШs (Contejean) - Франuия; 11 - Indogrammatodon 
egertoni'anus (stoliczka) - Индия" , Кач" Сомали, Эфиория; 12 - 1. stock
leyi Сох ~ Танганьика, Танзания; '13 - Cosmetodon sp. -, юГО-восточная 
часть 'Гренландии; 15 - Gram'miatodon ' takiensis ' Kimura - Малайзия, 

,южнее 'Кучинга; 16 - Dicranodonta sp. ind - Антарктида" Антаркти-
ческий полуостров; 17,18 - , Ind,ogrammatocton , sparsilineatus Маг
wick - Антарктида, Антарктический полуостров; 19 - Еопаviсulа koi~en"; 
sis Татига- Япония, Хонсю; 20 - Catella (.Тогirюsuсаtеllа) k6bay
ashii Татига ' - Япония, Хонсю;21 - Grammatodon sp' , - Шпиuберген; 
22 - Cosmetodon sp. - , .япония, )(онсю; 23 - Indogr'ammatodO'n den-" 
sistriatus Татига - Я,пония, Хонсю! ' 

, аква~орий ,Индийског~ и Тихого океанов ВОЗ~0cnа. В' акватории Индийского оке
ана в кимеридже обитали представи-rели только двух родов - lridogrammato
don и Cosmetodon /Сох, 1940/. На Антарктическом полуострове (Земля 
Элсуэрта) в кимери.qжских отложениях обнаружены Indogrammatodon spar ... 
silineatus 'н Dicran-gdonta sp~ /Quilty, 1977/. 

в волжском веке родовое разнообразие аркаuей"ПОжалуй, достигло ,мак
симума (табл. 1, рис. 8) . .в это время, существенны различия Их.таксономи-

20 



Р и с. 8. Распространение предctавителей надсемейства : ' Arc;::acea , в волж-
ском веке'- Уел. обоэн. см. рис. 2. ' ," , , 

1 _ Cosmetodon menandellensis (Lor.) - ФрaiП;UiЯ, Булонь; 
2 _ , C. ' lutugini (Bori~s.) - Восточно-Европей~кая платформа, Юго-3а
падный Гиссар; 3 - С. borissiaki Вр. п. ":'" Uен~р8льный Таймыр, р. дяба

ka-ТаРИj 4 - Grammat,odon novaja - semljea (ТиllЬ.) - О. ' Новая 
3~МnЯj ,5,15 ~ G. schourovskii (R~~Ш.) - р. Ока, Припonярный Урал; 
6 - G. increbescens (White) - п-ов Anяска,вОСТОЧНЫЙ берег; 'J
Lopatinia sibirica (dIOrb~) - р. Ока,с.мневники; 8 - Lopatir:tia- tai-
myrensis s.p. п.-СеверныЙ Таймыр; <4 - 'L. ,woodsi Вр. п. - север 
Средней Сибири. р. Левая Боярка; 10 - С;исиllаеа concinnoide's Lo~.
Восточная Европа; 11 - Indogrammato~on egertonianus (stollczka.) -
ЭфиопиS'l, СаУДО,вская Аравия, Индия, Кач; 12-Dicranodonta yatriensis 
Вр. п. - восточный склон ПРИПОЛЯРНQГО Урала; 13,19 - 1 ndogrammatodon 
Вр. - Япония, Новая 3enaнA!i~; 14 - Catella . вр • .:. Швейцария, Бирма; 15-

.Grammatodon compressiusculum (Rouill~ и G. rh'Omboida!e (Соп
tejean) -р. Лопсия; 1:6 - Сисиllаеа texta Roemer - Франция, Брно; 
17 - Megacucullaea kraussii Tate -:-Индия, Кач; 18 -М, . eini
пепв Со.х - Индия, Кач; 20 - Cosmetodo'n kesennumensis науа..: 
щi - Япония, Х6НСЮj 21' - Barbatia cava:ta (de. Lor.) - Англия; 22-
Eonavicula dorsetensis Сох - Англия; 23 - Grammatodon' ta-
kiensls Kimura - , Япония; ХОНСЮj 2'4\ Catella (Torinosucatella) 
kobcO~yashii Tamur~ - Япония" Хонсю. 

ч'еского состава, даже межnровинциальные. Так, в 3ападно-Европейской провин
ции Бореально-А-тлантической облаGТИ обитали Cosmetodon, Сисиllаеа, ' 
Catella, Eonavicu(a и Barbatia /Сох, ~925; Loriol~ Pellat, 1875; 
и др./,. Вероятно, рай~н ,Британских островов также можно Fассматривать как 

21 



Р и с. 9. Распространение представит~еЙ надсемейства Arcacea в 
берриасе. Уел. обозн. см. рис. 2. 

1 -:- Lopatinia a.nabarensis Бр . n . - север Сибири, реки А.набар, 
. Енисей; 2 ,.. L. uralica Бр. n.~ ПРШIолярныЙ/ .Урал, р. Маурынья; 3 ,.. СОБ- " 
metpdon chetaensis ~p. n. - север Сибири, р. Хета; 4 ,.. Indbgram
matodon robusta (Et~leridge)' - Северная Австралия; 5 ,.. I. · normandi 
Freneix - о. Новая Каледония; 6 _ Cucullaea ' lotenoensis Weaver 
АргеНТШla, Мендоса; 7 .:. Gramm'atodon takiensis Kimura- Я~ония, 
Хонсю; 8 - G. increb.escens (Whi~e) Южная Аляска. 

" 
экотонную ·зону. В Вссточно-Европе~ской провинции той же области ассоциации 
аркацей беднее в. таксономическом отношении: Lopatinia, Dicrq.nodonta 
и Cosmetodon /Rouillier, Vo.sinsky, 1$47; Orblgny, 1845; Бори
сяк, 1905; и др.!. В Урало-Грен'ландской провинции Арктической области бы
ли распространены представитеЛи' родов Grammatodon и Cosmetodon 
/Tullberg, 1880; Захаров, Месежников, 1974/,а в CebePO-СИБИрской~ 
Lopatinia ' и Cosmetodon. Из Боре~льно-Тихоокеанской области (Южная 
Аляска) известен лишь Gramf!1at'Od6n. В биоте индиЙских акватории Тетиса 
аркацеи представлены единственным и крайне специфиче,СКИМ родом Mega
сисиllаеа /Сох, 1940/. В Восточно-Азиатской провинции обитали ' роды 
Indograrrimatodon, Cosmetodon, Grammatodon, Catella /КiГ(1urа, 
1956; '. Hayami, 1975; Tamura, . 1959 а,б /. В целом тетич~ские аркацеи 
станОВЯТ.ся значительно более , редкИми. 

Разнообразие и географическое распространение аркацей в неокоме ' ИЗУ

чено значительно слабее, чем ' юрских аркацеЙ. Тем ' не · менее имеюшиеся сведе
ния неплохо согласуются с Обшепринятой концепцией палеОЗО0географического 
рай'онирования берриасских морских бассейнов. В частности, . в Ypano-ГреilJIаНд
ской и Cebepo-СИбирСкоЙ.провинциях Арктической области в этом веке обитали 
предста!3ители Lopatinia и c.osme:todon, в то время Ka~ в Бореально-Ти-
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р и с. 10. Распространение представителей надсемейства Arcacea в 
раннем валаНжине. Уел. обозн. см. рис. 2. '. . 

. 1 - Lopatinia arctica и . L. 'petschorae (Keys.) - север Сиби
ри, р. Анаб~р; 2 - L0patinia 'arctiQa - север Сибири,' р. Анабар; 2а - ' L. 
petschorae (Keys.) - р. Печора; 3 . - Grammatodon schourovskii 

. (Rouill.) ...;приполярный Урал, р.Ятрия; 4 -G. gracialis sp. п. -
север Сибири, р. Анабар; 5 - С osmet6don lutigini (В oriss.) . - север 
Сибири, р. Анабар; '6 - DiQrahodonta benniwort.hensis Кеllу - Англия; . 
7 - Idonearca sp. - ФРГ, Вестфалия; 8 - сисullаеа. lotenoensis 
Weaver - Аргентина,' М.ендоса .. 

XOOKeaнCKO~ провИlЩИи (Южная Аляска) извесТен лишь род Graminatodon. 
Из Аргентино-Чилийской провщщии Тетического пояса указывается род Cucul
laea. /Weaver, 1931/, а из Восточно-Азиатской - роды Indogrammato- . 
don и Grаmщаtоdоп /Freneix, 1960; Kimura, 1956/ ' (рис. 9). . 

В раннем валанжине ареал рода Cosmetodon ограничивается предела

ми Северо-Сибирской провинции, где находились также предстаВители. Lopa
tinia ,и Grammatodon . (рис. 10) /Бодылевский и др., 1949; Бодылевский, 
1968/. ОдНовременно в 3ападно-Европейской провинции БореanьнО-Атлантичес
кой области рас<;:елялисьвиды Dic~~nodonta и . Idonearca /Woods, 
1899-1902; Кеllу, . 1978/,а в Печорско-Гренландской Щ::ювинции -Lopati
nia. Из Аргентицо-Чилийской провинции Тетиса указыIаетсяя ед'инственный 
род Сuсullаеа. 

. В ПОЗАНевanанжинскИх - раниеготеривских морях Северо-Сибирской про- ' 
вииции А,рктической области обитали представители трех родов - . Cosmeto
don, Grammatodon и' Lopatinia, , а в АргентиНО-Чилийской провинUии Те
тиса в это же время жили Сuсullа.еа и Megacucullaea /Weaver, 
1931/. . ' . 
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1.4. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИЗУЧЕННЫХ ARCACEA В ВЕРХНЕЮРСКИХ 
. . . . -

/ '. 
И НИЖНЕМ,ЕЛОВЫХ' ОТЛОЖЕНИЯХ НА СЕВЕРЕ СССР 

Пр~дставители надсемейства , Arcacea. довольно широко ' распрост-
,еанены в морских мезоэой~,КИХ отложениях Тетиса, \начиная с самых низов юры 
(геТ-Гвнг-лnинсбах) (см. раздел 1.3). В пределах Бореального пояса в нижне
среднеюрских от~ожениях они 'редки и , встречаются лишь в пограничныx с Те-, 
тисом ' районах (Гренландия, Аляска, ,Дальний Восток и ~.д.). И TO~ЬKO С Keпn~ 

'вея представители аркаuеЙ , начинаютиграТЕ существенную родь в ориктоuено- . 
зах Верхне.1 юр,Ы на с.евере СССР. ' 

Оценка С'1;'ратиграфического распрiщеления изученных Arc..acea показа
ла, что объем интервалов , распространения видов ' варьирует в широких преде
лах - от подъяруса или даже зоны · до отдела и более (табл. 2). Если брать 
за основу имеюшиеся данные, (см. табл. 2), то TeМ{IЫ фОРМООбразовани~ рас-. '\ . 

, сматриваем ой группы, казалось бы, достаточно высоки и она с успехом может 
быть использована для биостратиграфичесюiх опера,uиЙ. · 0днако представители 
Arcacea, K~K ясно из оценки их палеоэкологии . и приурочеНности к опреде
ленным тшrам осадков (см. описание), довольно жестко контролировались ' фа
uиямИ. Это обстоятельство сущестйенно ограничивает возможности исследуемой' 
ГРyIПlы в решении задач стратиграфии, укаЗ,ывает на большую вероятность ре-

. курренuии и сильной гомоТаксальНости аркацеЙ. Заставляет воздерживаться от 
выс'окой оuенки стратиграфической знач~!ости Arcacea и то, что большин-
ство описанных в работе 'видов являются новыми, а значит, биозоны их еше 
точно не установлены. " 

, , CneдoвaT~ЬHO, применять имеюшиеся данные о стратиграфическом расп
ространении ' Arcacea для оценки геOJiогического BcripacTa вмешаюших по.;. 
род , можно mш~ь в из~енных районах, под контролем со CTOPOHbi .другИх групп 
и с ' большой д6nей уCnовщ>сти'. . 

Из описанных в данной раБОте наиболее широк ' диапазон вида Gramma_ 
' todon sc,hourovskii~ На' севере СССР раковины этого вида ' довольно час_' 
то в~речаются в верхнем KeпnoBee (о. Бегичев; .Анабарские разрез'ы и т.Д.), 
реже в оксфордских, волжских И валанжинских толщах. Из ,киМерицжtких , и бер.
риасскИх отложений в СССР G. sc,hourovskii пока не известен, 'но уКазы
вается из Кимери~волжских оТложений Гренландии. Несмотря на столь ши~ 
рокиЙ диапазон существования, ареал вида в каждом веке Оl;"раничен, как пра
вило, очень небольшим районом, . и, по-видимому, следует foворить о значитель-
ной его ГомоТакcanьностИ. ' 

Подобным Ж:е образом можно рассматривать стратиграфический 'диапазон 
Cosmetodon borissiald, . который встречен в окарордских отложениях на 

I . ' , 
Восто~о-Европейской платформе и средне-верхневолжских на севере Сибири. , 

В кимериджских толщах вид пока не обнаружен. ' " ' 
Остальные ' описанные ' нами виды аркщ.tеЙ пока известны только в предел~х 

Ьдного-двух , подъярусовили даже приурочены к отдел~ным: зон~м в · ,изученных 

разрезах. диапазоны их встречаемости в разрезах ' даже таких близко соседст

вующиХ реги~нов, как приnолярныIй Урал И север Cpeднe~ Сибири (Енисейско-
'Ленский прогиб), не ' I}сегда . совпадают. Так, Cosmetodon rudis обнаружен 
на севере, Сибири только в оТложениях верхнего ок,арорда (п-ов Пакса, море 
Лаптевых), причем находки его.' здесь крайне редки. Cosmetodon bojarken
sis , очень часто встречается в ориктоценОзах нижнего кимериДжв как на' севе-

, ре Сибири (n:-OB Таймыр), так и на Приnbnярном Урале (р. Лопсия). Однако 
в отложениях ' верхНего киме~иджа он обнаружен только на Пршrолярном Урщrе . 

" 
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(р. Толь'я) и лшuь в одной зоне_Virgаtаxiосеrа"; dividuum. , для кимерид~ , 
(зона Pictonia inVoJ.uta) . характерны изобильные в ориктоuенозах Lopa,- ' 
ti'nia (P<;ir<;tlopatinia) , pectunculoidesj н'о распространены они на этом , 
стратиграфическом уровне на Приnолярном Урале, а на севере Сибири вообще 

не 'встречены. Широко пред ставлен упомИнаемый' вид в среднем келловее на 
восточно..ЕврошЗЙскоЙ платформе (бассейн р. ' Елатьма) : Но и в этом интерва
ле, разр'еза он неизве~тенна севере Сибири, хотя последнее может объясняться 
очень с~аб6й представительностью сред'чегр келловея в регионе /Стратигра- , 
фия .... , 1976/. Точно так ' же и Grammatodon lopslensis, изобильный в верх
нем кимеридже Приnолярного, Урала (зона Virgataxioceras dividuum) и 
перехо.цящиЙ здесь в ' волжские отложения (зона Eosphinctoceras dividu- " 
ит) ,. вообще ~еизвестен ' из северосибирских разрезов. ' 

для вол:iкского яруса в изученных районах характерны ВИJU,I всех четырех 
изучен'ных родов. Однако представители Grammatodon (ет. schourovs- : 
kii, G. lopsiensis) в волжских отложения:Х. повсеместно ред~и, а ареалы 
Lopatinia . и Dicranod.onta, , изобильных в этом интервале, не nерекрыва- с 
ют~я даже в сходных фациsqc. Так, видыI Lopa.tinia хаРактерны для север о-
сибирских (притаймыIских)) разрезов: L. ,woodsi редка ' в нижневолжских; 

. а ' L~ taimyrensis МНОГОЧИСl!еина в средневолжских отложениях. Одно-
BpeJ<.1eirnO ~ средневолжских отложениях на Приполярном Урале изЬбиnьны DiC
rahodonta .yatriensis. У относительно МIIогочи.сленных в волжскиХ оТложе-,' 
ниях ' c.osmetodon boriskiaki ареап распространения также ограниЧен се
вером Сибири. По-вИдимому, хотя бы на севере Сибири совмес:тное нахожде
ние Lopatinia taimyrensis. · и Cosmetodon borissiakl может служить 
указанием на волжский ',возрАст вмещающиХ , толщ • . 

В берриасе представители , Arcacea наЙдены только , в -.нижнем подъяру
се, причем преимущественно в нижней ~гочасти. Как и B ~ ~pe, здесь извест
ны специфические для ' сравниваемых ' регионов виды: в зоне C ,hetaites si
blricus на севере Средней Сибири часты Cosmetodon , cheta:en.;;is, а 
в аналогичной зоне и перекрывающей ее (Не ctoro.cer.as kochi) на Припо-
лярном Урале распространены Lopatinia uralica. Очень редкие L 'opa- , 
tinia обнаружиВаЮ1:СЯ на севере Сибири' лищь в верхах берриаса (Lopatinia 
a,rctlca ). ' - ;' - ~ , ' , 

,в нижНемеловь~ ' отложениях на ~eBepe Сибири представитеЛи этого, рода 
изобильны только наЧИllая G' валанжина:' Lopatinia arctica ' - в нижнем ва
ланжине и Lopatinia gigantea в верхнем : валанжине. Последний вид про
должает ' свое существование до готерива. одНовременно. род Cosmeto'don 
полностью исчезает из коМплекса ' валанжинских двуствОрок.Характерны для 
валанжинскИх -толщ Северной Сибири и вИды, рода Grammatodon (G. gra_ 
cialis). ПредставитеЛи , Grammatod'on и Lopatinia в , едшiых ориктоuено-
зах, как правиЛо, не встречаютСSi. ' 

Таким образом, по нашим материалам видно, что стратиграфическое зна-: 
чение ,изуЧенных Arcac~a пока весьма ограничено. Однако' сведения о 
стратиграфическом распространении HeKOТOpь~' ассоциаций (l.Jopatinia taimy
rensis. и , Cosmetodonborissiaki в волжском ярусе; Lopatinia pectun:'" 
culoides и Cosmetodon bojarkensis в кимерид~ и др.), ' как и отдель
ных видов, можно, вероятно, исполi>зовать дl!я рещения задач местной стратиг

рафии ' ~ 'пределах изУченнь~ pa~OHOB. 

1, 
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Таблица 2 

\ 

Юрская система 
.-

верхНий отдел , 

, ' >:s: ~ ~ Q) 
а i IQ :<: 

о о 0._ u 

ffi ~ 
Q) ;Е 

, :<: , ~ В 
:<: о 1 . IQ 

Вид 

1· 
>:S:>:S: 

i ~ >:s: , >:s: >:s: :s: :s: [ ~ .;. :,;; 
~ , i§ ~. ~ Ei . 

~ ф о. о. :s: , ф _ о. 

,8' ~ Q) :ж: 
Q) :s: о. Q) 

IQ IQ :ж: u IQ 

I 
Е 

N - N ("') Е n N ("') 

~ о ~ ~' > > > 
...,("') ...,("') ~("') ("') ("') , ; 1-)("') ~("') 

'. 

Dicranodonta yatriensis • '0 

Lopatin'ia (Lopatinia) woodsi О 
L. taimyrensis • О 
L. uralica 
L. arctica 
L. gigantea " 

L. (Paralopatinia) pectun- • • culoides _ 
, 

Grainmatodon lopsiensis • О -
G. gracialis 

G. schourovskii 

• О ,+ + +- 6 + 
Cosmetodon bojarkensis • О 
С. c _hetaensis 
С. borissiaki 

О. • о 

С. rudis + О 

При м е ч а н и е. Стратиграфическое распространение неотаксодонт,' в -
СССР ' отмечено кружками , (черными - многочисленные находки, светлыми -
редкие), крестиками - за рубежом. 
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Мел6.Вая система , 

ниЖний отдел 
, , 

u ~ ~ oj 
::;: 

~ о. ф 

. 0. r:: Б ф 

~ \о 

'"' • < . \ Местонахождение 

.. 
.::;: o:s:: .::;: . ::;: .::;: 
::;: ~ ::;: ::;: ::;: 

~ ~ ~ ~ -
о. 

::;: ф ::;: QV S ;.: IQ :ж: IQ 

,-i N ,-i N м 
д . д . > > ..с: ,-i м ' :t,-i 

,-i 
м' 

:t :t :t :t 

Приполярный Урал, р. Ятрия 

Север Сибири, р. Левая Боярка 
. и tr п-ов Таймыр ' .-. Приnолярный Урал, р. Маурьmья. . 

О • Север Сибири 

• О 
11 11 

ВостоЧно-Европейская платформа, 
ПРИnОЛЯDНый УD'ал 

. , 
приnолярныIй Урал, реки Ятрия и I 

J10П~ИЯ 

• О 
r.:eBep Сибири, р. Анабар, п-ов 
Пакса (MoDe Лаптевых) ,.' 
!Восточно-Европейская платформа, 

о .f nриnолярный Урал, Гренпандия, 
север Сибири . , 

• ~eBep Сибири, Приnолярный Урал 

• 11 . 11 Р. Хета . 

~осточно-ЕврОпеиская. платформа, 
. . lceBeD СиБИDИ . 

, . ~оСточно-Европейская платформа, . 
reBep Сибири, Англия, Нормандия 
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Глава 2 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ .. 
, 

2.1. ПОЛЕВАЯ СТАдИЯ 

По представительности сборов, и качеству материала изученная коллекция 
верхнеюрских ..: нижнемел<;>вых аркацей неоднородна. Выборки .раковин некот<>
рых видов из отдельных местонахождений очень скудны в .связи С .редк~стЬю 

.соответствующих таксонов .в ориктоценозах и не в.сегда имеют детальную геог

рафическую и стратиграфическую привязку. поскольКу Коллею.mя собиралась ' в 
течение длительного ' времени и разными спеuивлистаМl1,. Но большая часть кол-, 
лекции собрана нами с тщательной прИвязкой меетОнах6ЖДеннЙ. посло:й:но и да
же . поинтервально. · с деталЬНЫlll~ тафономическими наблюдениями. Основное ' 
требование. предъЯвляемое к материалу. - полнота сборов. фиксация сопутст
вующих окаменелостей. анализ особенностей вмещающих пород. Полевой таф<>- . 
номический анализ ПРОИЗВОдИлся по методике Р.Ф, Геккера /1940. '1957/. до:. . 
полненноЙ В.А; Захаровым с соавто~и ./Захаров. 1970. 1980; Зющров. 
юдовный. 1974; Захаров. Шурыгин. 1978/. Количественно представитеЛьность 
таксонов в ориктоценозах учитывалась по шкаЛе. принятой В.А. Захаwвым и 
Е.Г. Юдовным (1967)' /Onорный разрез •••• 1969/: изобилие (соТни экземпля.:,. 
ров); очень много (многи~ де'сятки экземпляров). очень часто (11-15 экзJ. 
часто' (6-10 ЭКЗ'.).редко (3-5 экз.>. очень редко (i-2 . экз.> .. 

2.2. ЛАЕ>ОРАТQРНАЯ СТf!.Щ1Я 

Как известно. наружный раковинный слой у аркацей очень непрочен. и 

при. лабораторной преnaрировке не сЛедует удалять пленку кл~я. нанесенную 

при извлеченицобразцов из пород в полевых усло~иях. Обычно ' мы еще 2-3 
раза . пропитывали' наружную поверхность раковин жидким клеем (Бф-2) для 
растворения ранней П!I~нки и . цементации paKOB!lliHOrO слоя. Грубую препариров
ку (расчистка ' наружной ' поверхнос;ти; выемКа породы. заполняющей раковину) 
мы ПРОИЗ80ДИЛИ с помощью вибраЦионного устройства типа ЭПР-1 <с победи

' товой иглой). Вибратор применяется. как правило. для обр~боrки paKOB~ ' в 
плотных породах. Если раковина заключена в алевритист<>-глинистую или_пес
чаную пОр·оду. препарировать удобнее всего ' под бинокуляром с помощью наб<>

ра обычных' швейных игл раэличных номеров. Перед началом обработки рыхлые 
пороДl~! предварителы!о размачивали •. а саму обработку вели без извлечения ра
ковин из воды. Следует отметить; ' что нет необходимо'сти размciЧl1вать обра
зец до полного . вскрытия наружной поверхности раковинь! и особенно спинн<>- ' 
замочного края и околомакушечной поверхнqсти, так как эти части обычно 

покрыты системой трещин" И легко раэРУШа!()ТСЯ. Препарировка замочного аппа

рата раковин аркацей - наиболее тРiдоемкиЙ~роцесс. Перед обработкой замка 
предварительно убирали породу под замочным краем и очень осторожно вели 
препарировку от в~ешних (:[Iереднего и заднего) концов замочных в~вей к 
. центру • Откр:ывающиеся ~аСгИ замка постоянно проклеивали, чтобы избежать 
, их разрушения при вскрытии остальных участков. I 

После препарировки ·ра~овины . мезозоЙских аркацей изучали традиционным 
путем, их . замеряли по меТОдИке. предЛоженной А.А. Савельевым /а.962/. с 
добавлением H~KOTOPЫX .параметров (рис. 11 ). " . , 

Из относительных величин вычисляли коэффициенты: удлинения - В/Д •. вы-

.... 
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Р'и с. 11. , Строение раковины у представителей родов Lopatinia (1,2,з) 
и Cosmetodon (4,5,6). 

1 - Д - ' длина раковины, В .:. ' высота ра'ковины, дпч' - дrIина ' передНей 
части, U а - , высота ареи, К - высота макушки, л - ширина 'задНего aД~YKTo.., , 

'ра, м - ' ширина ' переднего аддуктора, н - ширина предмантийной полосы (мак
си~альная), угол .fi - задневерхний у~ол; 2 - Ь - дrIина макушечного кипя, 
угол .,{,-макушечныЙ угол, ' угол ., - передНеверхний .угол; 3 - Т - толщина 
одной створки раКОВИНЫ,sа -:; ширина ареи,l а" - дrIина ареи; ' 4 - пк - перед
ний край, зк - задний край, бк - брюшной край, зам. к. - замочный край, мк -
макушка" ар - ареа, nз - передние зубы, ' лзз - задНие зубы, па - передНИЙ 
отпечаток мускула-аддуктора, за - задни.Й отпечаток ' мускула-аддуктора, ,мп -
отпечаток мантийной линии, пп - предмантийное поле; 5 - эпл - закилевая 

плошадка, сп,' к. - спинной (верхнии) край; 6 ,- sa - lIш'рина ареи, 1 а - длина 
ареи, Т - толщина створки. 

\ 
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Т а б л и u а 3. Морфологическая характери'стика раковин аркоид на основании 
количественной оценки признаков 

до 
Размер 

В/д Форма дпч/д 
Скошен-

Т/В Вьmуклость мм 
ность , 

10-26 Мелкая 0,94- ОКРУГ- 0,49- Слабая 0,50 ... Очень ' силь-

0,85 лая 0,41 кпереди 0,40 ная 

20-30 Средняя . o,8~ 'ОКРУГ- 0,40- Уме рен- 0,39- Сильная 

0,75 ло-'оваль- 0,31 ная кпе- ' О,З-О 

ная реди 

30-40 Крупная, 0,74- Оваль- 0,30- Сильная 0,2'9- Умеренная 

0,65 ная ,0,21 кпереди 0,20 
40-60 Очень 0,64- . Удли- 0,20- · Очень 

и более крynная 0,5,5 ненно- 0,11 сильная 

овальная кпереди 

0,54- Удли": 

0,45 ненная 

Приме'чание: Д - 'длина раковины; В - B~lcoтa;' Т 
створки; ДПЧ' - дl1ина передней части раковины. 

толшина одной 

" 

пуклости - Т/В, скошенности (неравносторонности) - ДПЧ/д; отношения: дли.,. 
ны киля К длине раковины (в/д), длины в.реи к длине ' рак~вины (1 /Д), шири-

, ' а 

ны ареи к ее длине (s /1 ), высоты ареи к высоте макушки (u /К). для 
. а · а ,,' а 

унификаuии HeKOТOpь~ морфологических особенностей раковин проведеНа . гра- · 
даuия/ их по размерам и · относительным величинам ' (табл. 3). 

Отдельные элем~нты строения ре,ковиН аркаuей зарисовывали с помошьк 
рисовального аппарата РА-4. ' 

Глава 3 

АНА. ТОМИЯ, ; морФолоrия 

' и тАКСОНОМИЧЕСКИЙ ВЕС ПРИ3НАКОВ 

Строение мяг~dго тела и основные физиологические отправления аркаuей 
хорошо изучены и ~еют некоторые спеuифические особенности. Так, сердие 

у современных арок располагается над кишкой, тогда как у большинства дву
створчатых моллюсков оно прорезано кишкой. Такое положение 'с;ердца свиде

тельствует, возможно, о большой древности заложения ствол~ современных • 
арщщ. Современные Агса 'характер~уются горизонтально распОложенными , 
Нитчатыми жабрами. Жаберный аппаратаркаuей, как у всех аутобранхий, снае 
. \ ' , . 
жен реснитчатым вододвижушим механизмом и может использоваться для ' 0'1'-

фильтрЬвывания пишевых частиu. СОРТИРYIQшие аппаратыI желудка митилоидно
' го типа очен~" сильно ~звиты; глубоко в желудок вдается большой. трифпо
зопь с сопровождающей его ' кишечной бороздой, . печень откры�аетсяя БО.riьwим 
ЧIlСЛОМ самостоятельных O'I'верс;тий /Н ,евесская и др., 1971/. 
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С . то~ки зрения палеонтологов, наибольший интерес представляют анато

мические особеиности, цашедшие свое отражение в морфологии и з~ФИКС1iРО
BaHHble отпечатками на раковине: отпечаток мантийной мускулатуры, мускулов 

аддукторов иретракторов. 

3 • .1. МУСКУЛЬНЫЕ ОТПЕЧАТКИ · 

Мантия и отпечатки мантийной мускулатуры. Мантийные лопасти, обво
лакиваюшие тело аркаllей вдоль переднего, брюшного и заднего краев, не 

срастаются, и мантийная полость здесь полностью' открыта. Однако вводSnцие 

и выводяшие струи c'rporo локализованы, как у ктенодонТиД. Вдоль спщmого 
края мантийные лопасти срастаЮТGя.3де~ь цантия chивается с туловишем, а 
сросшиеся края eJa образуют мантийныЙ гребень, или вал. По мнению А.А. Бо
рисяка /i899/, этот вал принимает участие в образовании зубов, НИМф~1 и 
связки. Фоссилизиj:юванные остатки, вала видны у некоторых целых экземпля-
ров , нижнемеловых (валанжинских) Lopatinia (например. экз. 586/2 30 -
табл. УП, ·фиг. 1в). На внутреиней поверхности paKOB~ хорошо заметен след 
прикрепления мантийных мускулов, протягиваioшийся между отпечатками ад- . 
дукторов вдоль переднего. брюшного и заднего краев; он преДсТ!'Iвnяет собой 
отчетливую" сплошную без синуса линию, немного .расшир~ную вблизи аддук
торов. Ширина мантийной линии у всехизученных нами мезоЗ;йских аркац~й 
на , взрослых . с~адиях почти одинакова. Обычно она ' доctигает 0,3,:",0.5 мм •. Не
которая межродовая и даже межсемейственная разница в !llИР1iНе мантийной 
линии связана, по-видимому" с неодинаковыми абсолютными размерами взрослых 
форм, 'поскольку при сравнении раковин - представитепей разных родов - одно
го размера различия в ширине манtийной IJИНИИ не фиксируюТся. 

Контур, очер.чиваемыЙ' мантийной лиНией, в той или иной степени близок 
к эллипсовидному. н.о положение мантийной линии относительно краев ракови
ны может ",'\щественно различаться. Так, у представителей родов Dicrano
dоntаи Lopatinia расстояНие кромки мантийной линии от края ра
ковины может быть различным на раковинах близких размеров и очертаний у 

представителей разных видов (ср. табл.II, фиг. 1г, 2в; . табл'. IY, фиг. 1г; 
табл • . УIlI. фиг. 2г). или при изменчивости очертаний' раковины ' различаются 
даже внутри вида (табл. Ш) • . 

Однако у всех представителей этих родов мантийная линия изгибается в 

полном сООтветствии с контурами (даже в местах сочленения) переднего, . 
':брюшного и заднего краев, т.е. предмантиЙ:ная полоса на всем протяж~Ий име
ет почти равную ширину (рис. 12,13. табл. П. IY, YIJI): 

Мантийная линия изучеиных наl\1И грамматодонтид ' (роды Grammatodon, 
Cosmetodon) . повторяет очертания раковины лишь · вдоль переднегО края. 
При переходе на брюШную сторону она идет косо относительно брюшного края 
и максимально .от~тупает от края раковины I взаднебрюшном . углу, . 
не повторяя, здесь его очертаний, а · плавно · округляясь .< рис. 14, 15, 
табл. ХIII, фиг. 1г, 3г; табл. · XIY, фиг. ' 6 а.; табл. ХУ, фиг. 2г, . 
3, . 4г; табл. ХУI, фиг. 2г). Следовательно, предмантийная полоса имеет 

-максимальнУю ширину в заднебрюшной части раковины. Аналогичная картина . . 
наблюдается и у других представителей грамматоДонтИД' /Treatise •••• 1969. 
с. 257. 259/. - -.. . -

педальны�e (ножные) ск лы (ет кто ы). У cOBpeMeИRbIX представите- ' 
лей аркацей Arca- хорошо развита крупная коленообразно изогнyfгая нога. 
Нога Arca закаНчивается впереди коротким языкообразным отростком, а 
на задней ее части имеется узкий киль. Кончик ноги с воронкообразным уг-
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Рис. 12. Внутреннее , строение раковины рода Lopatinia 
lica sp. п., ', р. М аурьIНЬЯ , обн. 5, ' осыпь) ,' 

р и <;:. ' 13. Внутреннее строение раковины рода Dibranodonta 
yatriensis sp. ' п., р. Ятрия, обн. 18, шурфы 7, 8'). 

(вИд L. ura-

, (вид , D. 

Рис. 14. Внутреннее строение раковины рОда Grammatodon (вИд G. 
lopsiensis ' sp. , п., \ , р. Лonсия; оон. 41, сл. 1, шф З) ; 

Ри· с. 15. Внутреннее ст'роенне раКОВИН~I рода Cosmetodon (ВИд С. 
bojarkensis sp. п., p~ Левая Боярка,' обн. 23" сл. xr /Onорный разрез ... , 
1969/). _ ' . 

зм - отп~ч&ток заднего мускула-аддуктора, ' ПМ-, отпечаток переднего 

муск:ула-аддуктора, зр - отпечаток заднего муск;ула-ретрактора, 'пр - отпеча
ток переднего мускула-ретрактора., 

лублением. У всех арок наружная поверхноСть ноги покрыта многочисленными 
железами, особенно густо те ее СТО,роны, которые при ползащfИ моллюска СО
прикасаются с грунтом. Позади воронкообразного углубления тян~ся глубокая 
борозда, которая ведет к биссусномууглУ5лению. 'Биссусное' (брюшное) зия
ние (синус), развитое у некоторых аркацей между ЛеВОЙ и праВОЙ створками, 
является, ПО-ВИдИМо~у, результатом местной, задержки роста створок вслед

ствие наличия в данном месте пр~пятствия в виде постоянного биссуса , lБори~ 

сяк, 189~, с. 8'4-85/. Мускул, слуЖащий для вытягивания ноги (протрактор) , 
у COBpeMeнны~ арок раСПOJ1агается спереди. Обычно след его при:Кр~nления в 
ВИде небольшогоокруглого отпечатка хорошо заметен В передней части рако- ' 
виныI '(рис. 16). Под замочным крсгем , отчетливо обособляются oтnечатки рет-



р и с. .1,6., Строение ноги у современ
ных арок и расположение отпечатков 

ножной мускулатуры. 
па - отпечаток переднего аддук-. 

тора, за ..;, отпечаток заднего ,аддукто

ра, зпр - отпечаток заднего педального 

ретрактора, Пnр - . отпечаток переднего 
педального ретрактора, н - нога, б -
биссус. 

n n р ~>''тТ''''''''80. 

па 

пп 

paKTOPO~ - мускулов, подтягивающих ногу. У 'современной Arca передний 

небольшой отпечаток располагаетс~ под передней замочной ветвью, а удлинен

ный 'задний' - п~д задней з~мочной ветвью (СМ. рис. 16). у мезозойских ар:
кацей .следы прикрепления ретракторов часто хорощо заметны •. Они имеют зна,:" 
чительные размеры, что свидетельствует о присутствии у 'изученных нами 

представителей этого подсемей,сТва хqрошо развитой ноги ·и большой роли ее 
в Жизни моллюсков. Отпечатки · ретракторов обычНо удлиненные, часто непра-' 
вильнqго очертания. ВнутРиви.цовая и межвидовая изменчивость их ' сказывает
ся только в 'очертаниях краеВ0тnечатков, однако изученного материала не
ДOCTaTO~O для оценки в:идоспецифиЧJЮСТИ этого признака~ В то же время меж
fjор.овые отличия ярко . заметны в · форме, длине и положении отпечатков ретрак:-

торов. 

Так, у представителей Lopatin+a . передний отпечаток шире и длин- . 
,неезаднего, начинается под передним концом передней замочkо;й: вет~и, почти 
сливаясь здесь с отпечатком аддуктора, и протягиваетс~ примерно 'до сереДи~ · 
ны серии псевдокардиналЬных зубчиков; ЗадНий' же оТпечаток, начинаясь почти 
от переДнего конца' задней, серии псевдолатеральных зубов, До<;тигает лишь 
ее середины, где сливается , с отпечатком заднего аддуктора. Оба отпечатка • 
ретракторов имеют извИлистые границь! и расширяЮтся в сторону аддуктор6в 
(см. рис. 12). ПоверхНость отпечатков блестящая, гладкая, светло-коричн'евая. 

у представителей рода Cosmetodon (семейство Gramma.todontidae) 
отпечаток заднего .ретрактора. 'напротив, существенно длиннее переднего. На

чинается он под исходной точкой задних псевдолатеральнъ~ зубов и заканчи
вает~я не. ДОСТ1fгаяотn~.чат~а заднего аддуктора, . расп~агаясь на узкой пло- . 
щадке, приподнятой . Над внутренней поверхностью створки и заостренной кЗади • . 
След прикрепления переднего ретрактора представля~т собой цепочку :.'мелких 
o~pyrnых слабых ,отneчатков, распonрженныIx под nер'едними псевдonатеpanьны~ 
ми зубами (см. рис. 15.). . . 

у представителей дрУГОГО рода того же семейства (род Graf!1ma t<:>don) 
соотноше~ие размеров отпечатков ретракт'оров сходно с соотнощением у пред- . 
СТавителей Cuc'ullaeidae (род Lopatinia): передний вдвое длИннее 
заднего • .передНий отпечаток, широкий в .передней части и суживающийся к се
редине раковины, протягиВается от отпечатка переднего аддуктора до начала 

задних псев~олатеральнь~ зубов. · Отпечаток же задНего ретрактора КQРОТКИЙ, 
узкий; раqrоложен в ланцетовидной выемке под средней чаСтью задних псевдо-' 

латеральнь~ зУбов .и достигает отпеч~тка заднего аддуктора (см. рис. 14). 
Особенности отпечатков ретракторов юрско-меловь~ аркацей свидетель

ствуют () том, что 'соотношен·ия их размеров, положения и очертания с опре

деленностью характеризуют родовые таксоны, но они, вероятно, не могут 

быть И.СпОПьзоВаны дЛЯ 'fаксономическИх. операций на семейственном ' YI?oBHe. 
Отпечатки мускулов-аддуКторов. Следы. приkреnления мускулов-аддукто

ров у изученных 'предстаВИТелей аркацей крynныеи ' блестящие, отчетливо BЬ~ 

~еляются на ~н,утренней l10верхности створки более темной ок~ской, ра.q:rоло,., 
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жены под передним и задним концами замочных ветвей. По форме. удлинен
ности и размерам ОТН9сительно друг друга они хорошо различают~я на родо

вом уровне. 

, Так. ' у представителей Dicranod'onta отпечаток ' заднего аддуктора 
имеет вид нысокого треугольника, близкого 'равнобедренному, со слабо округ

ленными боковыми и сильно округленной J;lижней сторонами. Вершина тРеуголь
ника направлена в ' сторону · макушки. а основание - к . средней части заднего 
края (табл. I, фиг. 3). Отпечаток расnошiгаетсяна небольшом; но х'орошо 
заме'fном возвышении. Отпечаток переднего аддуктора им:еет сходные очерта
ния, но , более узкий •. с наиболее острым в\Эршинным углом, направлеиным в 
сторону макушки. Участок внутреНней поверхности. занятый отпечаткоw перед-' 
него аддуктора. в отличие " от заднего не имеет прИподНятqго внутреннего края. 

У представителей Lopatinia ' размеры отпечатков. переднего и заднего 
аддукторов -близки И ' все , же задний боЛее ~ вытЯнут в дл'ину (в направлении 'ма
)(ушки)., а максимальная ширина его меньше, чем у переднего (см • . фиг. lг 
на табл. Il-IY, YI, . Ylli, -IX; фиг. 6г на табл. ХН). Передний отпечаток суб
ТреуГольныji •. KaKyDicr.~nodonta. а вершина заднего (близ макушки) к6сО 
срезана основанием замС)чной площадки, и последний приобретает форму силь

но въrrянутого 11: сужеНного в примакyiuечной ' части четырехугольника. Однако 
наиболее острый ' угол у обоих отпечатков, как и у представителей. Dicrano
donta. направлен в сторону макушки. 

СоОтношение размеров , отпечатков переднего , и заднего аддукторов у пред
ставителей Grammatodon и Cosmetodon сходно: заднИй всегда больше , 
переднего. Но ' у Cosmetodon ' эта разНШJ.а суще,ственно больше. Передний 
мускульн~IЙ- отпечаток у представителейобоих родов субтреyrольный. 'с оваль
HbW углубdением в Ц~Tpe •. Наиболее ос~рый угол треугольника направлен в 
сторону брюШного края. Передний отпечаток у Cbsmetodon значительно 
больше въrrянут и вершинный угол (нижний) сушественно более острый (ср. 
~абл.ХШ. фиг. lг, 3Г; Табл. XIY, фиг. 5а, 6а: табл. 'ХУ; фиг. 2г. , 3, 4г). 
Напротив. у представитеЛ~й Grammatodon форма отпечатка часто близка ' 
к равностороннему треУГОЛЬНЩI:У. Хорошо заметна разница отпечатков и задНе

го адДУКТОра У представителей этих родов. ' Так. если у Grammatodon 
отпечаток заднего аддуктора субквадратныЙ, со слабо опушенным задненижним: 
углом. то у Cosmetodon сИльно ·вытsщут вдоль замочного· 'края, ,четыIех-
угольный, сужающиЙсякnереди. Наблюдается и некоторая межвидовая разница 
в степени оТчетливости и округленности отпечатков aддYK~opOB. Однако преде
лы изменчивости J:i стабильность этих различий в выборк,ах устан:овить не 

'удал6СЬ' из~за нехватки материала. 

. . 
3.2. ЗАМОК И ' СВЯЗАННЫЕ ,с НИМ СТРУКТУРЫ 

Строение замка. У современных арцiщ таксодонтньiй замок представляе'!' 
собой некоторое утолщение верхнего замочного края- структуру. сложенную : 
теми же ,слоями. что и раковина · в ·целом. У большинства современныхп ред--

ставитеЛЕ/й арцид ,(Arca, Glycymeris ' 'и др.) стрбение замка весьма 
ynрощЕЩО (ПО-ВИДИIy10МУ, вторично) - ' это чередование простых, притупленных 
и слегка скошенныIx зубчиков и ямок, субпеpnендикулярных замочному' краю. 

Лишь у представителей Сuсиllаеа , набmoдается веерообразное распoiIоже
ние зубов t почти продол~ь~и удлиненн~IМИ боковыми (псевдолатеРальными) 
зубамИ'~ Такая конструкция зуБОв ' весьма ' сходна с их строением у мезо-кайно
зойских аi:>кацеЙ. У послеlUlИХ структуры замка достигали большой сложности 
и Разнообразия; 
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Так, у изученных представителей cUcullaeidae . (Dicranodonta. 
L oi)i~.tirlia ) , замок почти симметричен: : спереди 'и сз.ади серии псевдола- . 
теральных субпараллельных .зубов приблизительно одинаковы(. Расположенные 

между ними слабо скошенные. или ' перпендикулярные краю площадки псевд~ 
кардинальные зубы также иНогда расчленяются на две серии (CM~ рис. 12,13); · 
у представителей q-rammatodontidae (Grammatodon. Cosmetodon). 
напротив, замок · резко асимметричен. Зубы на заМочной площадке располага

ются веерообразно. Серия передних п~евдолатеРальных зубов укорочен'а', и ' 
зубы в ней часто скошены, лиШь самые нижние располагаются субпараллельно 
замочно~у краю~ Задние псевдолате~ьные зубы существенно длиннее ' перед
них и, . как правило, ' либо 'параллельны зам'очному краю, либо даже скошены : 

Кзади, с опущенной задней частью (см. рис. 14, 15). Подмакушечные мелкие 
\ ' . 

волнистые шiраллельные замочноw.у краю зубчики, представляющие собой остаток 

еще не распавшейся на ' переДНИе и задние· ветви зубной пластин],r, развиты не 
всегда. 

Следует отметить, ЧТО у всехизученнь~ аркацей длина задних псевдола

теральных зубов сокращается Ьбычно сверху :Вниз, если не учитывать самого 
.верхнего из них, срезанного краем раковины. При G:ИЛЬНОЙ скошенности кзади 
задних псевдолатеральнь~ зубов они, в конечном итоге; , могут :бытьсубпарал~ 
лельны 'передним псевдОлатеральным. Если ' арочность . замочНой nлощадЮi сла
бая, меняется соотношение длины зубов в задней серии: она растет сверху · 
в~из. как это наблюдается упредставителей parallelodon /Treatise .... 
1969, с. 257, фиг. С 6; 1а/, а точка пересечения продолжения зубов с про
должением передних (в случ.ае их непараллельности) располагается значитель
но выше ' пе.реднего края. · Такое соотношение' перед.!j:ИХ и задних зубов не ха
рактерно дляпрещ:тавителей Агсасеа; у KOTOPЬ~, несмотря на семействен
ные' различия планов строения замка (см. выше), точка . схождения зубов распо-
л'ожrmа ниже замочного края (см. с. 32). 1" 

При сходном общем плане строения замка внутри рассмотренных ceMejkTB 

выделЯ1qтся гетероморфн'ые группировки ~объединенные 'в родгрynnы ВИДОВ). 
конструкция замочнь~' структур у KOTOPЬ~ ОДНОТЩIНа внутри грушIЫ (рода), 
'Но существенно различаеТся м~жду ними (~ежроДовые различия). у представи
телей picranodonta симметричные передНие и · задние псевдолатеральные зу

бы (4-5) субnараллельны . замочному краю, прямые на всем ;воем протяжении -' . . , 
и даже 'nроксимальные, иногда дихотомирующие концы их опущены . очень сла-

бо. РаздЕщяющаЯ ' nсевдолатеральные зубы центральная часть. замочноЙ nлощад
,ки гладкая либо несет очень неМногочисленные и мелкие. косые (nсевдокарди- . 
нальные) зубчики (см. ри~. 13, 'табл. r; фиг. 1г, 3). у хорошо морфологи
чески обособленных друг от друга видов L~patinia . конструкция замк~ 
четъrрехсерийная (СМ • . рис. 12. табл. II-XH'): две серии nсев'долатераЛьных и 
две серии хорошо ' выраженнь~ ' псевдркардинальных' зубов. Симметричные и ди
хотомирующие на концах. как и у Dicranodonta, псевдолатеральные зубы 

(3-4.) длиннее в связи с тем, что ~OHЦЫ их свисают вниз' сильнее (особенно 
у Нижних~· серии). а сами зубы расположены суб~араллельно верхнему, а не 
нижнему · краю .ареи и на ' концаХ изгибаются в'след за · передневерхним краем •. 
Хорошо выражены псевдокардинальньrе зубы у Bce~ nредставителей Lopati~ 
nia: в переднеЙ серии они ·nрямые, .почти перпендикулярньrе краю ~амочной . 
м ощdд ки, а в задНей - сильно скошены кз'ади. · . 

СуЩественна межродовая ,раЗ'llица . в конструкции замка и внутри семейства 
Grammatodontidae. . у представителей GramViatodon строение З8,мка 
трехсериЙН.ое(см. рис. 14}. Передняя серия псевдолатералы!ыx зубов (4-5) 
веерообразная, зубы короткие и ' скошенные. Задние псевдошiтеральные. значи
тельнq длиннее передних и в 'большинc-i-ве субшiраллельНы замочному краю; или 

. ,. ~ -
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очень слабо скошены · кпереди. Передние KOНIXЫ заДIЩХ зубов слабо опушены к 
нююiей границе замочной площадки. В связи t ве~рообразным РаСПОЛQжением 
передней 'серии зубов УСЛ9ВН8Я точка пересечения. продолжения п~редних и зад
них псевдолатеральных зубов ~еж:ит сушественно , ниже замочной nЛОШад!91. 

Между сериями riсевдолатеральных ' зубов в подмакушечной части имеются не
БOnьшие волнистые . субпараллельные замочному краю центральные зубные плас
тинки; ~ше Jj:e Расчлененные на заднюю ' и переднюю в·етви. Степень скошеннос

' ти передних и задних псевдолатеральн:!;>IX зубов /может варьировать у выборок ." 
из разных местонахождеJШЙ и рвзных стратиграфических уровней, 'однако коН ... · 
струкция замка (трехсерийность, место схождения ,ветвей) сохраняется неиз-
менной(табл.~ ХШ, XIY). . ' 

Конструкция замка рода Cosmetbdon в отличие от орисанной уже двух
серийная: нет остаточной зубной nлаСТИН:bI(СМ. рис. 15). Разница в длине , пе
редних и задних r!севдолатералJ;>НЫХ зубов c~eCTBeннo больше, чем у Gra!ll
matodon (в' 2-3 раза), что связано с сильным' удлинением задней части ра
ковины. Передние псевдолаtеральные зубы (3-5) сильно 'изогнуты сзади и, 
'скошены гораздо сильнее, чем у Grammatodon.B средней своей ' част·и они 

.приближаются к субпараллельным замочному краю., Очень длинные задние 
псевдола:геральные зубы (2-3) прямьiе и практически не скошеНЮ;lе, субпа'рал-

\ '. . 
лельные замочному краюилw даже слабо скошеЮlые кзади. В центральной , . 
. части, где замочная плошадка сужена, они срезаются нижним . ее ' краем. В свя
зи с таким рас:ri:олож~ием зубов точка перес~чения их продощкения оказыва- , 
ется на замочной nлошадке. Положен'ие' точки пересечения немного "Варьирует " 
у образцов даже из одной выборки, но оно не выхдитT за пределы� замоЧной 
площадки (табл. ХУ, XYI). " , . 

Зубы всех изученных нами представителей Arcacea ' несут частые 
поперечные насечки, степень рельефности и частота которых cyrlecTBeннo варь
ируют в пределах единой выборки из единого сЛоя или даже на' одном обраэ-
'це (см. табл. ху). . 

л'игамент и · строение связочной площадки. Лигамент и общий план строе
ния ареа у ' представителей Arcacea - одни из самых· консервативных струк

тур. Так, у современной Arca дynливинкушiрный лигамент' соctоит из леНт 
~ластинчатого слоя на к.аРдИНальноЙ арее створ'ок. 'Ленты raзмешены� в . серии ' 
щевронообразных . бороздок. Лигамент 'амфидетный (раСП0ЛОжеНный по обе сто- ' 
роны от макyinек). Вторично · обызвествленный (призматичеtкий) слой пере-' 
кръщает ленты , пластинчатого сЛо~ и обычно частиЧно или полнос:гью разделен 
на две поперечные', (боковые) части. Дynливинj{yлярный лигамент как механизм, 
раскрывающий створки, относительно неэффектив~н'. он обеспечивает ' гибкое 
со:членение створок, действуя скорее как замок. Возможно, раскрыванщо 

'створок способствует.. нога. 
УСТР~ЙСТВО ,лигамента у мезозо~ских арк~цей бъmо принцюiиально , сходно 

с лигаментом современных; Юрские . и меловые аркацеи, какправЩ10, имели 

дynливинкулярный лигамент (амфидетный или опИстqдетныЙ). На.. HeKoTopbIX oes.; 
раз цах раковин Lopatinia ' (L. Jralica, р. МауръПIЬЯ, нижний берриас) 
из нашей коллекции в бороздках ареи имеются прекрасно сохранившиеся остат- · 

ки лент пластинчатого слоя, перекрытые' сверху немного измененным призма- , 

тическИм." Как и у совремеюn'IX, у мезозойсКих 'представителеfi . Arcacea' 
тип 'лигамента и GooTBeTcTBeннo обший план строения ареи весьма консерва

тивны и однооБIЩЗН:Ы, по крайней мере в пределах семейства. ljIапi:JИмер,у 
изученных преДСТ1iвителей С ucullaeidae (Dicra.nodont?-, L'opatini~), 
несмотря на сушественные различия внешней морфологии, вариации ' положения 
макушки, длины и ширины ареи и т .д., сохраняется классический дупливинку

лярныЙ амфидетньiй лигамент. Четкие и 'глу~окие боро;зды, образуюшие нас-
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р и с. 1.7. Строение связочной площадки рода LopatiriiE:\. (вид L. ' wood
si Бр. n., р. Левая Боярка. обн; 23. сл. ХУШ /Onорный разрез •••• 1969/. 

~'" ~ , 
' -~-=- ' 

' ~~~" 
. ' :;;~S-----=~~,-",~ '''' ' , ~ 

~ 
р и с. 18. Строение СВЯЗОЧНОй 
площадки -и подмакyiuечной части 
замка у вида Lopatinia arcti-
са (juv.) (р. Анабар'. обн. 
3. сл. 4). 

,~/ 

. \ . , 

р и с. 2 О. Строение связочной лл<>
чхаДJ?i рода Cosmetodon (вид C~ 

rudis, л-ов Пакса., мыс Урдюк
Хая. обн. 33, СП. з)~ 

р и с '. 19" Стрqение связочной nл<>
щадки у представитеJiей рода СОБ

metodon , (вИд С. bojarkensis" 
р. Левая Боярка. обн. 23. сл. 3)., 

тоящие шевроны. покрь~ают , всю связочную площадку. а точка' излома борозд 

расположена под макушками (ри~. '13. 17. 18. табл. 1. фиг. 1~ 4; табл. 1I
IY. УШ, IX-XI). С возрастом число СВЯЗО'Чi:&IХ борозд спереди и соответ,СТ
венно число настоящих шевронов увеличивается. Но даже ' на самых рщших ' эта
'пах онтог~неза лигамент aJvi:фидетныЙ. У представителей Grammatodontidae 
( Grаmmз.tоdоn. С osmetodon )лИг~мент. напротив; дynливинкулярный' апис': 
тодетныЙ. Связочные боррзды расположены преиМуще'ственно позади макушек. 
л~ь на 'самых поздних стадиях развития ' появляются передние связочные бороэ-: ' 
ды. т.е. образуются настоящие шевро~i. 

Точка и~лома борозд располагается п6зади макушек, и передние связоч
н:ые борозДь! могут лишь немного и только у взрослых раковин заходить в , пе

реднюю часть' раковины (спереди от макушек)' (рис. 19, табл. ' ХJ1I. фиг. 4в). 
Наиболее отчетливо СВЯЗ0чные ' борозды' :смещены кзади у представителей С ОБ
metodon ' (рис. ' 20. табл. XYI. фиг. 1г). Интересно. ,что н'есм~тря на ста-
бильность этого признака (олистодетность лигамента) , в семействе GramV1ato-
dontidae, прослеженного' на БОЛ:Е;>ШОМ количестве экземпляров у разных видов 
из родов Cosmetodon и Grammatodon, в " выборке из нижневолжских 
алевритов р. Толья (обн. 28, СП. 2) встрече~ 'экземпляр Grammatodon 
lopsiensis с хорошо развитыми в rtередней части ареи связочными ' бороз
дами (экз. 586/23; табл. ХШ; фиf'. 1в) и ~,OOТBeTCTBeH'HO большим количеством , 
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настоящих ' шевронов. Хорошо заметно, чт'о в среДней' части ареи задние свя
зочные борозды имеют неправильное (нарушенное) строение: изоrнУ1'Ы, неко
торые кпереди сливаются или~ напротив, дихотомируют; несколько изменяется 

. кзади их наклон относительНо замочног'о ' края. Возможно, отмеченные особен
ности связаны с прижизненным повреждением раковиныI и мантийного гребня 
на ювенильной стадии. ', . ' " ' , ' 

Xoт~ обший план строения ареи однотипен у , видов, принадлежаши.х ' к одно
му семейству, характер связочных борозд, их относительное количеСтво cnep~ 
ди и сзади, число настоящих шевронов и особённости заложения связочных бо
розд в онтогенезе, при сохранении' единообразия в выборках отдельных видов 

и в пределах, грyIПI вИДов (независимо от их фаuиanьноЙ и возрастной приуро
ченности), сушественно различны у разных грymxировок видов (межродовые 
р~личиЯ). ' 

Так, у ' изуче.\Щых ' предс:гавителей Dicranodonta число связочных бо
розд спеРеди и сзади, как правило, равное (СМ. рис. 13, табл. 1; фиг. 4в), ~ 
!3се борозды, за исключени'ем саМой верхней пары, образуют настояшие шевро
ны. Арея', 'широкая ' в средней части спереди и сзади от макушек, полого накло

нена к плоскости смыкания створок. Напротив, у представителей . L'opati-. , . . 
nla ареа короче; уже и круто наклонена к плоскости смыкания створок, а 

максимальная ее 'Шliрина под макушками и непосредственно позади них. OtHO- J 

сительная дn~a ареи ' и крутизна ее наклона варьируют даже в пределах еди

ной выборки (СМ. IIизменчивостыl в гл. ,5), но IIcerAa спереди от макуш'ек 
ареа резко сужена. ' Поэтому число связочных бороЗд . спереди В.сегда меньше, 
чем сзади,и количеСТВО , настоящих шевронов соответствует количеству перед
них связочных борозд (СМ. рис. 1 7, табл. 11, фиг. 1г, 3В; ' табл. УН, фиг. 
3г, 4; табл~ XII, фиг.5а; табл. Ш, фиг. 2г; табл. IY,' фиг. 1г). · . 

Общее kоличествосвязочных борозд на' арее варьирует в доволЬно широ
ких пределах .. Изучен'ие вариабельности этого признака в единых выборках из 
ископаемых популяuий показ~ло, что количество шевронов и 'свяЗоЧных борозд 
не зависит от размера раковины (см. "изменчивостыl в гл. 5). У одноразмер-

' ных раковин вида Lop6.tihia woodsi количество с~язочных борозд 

варьирует от 5 . До 7 (табл. II-IY), .у представителей L. taimyrensis-oт 5 
до 8, а у L. arctica - от 6 до 9. Иногда ' наблюдается даже 'сокращен
ное число борозд. у ' более крупных раковин. · НаприМер, у ~кз. 586/230 (табл. 
YII, фиг. 1) и экз. 586/51 (табл. УlIl, фиг. 2) при различии в Размерах ра
ковин чис;ло задних борозд одинаковое - 5, а у меньшеrо по размеру ракови
ны экз. 586/5 (табл. IX, фиг. 5) ЧИСJ;lО борозд боЛьше ( = 7 ) , чем у более 
крупного экз" 586/230 .... I1HTepecHo, что разниuа в 'числе связочных борОзд 

,спереди и сзади у одних видов в онтогенезе изменяется, а у других как будто 
' бы остается постоянной. Так, у пред~тавителей L. woodsi и L.' pectun-
culoides . число' связочных борозд сзади, K~K пмвиnо,. вдвое бonьше, чем 
в передней части, однако ' у ювенильных форм 1,;. woodsi это соотношение' 
нарушается. У представителей , L. uralica число связочных борозд Сзади на 
две бonьше, чем спереди (у взрослых соответственно ' 5 и з,' а у ювенильных 
3 и 1) (см."ИзменчИвость" в гл. 5). у , представител~й L. arctica, наобо
рот, число связ'очныIx борозд спереди и сзади в онтогенезе варьирует от 4 до 1. 
К сожалению, отсутствие в выборках видов раковин с хорошо сохранивщейсн 

арееЙ . Пока не р:озвonяет оuенить устойчивость этого прИзнака в , пределах по
пуляuий и показать его видоспеuифичность. 

МежроДовьiе различия в конструкции ареи у изученНых представителей 
Grammatodontidae (G-rammatodon, Cosmetodon) ' столь же от-' 
четливы, как и у cu~llaeidae. · НаПриме.р, у 'всех представителей 
Grammatodon ареа наклонена к смычному краю и имеет максималь-
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.Р и с, 21, Строение связочной пло
щадки рода Grammatodon (вид 
G. lopsiensis оЬр. n" р. ЛЬп-
сия, обн, 41, СП. З, шф 10), 

. Р и с. ,23, Строение связочной nло
' щадки вида Grammatodon gr\З.сiа..;. 
lis эр. n.p. Анабар, обн: 5, сл. l(), 
инт, 0-1,5 м, 

Ри с, 22 . Строение связочной nло
щадки ' вида Grammatodon lopsien-

. sis эр. n., р. Лопсия, 
обн. 41, шф 6

Г 

(виден ребристый 'пе
редневерхний валик)" 

ную ширину вблизи макушек. В задней части ареи, начИная с самых : ранНих ста
дий. хорошо · развиты связочные борозды (рис. 21-23), количество которых по 
Mep~ роста раковиНы достигает. 8-10 (табл. ХН!). Передние связочные бороз
ды образуются позже, и . с их появлением формируются ' настоЯIШН:! шевроны; 
число КОТОРЫХ ' редко преВЬЦIIает 3-4. Передняя ' и ~адняя ветви шевронов приб

lЩЗительно 'равны по длине (табл. · ХШ, фиг. 4в). Граниuа излома борозд . или 
переднего окончани~ задних связочных борозд (на ранних стадиЯх при отсутст
вии передних) всегда располагается . н~ арее субuентрально~ а расстояние ее 
от макушек варьирует в зависимости от ,смещения и поворота последних кne- . 

pej;ui и вариаuий длины ,ареи (ср. табл. XJI1, фиг. 4в, 5в, 6б, 9в; табл. XIY, 
фиг. 1в, ~). Передняя часть ареи всегда · свободна от борозд и покрыта тонкИ-
ми, naраллельными . замочному краю линиями роста. . 

у представителей Cosmetodon . ареа почти пеpnендикулярна rЩоскости 
смыкания и расширяется кпереди. Вся переднЯя (предмакушечная) часть ее 
у изученных видов свободна от связочных борозд и n~Kpыгa лишь параллель
ными замочному краю лиНиями .роста. Задние связочные борозды хорошо выра
жен'ы, И вся задняя часть аРеи покрыта ими уже "'на ранних этапах онтогенеза 
(на нашиХ оБРазuах при длине раК0ВЩiЫ 19-15 мм). Передние связочные бо
розды появляются и соответственно настоящие шевроны формИруются ' цишь на 
взрослой или даже геронтической стадиях. Так, в выборке раковин Cosmeto- . 
don bojarkensis одна передняя связочная борозда отмечена у ракови~ 
ны длиной' 31 мм (экз. 5$6/44), три - пр~ длине 33 мм (экз. 586/24), 
пять - при длИне 39 мм (экз. 586/43). Абсолютное количество связочных 
борозд, как' и у некоторых представителей Cucullaeidae, может варь-

ировать даже в пределах единой выборКи, что вызвано, 'вероятно, вариациЯми 
ширины ареи. У сформированных' с появлением передних связочных борооц, . 
шевронов длина передней ветви меньше длиныI .задней (см. рис. 15~ ' 20, Табл. 
ХУ, фиг. 2в). Граница излома борОзд у всех изученных нами экземпляров 
Cosmetodon сильно смещена к передней части ареи, хОт.я и находится 

довольно далеко позаДи макушек (табл. ху.,фиг. 2г; 4г; табл. XYI, фиг. 1в, 
г). Расстояние .точки . излома от макушек изменяется в зависимости от их 
ширины, . степени ОТТЯНУТQСТИ' и nOB~poтa . кпереди. . . . 

Разниuа в количестве передних и задних связочных борозд у предста)3и,;, 
телей Cosmeto'don, по-видимому, варьирует независимо от видовой 
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принадлеЖности. У С. borissia.ki , в наших выборках при наличии шести 
задних борозд спереди их две. у некоторых С. boja.rkensis ' также ,при 
шести задних имеется дВе передние борозды, а -у экз. 586/44 при шести зад
них еСть лишь o~.a дередняя борозда. для точной оценки' устойчивости этого 
признака в выборках или пределов его ' вариаций вон~огенезе '-f10ка еще не- -
ДО9тато'Ц{о материала. Не исключено, что и у po~a GrammatodOll ' 'собст
веню:> 'СТ,абильность или вариабeJJЬНОСТЬ : его в -онтогенезе могут оказаться , 

видоспециФИЧНЬTh1И' 

3.3. ВНЕШНЯЯ МОРФОЛОГИЯ 

, Форма ~' конструкция раковины. Характерная особенность формы раковин 

всех ) Arca:cea ,- ' поЖалуй, их удлиненНость, хоТя у некоторых из них (пред':" 
ставители Anadarinae, CUCUllaeidae) , высота почtи равна 
длИне или даже превьnuает е'е" как, например, у сисиllаеа. /Treatise ... , . ' 
1969, фиг, С6-С10/. Такая же картина наблioдается у и'зученных нами мезо-:. 
зойских представителей Arcacea, ' у которых' в основном преобладаютудли
ненные J;J8КОВИНЫ как среди представителеШ семейciва Cucullaeidae, так 
и Grammatodontidae.· 

Однако в исследованных выборках хорошо заметно, что если упредста;.. 

вителеЙ ,Grammatodont idae .общая фарма ракавины атнасительна УстойЧИвCj 
в пределах,' па крайней ' мере, рада, та у пред~тавителей , Cucullaeidae 
она мажеТ ·варьировать в пределах даже аднага вида, существенна не разли-. 

' чаясь у представителей , разных радав (сР. Dicranodonta на табл. I и 
Lopatinia. на табл. iI). Например, в предела* единой' выборки Lopatinia 
wobdsi (абн ; '23, сл. ' 9г) встречены ' раковины ' от овальных (экз. 586/1, 
коэффициент удлинеНности (ку)=О,73, табл; II,фи'г. 3) да акРУг;,lЫХ (экз; 

i586/4, кУ=О,91, табл. ш,' фиГ. - 2). В пределах выборок из разных мес::торож
,' дений и стратиграфических' уровней, принадлежащих к разным видам, . коэфФи
циент удлиненности насталько изменчив, что практически ' не 'работает на меж
видовом уровне. Так, вариации коэффициента УW1иненности L. taimyrensis 
(0,77-0,84)" полностью укладыва~ся в пределы изменчивости L. uralica 
(O,75-Q,84) и ' перекрываются таковым:и L. ' 9-rctic~ , '(0,73-0,88). 
Однако числ,О экземпляров 'модального класса по этому признаку у L. ura- . 
liса ' больше, чем у ' L~ arctica. ' " ' , . ' " 

Среди Grammatodbntidae (роды Grammatodon, С оз me't.od оп ) 
_ по коэффициенту удлиненности раковины ДQвоЛЬН9 отчетливо обособляются две 
гру:riПы:у видов, входящих в род Cosmetodon', высота всегда существенно ' 
больше половины длины раковины, ' а , у видов, образующих род ' Grammato
don, ' высота преимущественно меньше половины длины раКiOвины (относи- ' 
тельно редки в выборках раковины с- высотой, равной или 'даже неМного превы
щающей половину длины)!. Анализ межвидовых . и· меЖnОПУЛядllO!ЩЫХ различий 
удлиненности (см. размеры в таблицах, приведенных в" гл.5) показал, ,ч'то . 
в изуч~ых l3ыборках они неустойчивы: как правило, диtш~аны изменчивост~ 

' по этому признаку близки или существенно перекрываются у разных видов. . , \' , ' 

Преобладающая средНяц норма может варьировать в выборках, но ' различия 

ЩlчастУю невелики. Например, пределы изменчивости коэффициента удлинeJЩОС
!ги Grammatodon lopsiensis 0,59..:..0,74, а G. gracialis ' 
0,57-0,80. Вместе с тем ,среди изу~енных раковин G. lopsiensis у 66% ' 
коэффициент удлиненности в пРеделах' 0,65-:-0, 75~' а среди' представителей ' 
G. gracialis ' д9 45% раковиН1 с аналогичным коэфФициентом удлинения. 

у Cosmetodon bojarken.sis пределы изменчивости ку от 0;'46 

40, 



до 0,59, а у С. borissiaki от 0,44 до 0;55. В то' же время ко~ффици-
ент 'удлинения в пределах 0,45,...0,55 имеют 60% изучеиных ·С. ,borissiaki 
и 64% 1- С. bojarkensis. . HeCMOТp~ на · существеинYIO межродовую разни- · 
цу удлинеНности раковин, этот признак у Grащmаtоd?пtidаеi - как и у 
Cucullaeidae, пока вр'яд ли можно использовать как родоспецифичес~ий, по
скольку формы раковин многих . родов этого сеМ~ЙСТВ,а весьма близки либо· ~ . 
Grammatodon '(Indogrammatodon, Nanonavis и др.), либо к Соз
metodon (Nemodon, Pleurogrammatodon) !Treatise ••• , 1969/. 

Анanоi'ичным образом у изученных ' аркацей МОЖНО оценить и ' скошенность 
(т.е. нераЩlОСТОРОННОСТЬ раковин), связанную почти у всех ' Arcacea со '. 
С1'1ещением макушки кпереди. В целом диапазон вариаций коэффИциента скошен

ности в выбоР.ках уже, чем коэффициента ·удлиНенности. Зачастую средияя HO~. 
ма коэq:фициента скошенности "относительНо устойчиВа, но даже на представитель
ных выборках слабо отличима у разных видов. Так, . пределы иЗменчивости коэф-
фициента скошенноСти у видов Lopatinia перекрывают'с;я не П9ЛНОСТЬЮ . 
(L. woodsi ~9,40:"O,46; L • . taimyrensis -0,35-0.,49; L. uralica -
0,34-0,46; L. arctica - 0,30":0,49 и т.д.), а коэффициент скошенности 
в пределах от 0,40 до 0,45 имеют 50% образцов L. taiinyrenSis, . 43%
L.arctica и 50 % ...; . L.uralica. Однако е'сли ' у Grammat.odon lop
siensis ' коэффициент скошенности в пределах 0,35-0,40 отмечается у 75% 
экземпляров, то у' G. graciali~ , в тех же пределаХ только у 40%; если у 
C~smetod~n Ьоrissiа.kiэтот коэффициент в пределах . 0,20-0,25 
у 60% экземпляров, то у .. С. bojarkensis только у 35%. Слабая . видо
специфичность формы раковины усугубляется значительными вариациями высо
ты макушек над ареEi!Й и степенью их поворота кnеР,еди (см. IIизменчивостыl 

в ГЛ. 5). _ . 
Гораздо стабильнее, по крайней мере в' пределах вида, очерта~я ракови

ны: параллельность, ,?кошенность,. округленность краев раковин, характер их 

сочленения в передневерхнем, задНеверхнем и зафIеюркнем углу раковины • . 
Например, трапе.tiиеВИдНые СО скошенными в разные ,стороны передНИМ и задн'им 
краSЦ>1И или, наоборот, сходные с параллелограммами с субпаралле,ЛЬНО скошен

ными передним и задним краями раковиныI характерны как для Сuсиll9-е1-

dae, ' так и . для 'Grammatodontidae (cJj. Lopatinia..: табло Н, 
фиг. ' 1, . Grammat9>don -табл. ХlII, фиг. 1, CQsmetodon ' - табл. 
Х У', фиг. 1). Вместе с тем углы схождею~я .переднего .и задНего краев с за
мочнь~и характер их сочленения, сохраняя единообразие в . выБОрках одного 

вида, отчетливо различны у предстаВИТ'rлей разных .видов: у Gramтatodon 
, lopsiensis сочленение .передНего и замочного ' краев остроугольное или 

близкое к ' пряМому углу, ' неЗав'щ;имо от происхождения в,ыборки и стадии' онто
генеза изученных особей, а у G. schourovskii - тУпоугольНое; аналогич

' но,' У Cosmetodon bojarkensis 'оно остроугольное ИЛ1! прямоуГольное - " 
довольно резкий переход,. а у С. ' borissiaki - ' тупоугольное,' округленнqе 
и Т.Д. (см. фототаблицы) • У HeKoтopbix вИдов имеются существенные . различия' 

. в очертаниях 'Нижнего края и соответственн.о в характере задней части ракови
НbI. Так, у nредстщштелей 'Cosmetodon rudis ' нижний край непараЛле
лен замочному и раковина резко 'расширена кзади. тогда как ОТТЯНУТОСТЬ' зад

неннжнего угла · раковины У : С. bojarkensis о'беспечивается в . осн·оВн'ом 
. ;за счет . более сильной скощенности заднего края. Столь резкого расширени'я 
, задней. части ра~овины, ' как. у С. rudis, . нет ни у ювеиильных, ни у взрос-

'пых раковин С. bojarken,sis (табл. ХУ. XYI). у представителей Же 
Lopatinia arctica . этОт признак изменчив даже в пределах 
единой, вьiборки (С·р. таБЛ. IX, фиг. 3',4). . . . 
. ббiций облик ' и .форма раковины существеНно определяются . степенью раз-
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вития киля и депрессий на раковинах. Киль или килеобразный перегиб у изу-

ченных представителей Arcacea протягивается от макушек к задн€!'-

нижнему углу раковины. Обычно он ,довольно отчетлив в примакушечной части 
и в той или иной степени округляется' в нижней части раковины. , Ра~личия в 
степени резкости киля и обособленности закйлевой площадки у разных видов 

обусловлены, riо-видимому, особенностями qнтогенеза: кИль в онтогенезе на.,. 
чинает . сглаживаться на разных , стадИях. ~KOPOCTЬ сглажйвания по мере роста 
раковины различается как у разнь~ видов, гак и в пределах вида у разных 

популяций' или даже в пределах популяции, а также ' в зависимости от условий 
обитания. Пределы вариаций, одиако, довольно ' ограничены. Так, в !iзученных 
нами выборка~ степень ynло{ценности нижнезадНей :части ра~овины и рельефнОСТI ' 
киля на ' ней варьирYlOТ даЖе в пределах единой выБОРК!i (если сравнивать од
норазмерные' крупные раковины). в средней части раковины и на мелких- рак о
винах степень резкости киля отно<:;ительно постоянна в пределах вида: если у 

всех представителей Grammatodon lopsiensis киль здесь 'отчет-
~ивый, то у G. gracialis он уже в средней части начинает округляться, '. 
а у G. schourovskii сИльно округлен' и почти полностью сглажен. У ,L. . 
woodsi и L. taimyrensis стадия и степень сглаживания киЛя в OHToгeH~ 
зе отчетливо 'различны , (cp~ т~бл. l! 'и табл. IY). 

Особенности ~акипевой площадки, степеНь ее обособленности ~BOГHY~OC
ти в значительной мере зависят от ' степени резкости киля, с одной CTOP0mI, 
И конфигурации заднего края и его сочленения с замочным - с другой,' КОР
релятивно изменяя~ь вместе с нИ1\.1И. 3акилевая депрессиSJ (вогнутость' заки
левой площадки) у некоторых видов Grammatodontidae- ве'сьма четкая и 
устойчивая особенность ~ковины как , в онтогенезе, так и в пределах выборок. , 

Например, у Grammatodon lopsiensi's' ПО110гая депрессия на закипе-
вой площадке Отчетлива на всех стадиях онтогенеза,а у G-. gracialis ' 
она хорощо выражена лищь в 'примакушечНой части. ~ Cosmetodon bojar- с 
kensis закилевая деnре<;:сия очень ярко выражена, а уС. chetaensis J.{иль 
сглажен уже в верхней части раковины, поэтому закилевая депрессия не выра-
жена. у ' представителей Сuсullаеiф:~е этот признак мене'е отчетлив. 

Относительно часто встречаются 'на раковинах аркацей спино-брющные . 
дещ1ессии. Наиболее щироко распространены и хорощо изве~тны такие' .депрес- , 
сии, как следы ,смещения в онтогенезе брюшного ("биссусного") зияния; Еще 
А.Борисяк (1899.)" анализируя причины возникНовения H~' раковине ' арок 
"биссусного" зияни~, связывал его появление со степенью поворота тела ' внут
ри раковины, т.е. изменением положения тела животного относителЬно замочно

го края. 'Ло -его мненИю, биссусный синус образуется в результате местной 
задержки роста, когда ось тела составляет с . осью замка ост-рый угол ' и вы

совывание ноги требует более широкого раскрыJ?8.ния створОк. при отсутствии 

зияния /Борцсяк, 1899, с. 84-85/. ' ' 
, у , и.Зученнь~ нами ' представителей аркацей ~ии~брющная депрессия, ' свя-
занная с IIбиссуснымII ЗИЩlJ;!ем, в той или ,иной степени выражена 'ТОЛЬJ\:О у 
GrammatOdontidae. , - При сравнительном изучении оказалось, что она 
прояВnяется далеко .l,Ie у: всех изученных, видов, причем степень выраж~ости 
этого П'Ризнака в онтогенезе может существенно ' меняться. Так, у всех изу
ченнь~ представитепей Grammato,don lopsiensis указанный признак со
верщенно не прос:леживается неэависимо от возрастной стаДии, вмещающей 
фацИи и стратиграфической· приуроченнЬс,ти выборок, а у G. sc,houroyskii ', 
депрессия выражена слабо .(B!:iдНa только ~лагодаря небольшой вогнутости iIИ
ний роста,). Как показало сравнитеЛьное изученИе выборки раковин из верхне
го кeлJIовея o~ Бегичева, с возрастом у riредставйтел~Й G • . sC,hourovskii 
сnиио-брющная депрессия достепенно ' сглаживается на всей -поверхности рако-

, ., 
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вины /Захаров, Шурыгин, 1978, табл. Н, фиг. 4,5/. Наиболее ярко она выра- 
жена у l}екоторых видов Cosmetodon·. ~ Y Cosmetodon bojarken
sis эта депрессия отчетл~о прослеживается на раковинах из разНЬ~ BЬ~ 

борок (табл. х у). у ювенильных раковин она достигает нижНего края, и со
ответственно край раковиНы в этом Месте отчетливо вогнут (табл. ху, фиг. 
б, 8) ~ У крупных (взрослых) форм близ брюшного края депрессия раСipиряет- ' 
ся и вьmолажнВается, и последние линии роста и край раковины почти не вог
нуты. Однако степень выражеююсти депрессин у брюшного края значительно 
Bapь~pyeT в прецелах единой выборки (ср. Экз. 586/44, 586/43, 586/45 
на табл. ху). . 

у HeKOTOpь~ представителей Агсасеа отмечаются депрессии, уг-

лубленныIe у брюшного края, не достиг~ющие ;-.1акушки · и, в отличие от "бис_ 

сусной", резко выраженные в линиях нарастания лишь в нижней части ' ракови"'; 
аы. Раковины с такой депрессией обнаруженыI в выборке Lopatinia tainiY~ 
rensis из ' средНеволжских отложений (р. Каменная) (экз. · 586/38, 
586/61). Вероятно, такую депрессию можНо было бы связывать ' с регенера
цией раковины в период залечивания прижизненного повре~ения. Но' раковины 
с · аналогичным образованием встре'Jены и в выборках других видов . Lop~
tinia. - Можно, по;-видимому, считать это проявлением полового диморфиз- . 
ма, учитывая некоторые другие отличия этих раковин от совместно ' встречен

кыхв выбqрках '(Вздутые макyu1ки, сглаженная СКУЛ,ьптура, см. "'Изменчивость" 
у L. taimyrensis). Если обособленную депрессией задню'ю часть раковины 
рассматривать как вывдковуio камеру, то эти экземпляры следует относить , ,. 
к женским особям. В подобном предположении настораживает лишь то, что 

число "разнопоnь~" особей неодИнаково в выборках: резко преобладают 

"мужские"· . 

Скульптура. Скульптура внеШней поверхности раковИн изучeюiЬ~ Ar-ca
се<:=,,- представлена разнообразными сочетаниями радиальных и конuентрических 

ребер. Концентрические щIементыI чаще BC~ГO .. выраженыI слабее либо co~ceM 
отсутсТвуют. Обычно это невысокие, пологие, реже валИКОВИдНые ребра ;и: 

струйки. Радиальные ребра отчетливые, чаще всего плоские и широкие (дости
гают 1мм ширины), хорошо выражены на раковинiах. При сравнеНии выборок 
мезозойских Агсасеа хорошо з~етно, что общ;И:Й T1j1I скульптуры I (со
'1етание ' и характер радиальН:ь~ и концентрических элементов) устойчиво вы
держИвается в предедах выборок и в rpynnax выборок. Так; у большинства 
видов обычны радиальные ребра одного .,порядка, выраженные с той или иной 

резкостью на всей ' повер){Ности раковины. Однако у. представителей Dicra
nodonta, . независимо от фациальной приуроченности изучаемых выборок~ 
между ребрами первого поряJiка всегда развиты ребра второго порядка (табл. 
1), как и у' ТШIOвого вида D. benniworthensis /Кеllу, 1978/. 
у СТОЙЧIЩО сохраняюТся в онтоГенезе, появляясь на caмь~ раннИх ' стадиях рос
та, ребра второго -цорsщка и у представителей Lopatinia (paral"opatinia). 
Нередко встречаются радиальные ребра . двух порядков и у представителей 
Grammatodontidae (Cosmetodon) . Но у представИl'елей СОБ":' 
metodon этот' ПР)-!З\lак неуСтоЙчив. Например, вставные 'ребра втЬрого порядка 
у С. bojarkensis хорошо развиты уже в средней части крупнь~ рако-
вин, но здесь они нерегуЛярные,. а у С. borissiaki они появляются только 

у НЮlщего края. 

В изученнь~ коллекцИях у МногочислеННЬ'IXраковин лonатин;И:Й радиальные . 
. ребра; независимо от видовой принадлежности экземпЛЯров, имеют одинаковую 
рeiIьефность. даЖе 'ycaмь~ крyroiь~ форм ~доль брюшного края нет бифурка
ции ребер.)РезкО · отличаются типом скульптуры только представители подрода . . 
paralopatinia, . ' . 

По характеру радиanьньix ребер и частоте их располо~ния на раковинах 



выборки . хорошо различаются на уровне вида. Например, )# пр~дставителей L. 
woodsi ', ребра узкие (0,2 мм), СЩlренные, промежутки между парами БОлее , 
широ!{ие, а у представителей L; .arctica" np1J fTex же размерах раковнны 
ширина ребер ДОС1'игает 1 мм. Спаренные раДИЩlЬН~Iе ребра устоЙчиво сохра

'няются на всех стаДиях онтогенеза и в выборках L. uralica, ' но здесь 
ребра . резче, чем у L. woodsi, ' и шире (до 0,5 мм). Характер концентри-
, , . I ' 
ческих ребер в скульптуре не позволяет чет;коразграничивать виды, но при- ' 

сутствие или 'отсутствие их может служить хорошим признаком: у представи

телей L : woodsi, L. игаНса -', они отчетл~~ 'выражены, а' 'у L. taimy
rensis вообше отсутствуюТ. Особенности наложения концентрических ~кульп
турных 'элеме'нтов и 'лин~ роста ' также весьма : различнь~. Причем сходные об
разования , возникали параллельно у представителеЙ разных родов. Так, У . Lo
patin,ia ,uri:llica. в местах пересечения их образуются небольшие буР'ОрКИ, 
аналогичные бугорки им~ются у Grammatodon ' gracialis и 
. Cosmetodon borissiaki. Иногда в онтогенезе раковнн 
происходит смещение ' радиал"ЬНЬD,C ребер по ' линиям p~CTa, приэто~' радиальные 
ребра становятся четковидньiми (разбитыми на отдельные столбики). Четко
'видность их устойчива ' в выборках оДного вида, 'независимci от ф8.nИальной п'ри
урочeщIости выборim. Этот ' ПРИЗН4К ,одинаково характерен для представителей 
разных родов и даже ,семейств. .. , 

Например, четков~дные радиальные ребра имеюi'ся' у . L'Gpatinia arcti- ' 
са и у всех изученных представителей Cosmetodon, за исключением 
тех, у которых нет радиальных ' ребер в~обще. 

'ОдиН , из весьма специфических признаков иекоторьiх Arcacea, 
зазубренность нижнего края. ~ З~убренность (кренУЛЯllия) брюшного края' неко
торых современ,НЫХ двустворок СВЯЗ,ана с пOJ:!овозрелостью. У раковин неполо

возрелых ' особей (обычно мелких размеров) наето,ЯЩЮс астарт ', (Astarte (AS
tarte ) cren~ta ) , ' из Баренцева моря нет заЗубрениости ' вдоль брюшно- ' 
го края. ' Основываясь на ' этом факте, В.А. Захаров /1970/ связал отсутствие 
зазубренности у мелких и 'среднего размера ' раковин а старт , из кимериджских 
отложеНий' Приnолярного Урала с иеполовозрелостью особей. Однако в изучен- . 
ных нами довольно представительных выбор'ках Dicranodonta зазубрен
ность нижне~о края отмечается уже у самых мелких раковин. Сравнение наших кол~, 
лекIIИЙ с ан'глийским материалом по типовому 'виду Dicranodonta benniwort
nensis Кеllу; 1978{показал~, что и на образцах .ИВ. ' коллеКЦИЙ типового ~ида 
сохраняется та ~e закономерность: у ioвенильных особей кренуnяция уже. от- ' 
четливо выражена. В связи с этим особый интерес представЛяет выборка верх"

неюрских Cucullaeidae' , с ПРЦnОiiярного Урала. Анализ наших, материа-" 
л<;>в, коллекциЙ аркацей Т.А. Тр.аутшольда. и , А. Борисяка показал, что исспе
Ayeмble образцы , относятся к виду, .описаниому Т:Л. 4'раУТШQЛЬДОМ ' под назва-
нием Arca pectunculoide,s ' /Trautsholct, 1861/. , По об-
щему ,тиrry с~ульптуры А. pecttinculoldes' l3есьма близок ~ представи-
телям Dicranodonta, куда он и был помещенА;' Борисяком 11905/. 
Однако ни на 'одном образце в изученных' коллекциях, ' как наших, так ' и пред

'шесТвенников, нет ' следов ~Ренуriяi.ши, столь характерных для представитеЛей 
Dicranodonta. ' На ЭтОМ основании, считая кренуляцию родовым призна
ком 'I;>icrarlOdonta, описываемый, ЩIД мыI включаем в COCT~ рода , J.;O": 
patinia, А отличие общего характера скульптуры и некоторые разли'fИЯ 

I;I~евдок~рдинальных зубов позволяют нам paccмaTp~aTЬ его как представ~те- , 
riя нового подрода L~patinia (paralopatinia). ' 
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ЗА. МИКРОСТРУК~УРА РАКОВИНЫ 

Исследовани~ микроструктуры раковин дГ'сасеа пока не выяв-
лены межродовые, и межсемейственные различия, хотя' ОНИ, могут ' послужи~ь 
существеннь~ подспорьем при ~учении фиnогении семейства. 

Аркаuеи имеют араг<;>нитовую раковину, состоящую из наружного попереч
. но-nластинчатого и внутреннего слоЖного поперечно-nластинчатого слоев; 

иногда со столбчатовиднь~ ~сll.iиренияМи миостракума (миостраК!'Iльные стол- ' 
:бики); протягИвающимися через внутренний Cj10Й к ' внутренней поверхности , ра
ковJ;Шы . (миостракальные . слои ' связаньi с площадкаМи для при крепления муску
лов) / Ta.ylor е.а., ' 1969/. По классификаuии И.д. Тэйnора, наружная попе
~'Щd-nластинчатая струКтура вс~гда " арагонит6~аяи , построена из игловидныIx . 
пластиНок, распOnоженных в двух ПРQрастающих блоках с прОТИБОПОПОЖньiм 
наклонением · (плаСТИН~I первого, и второго порядков) отно~итenьно друг друга 
и ' к поверхности раковИны. ВнутреННЯЯ ' сложная поперечНо-nластинчатая CТPYK~ 

'тура также арагонитовая и похожа на даружную, но пластинки ориентиро~аны 
в четырех и более. (близких к радиал,ьному) нanравn~ниях. ' . 

. В наружном поперечно-рластинчатом слое пластины первог? , порядка рас

Itолржецы конuентрически по всей раковине, за 'исключением замочной площад

ки, ,где ' они лежат конuенtрически только в 1iижней части, в ' то время как зу-
~, ' . 

бы' строятся косостоящими пластинами. 

Очень тонкий, прерывистый призматический мантийный миостракум име.ет
ся не у в'сех исследованных И.д. Тэйлором родов (Anadara. Arca,Bar
ЬаНа; TrisidOs). у Сисиllаеа labiata, например, он отсуТствует, и 

, граниuа между сЛоями выражена плоха. На отпечатках м.ускулов-аддУкторов 
есть подущечки миостракальных приэм, которые в месте при'ближения к ма
кущкам частично пер.екрываmся; · ciIожным поnере'чно-пластинчатым сло.ем. ' У , 
Arca avellana ест!;> тонкие. призматические миостракanь-Ные столбики ' 
во внутреннем' сложном . поперечно-пластинчатом слое. Они~ появляются из ман
тийного (палиального) ми остра кума .и образуют маленькие вьmуклости 'на ' 
внУтренней поверхности раковины. Некоторые столбики связаны с табличками 
в наружном поперечно-nластинчатом ,слое раковинь~. Таблички в больщей , част~ 
раковины проходят через все слои и имеют диаметр в несколько десятков мик
рон,: Наиболее оБИllЬНЫ они в'о внутренней , области раковиныI. котор8я ле)J<ИТ в 
пределах; ограниченныIx манoiийН'ой линией, встречаются в районе макущки ' и 
замка и исчезают в аДДУКТ9РНОМ , миОстракуме. 3амече~о, что ископаемый род 
"paraIlelodon" (=~osmetodon), который считается во;зможнь~ предком . 
Cиcиlla~a и современных арuид /Сох, ' 1954/, 'т~кжеимеет наруж-
ный поперечно-пластинчатый 'и внутренний сложный поперечно..riпастинчат:ыЙ 
слои (исследовался верх.неюрскиЙ - вид из Англии, кимеридж -: ' Cosmetodon ' 
reticulata ' (Blake) /Taylo r e.a.,~969/. .' " . 

з.5~ТАКС'ОНОМИЧЕСКИЙ ВЕС П?ИЗНАКОВ 

Анализ морфологии :раковиН изученных p;rcacea поЗволяет наме-
тить группы · Пр'изнаков, которые с большим или меньшим успехом могут быть 
использованы для таксономических ' операuий на , уровне семейств, .роДов и видов. 

, , к наибол~ стабиiIьнь~ признакам высокого таксономического ранга (се
мейственного) мы относим конфигураIШЮ и общее положение мантиЙноЙ .,ЛИНИИ, 
общий nлаН 'строения ' замка и характер его формирования в онтогенезе, тип 
лигамента и общий -план строения арен и, в HeKOTOpь~ · случаях, размерные 
соотношения' и Общее положение аддукторов; 

. Для таксономичесК!iX операuий 'на ,родовом . уровне могут бьiть , иcnользова-
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ны форма, длина, соотношение и ~аимное расположение ' ретракторов и аддук";' 
торов; конструкuия замка, ' взаимное Расположение, размерны.е ~оотношения " 
зубных пластин и детали их положения относ'ительно замочного края;' КОНСТ-

· рукuия ареи и ее хараК:тер в примакушечНой части, характер связочных борозд, 
взаимоотношение передних и задних связочных борозд, особенности заложе

ния шевронов и положения их ' на арее; общий тйn скульптуры и кренуriяuия 
· , . . 
нижнего ' края. . , , 

для ~зграничения видов зачастую существенны следующие признаки: 
длина ареи, разница в числе перео\ШИХ и задних связочных борозд, количеств,О 

настоящих шевронов, очертание, форма и ' конструкuия раковины (иногда коэффИ
циенты удлинеНности, скошенности и. вьmуклости); выраженность киля, закиле-
вой депрессии и характер их изменений в онтогенезе; особенности сочленения 

и оконтуривания краев раковИны, характер ' задней части раковины; присутствие 

"биссусн<:,й" депрес'сии и изменеНия ее ', в онтрге~езе; ' о~обенности соч~тания и 
степень выраженности радиальных и КОНЦЕ!нтрических эnементов скульптуры; 

· ширина, взаимное: 'пОложение, особенности строени~ радиальных ребер'. 
Указанная pailжировка признаков · по , таксономическИм категори~разного 

ранга не всегда может быть жестко проведена ' для различных таксбнов. ' Нек<>

Topbie особенно~ти МОрфблогии наs:только неустойчивы, ' что пределы .их измен
чивости захватывают близкие по рангу категории признаков. Так, отдельные 

признаки, оцененные нами как родовьуе в одном семействе, могут понижаться 

до видового ранга в другом, а ' признаки, разграничивающие виды каког<>-либо 
рода, наоборо~, могут оказаться с;абильными в пределах дpy~oгo рода. 

Глава 4 

ЭКОЛОГИЯ И П~ЛЕОЭКОЛОГИЯ 

РеконструКция образа жизни и усло~ий обuт~ия ископаемь~ двустворок 
оБыiноo опирается на комплексные палеонтологические и , седиментологические 
исследования. , . ' 

для реконструкuии условий обитания (абиотическ~ факторов) спектр не
зависимь~ методов, дающий прямые и косвенные' указания, достаточно широк 
(данные тафономии, литологии, биохимии, геохимИческих методов ' исследования 
вмещающих пород, актуалистическиiэ , сведения) •. Полученные материалы об ус
ловиях обитания способствуют рекон<струкuии образа жизни изучаемыlC беспоз

воночнь~ (этологии, способ питания), . однако ведущими , оста'ются морфофункци
анальный ' анализ (в' основном анализ механических функuий структур) и метод 
актуализма.' Набiподения дад ныне живущими 'Видами имеют смысл не только 
для прямого :Переноса на ископаемые полученных. сведений (гомологичные приз
наки), но и для оценки ФУНIЩИональной' морфологии древних организмов путем 
сравнения KOHBepreHTHbix: приспособленнй и выявления филогеНии адariтаuиЙ. При 
этом принимается, что морфология скелета беспозвоночнь~ в основном адаптив-
на ' /Раyn, Стенли, 1974/. Так, с.М. Ст~нли /stanley, ,1972/, вЗяв . 
за' основу механические свойства разных геометрических 'фор!У! Рl;Iкqвин при зака

пывании и в состоянии покоя, и сравнивая как паР,аллельные, так ,и конвергентные 

формы, предложил схему адаптивной филогении ва,жнейшИх групп биссусноприк

реnляющиХ.ся двустворок. В его ра-боте, в частности, P<tссматриваются и ме
зозойские Arcacea, Проводя МОрфофункuиональный анализ мезозойских 
аркацей (вслед за С.М. Стенли)" мы сравнивали их. с близкими по форме 
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представителями Neotaxodonta и прежде всего с современными nред-:-

ставителями HaдceMe~CTBa Arcacea. 

4.1. ЭКОЛОГИЯ COB,P~MEHHЫX ' НЕОТАКСОДОНТ 
. . . . . 

БольшинсJ'ВО современНых аркацей прИнадлежит к ОдНой из двух главных 
этологических , групп: либо к зарываюшИмся. либо 'к эnибиссусным. 'Форма , рако- ' 
вин аркацейв значительной мере связана с ИХ этологией и отчетливо разли
чается у nр~дставителей раЗНЬ,IХ этологических грynn. ,Так. \<,м. Йонг /Yonge, 
1962/ среди современНых Iнеотаксодонт вьщеляет два резко различных фунКцИ

ональных морфологическИх типа: удлиненные с субnРЯМОУГQЛЬНЫМИ очертаНиями 

иynлощенным брюшным краем - биссусно;nрикреnляющиеся (эnИфауна) и округ
лые относитмьно короткие (компактные) с округленным брюшным краем (типа 
Glycymeris) , ..:. зарываJ()шиеся, с помощью ноги. ОдНако и некоторые из 
зарываюшихся. как указывает Е.М. Стенли ' /stanley, ' 1970/. исnользу-

, !от ' иногда слабый биссус для стабиiIизации раковины в :ПР1;lжизнениом положении 
при неглубоком nогружении в грунт. . , , 

Типичный представитель первой ,группы - современная Arca. , Арки. 

имеюЩиеудлнненную раковину с _ynлощеннымбрюшным краем и хорощо выра
жеЩ;lым биссусным зиянием. ведут ' прикрепленный образ ЖИЗНИ/О Выделение 
биссусных нитей происходит чрезвычайно медленно. и арки. пО-видимому. очеНь 
редко меНЯIOТ ' место Jiрикреnления /Heath, 1941/. Но иногда они способны 
быстро nеремещ~ться по поверхности грунта с помощью ноги /СправоЧник •••• 
1966/. В некоторых случаях арка сама освобождается от биссуса . По 
мнению Э. 3ейделя /Seydel, 1909/; nодтвеРЖдеIЩQМУ серией опытов. 
биссусное присп~собление поддерживается мускулами, ослабив которые ' живот
HO~ легко освобождается от биссуса. При' передвижении далеко вытнутая но
га крепко присасьmается к грунту. чему способствует воронкообразное углуб- ' 

> " , 
ление на ,ее ' кончике. и. сокращая ножные мускулы. : животное подтягивается 
к месту прикрепления. , 

Толерантность представителей COBpeMeннь~ аркацей к аБИОтическим фак
торам весьма разлиЧна. Арки. например. предJIочита!ОТ. скалистыIe грунты., 
обитая в трещинах и расселинах скал, барбатии (Barbatia ), раковины' 

: KOTOPЬ~ меньше. Ькругленнее~ с более узк~, биссусным зиянием. селятся на 
nесч'аных грунтах. а батиарк~ (Bat,hyarca), имеющие совсем мелкие. 
тонкостенные. округленные спереди и расширенные сзади раКО8ИНЫ с очень 

, маленьким биссусным зияНием, обита!ОТ на илцсто-nесчаных и илистых груНтах, 
iСnравочник .... 1966/. Большинсrво современных аркацей - теiIЛолюБИВ~Iе ' 

, животные (Arca, Barbatia : И' др.) /Кееп' , 1958/, в то же время 
некоторые из Hat,hyarca обита!ОТ исключительно в ХОЛОдНОВОдНь~ морях. 
Предпочтительные глубины обитания большинства аркацей не ' превыша!ОТ верх

несублитораЛЬНЬ~L лишь иногца арки проника!ОТ до батиали. QдНако толеран:Г-, 
ность холоднолюбивь~ Bcithyarca в ' этом отношении шире /Сnравочник .... 
1966/. по.-:видимому;распределение посел'ений арКацей по глубине контроли':" ' 
руется в основном ' распределением типов грунтов и стратификацИей, температур. 

Типичный' представитеЛь зарывающихся неотаксодонТ- Glycymeris
имеет крупную, м~ссивную. о~руглую И , относительно короткую (компактную) 
раковину с симметричным, , створками и о~ругленным ни)]<Ним краем. ' Исполь

зуя хорошо .раз·витую цилиндрическую ногу. ГlIицимерисы ведут полузарьmаю

шийся подВижный образ жизни.' Они могут обитат!:' на рыхлом ГPyнT~. частично 
зарываясь в него брюшным кра'ем и пеРемещаясь по латераlIИ путем 'передНе- " , 
задНИХ колебатель:ць~ дВижений ;Viees, 19'06/. На твердом грунте мол- , 

47 



люск дежит на О):(НОЙИЗ СТВОР~ЖI .JE. ' перемещается ' он, переНося 'раковину че
рез' место прикрепления нщ'и на ПР9ТИВОПОЛОЖНУю сторону. Огносительно абио-, 
тических факторов ГЛ~lIИмерисы весьма избирательнъi. Они лредnочитают пес:
чаные и илисто-песчаш,iе грунты, iЩК правило, реофил~ые и оксифилы!ЪI,' 
тепЛолюбиВые и стеногалинные /Казакова, 1952; Smith, 1959;: :И др./. 
Основные посел~ия ' ГЛИlIИмери~ов сосредоточены на сублиторали, .но иногда 
глубины ' их обитания достигаioт батиальных /Справо,ЧНИК ••• , 1,966/. 

Однако не все совреМeJ:Пiые неотаксодонтЫ ' столь резко различны по это-

логии. Представители пoriузарывающих.ся Сисullаеае и " Ana,dara 
испольЗуют для ста,билизации положения раковины слабый биссус /starlley, 
1972/. Многие пreдставители Noetiidae, являющи:еся одними из древ-
~еЙших нъше существующщ аркацеЙ. имея компактную раковину, ,СВ,обо,дно :;щ
рываются. Но ' У: некоторых Noetiidae ' округлеиная раковина въггянута. 
со смещенными ма~кам:и (например. Ar<:;opsis ( bvala.rca,) , моднолу-: 
СОВИдная и явнО эндобиссу,сного облика. а у других - отчетливочеТырехуголь

ная с уплощеНным краем (например. Arcopsis (Arcopsis)) - эnибис- ' 
сусная /stanley. 1970/. ' 

g целом большинство аркацей - это , оксифильные. реофильные и .теплолю
бивые организмы. чаще B~eгo прикреnляющиеся , бис су сом. но способные актив
но ' (в тОЙ ' или иной степенн) перемещаться. , По , способу питания - они относятся 
к фильтраторам А или Б jТурпаева, 1953; Захаров, Шурыгин, 1979/. 

, , 

4.2. ЭКОЛОГИЯ РОЗДНЕЮРСКИХ 

ИРАННЕМЕЛОВЫХ ARCACEA 

В фунКционаЛЬНО-МОрфологи'iеском плане среди' иЗученных верхнеюрских 
и НJ!!жнемеловых аркацей обособляются раковиныI четырех ' типов: округлеино-
овалЬные с почти центральными макушкаМи (Lopatinia), • сИльно въггя-
нутые в длину низкие с резко смещенными кпереди макушками, (Cosmeto":" 
dOn) , . ромбоидальныIe и укорочеиные , с Уплощенным нижНим краем ( Gram':' 
rriatodon и суб:iIрям:оугольныIe вздутые yм:ep~o , высокИе с широко расставлен
ными. 'дочти центральными 'макушками и уплощеНным нижним краем (Dicra-' 
nodonta).. ' " ' : , 

Раковины п~патиний по· функцио~алЬНО-Мdрфопогическкм хара~теРИGТИЮWМ 
весьма близки ' к представителям: Glycymeris: округленно-овалЬные. 
почти : центральные макУ.Шки; нижний край округлен. Вероятно. лопатиний сл~ 

\ • J , 

дует счнтать полузарываюшимися активно передвигаюшимися (по типу , Clycy- , 
meris) , , ' мОлл~сками (рис. 24. 3а). В слабопогруженном состоян они, 
~озможно, ,могли временно фиксировать раковину ' слабым бисс:;усом (рис. 24, 
3б). , НаЛl:~ОТИВ, арка~ей с низкИми удлинеиными раковин,аМи с макс~альноЙ ' 
вьmyкnостью в верхней' части, резко сJ:\:1ецtенными ЮIереди МаКУШками ("МОЩlО
лусообразные~ типа Cosin'etodo.n)CoМ. Стеши /stanley~ 1972/ 

' относит к эн.dобиссуснъiм: (ПОl"ружающимся, по, В.А. ' Захарову / ОпорныЙ раз
рез •••• 196Q/) формам. и с ~этим МОЖНО согласиться. Они, 'видимо, на ранних 
стадиях доселяшitь ~a песчаны" грунтах. где крепили'с'ь БИССУ~ОМ к песчИн:,," ' 
кам. , обломкам раковин, захвв,тывая по мере формирования нитей биссуса все 
больше песчинок и укреnляясь' на грунте. Скреплен'ные бйссусными нитЯМ-и зеро.:. 
на образовывали якорь. удерживающий мo.лnЮск.а. При быстром накоплении o~~
ка в подвижной воде на м:елководны~ участках, где, преимуществеюiо ,форм:Иро
вались популЯlIИИ космётодонов /заХар6в. 196'6/. пе~яя часть раковнны. 
удерживаемая , lIякоgеМ". n'ocтeneнHO погружалась в мягкИй осадОК. , 

, Правда. ЩJиведенная С.М. СтенлИ , реконструКция /stanley, 1972. . , ' 
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. Ри с.' 24. ПалеQэкологическая реко~струкдия прижизненного ~оложения позд
неюрских . раннемеловьiх ~аркацеЙ. 

1 - род Gramma.todon; 2 - род Dicranodonta; 3 - . род L'o-
patinia. . (а - перемещающийся, ' б - ~рикреnленный слабым биссусом), 

, 4 . ...; род Cosmet6do!'. А. - алеврит; Б - алеврит песчанистый; ~ - пески. 

рис. 15 ' .С/ ' пред~авляется H~ совсем верноЙ: раковина почти полноствю погру
. жена ' в грунт, только небольщая задняя часть ее находится' над субстратом. В 
таком положенин 'Р0Т м;>ллюска, являющегося несифональным фильтра тором, 
слишком .далек от поверхности грунта, и доставка пищевых частиц к нему_ зат- · 

руднена. Трудно представить столь кардШ!альное изменение физиологии моллюс
ков и иное, чем у совремщlНЫХ а~оид, положение рта (H~ 'за передним муску
ло~ - аддуктором). Вероятно, угол погружения : раковШ!ьi в ' грунт бьUl значи
тельно положе: лШ!ия максимальной вьmyклосТи БЬUlа ' субпаpalm~льна поверх-
ности субстрата, тем более что брюшное зиsШие у . Cosmetodon сме- ' 
шено ЮIереди, а._задняя . часть раковины немного расширена. Часть переднего 
края при этом, возможно, ОСТ~iВалась цад поверхн.остью гpyнт~, обеспечивая 
св060днЫi;i . прито~ '{воды, несуЩей пищевыечаСТ~I, в мантийнУю поло~ть 
(рис. -2,4, 4). .' . 

пРедст.авИтели -мезОзойских дикранодонт . и грамматодонов, имею,щие суб
прЯмоугольНые раковЩlЫ с Уплощенным брюшным Kpae~, ПО-'видимому, были 
эпибиссусными. уплощенный брюшной кр~й дикранодонт обеспечивал плотный . 

к'онтакт с грун.том при сокращении ретракторов биссуса. Форма 'раковины дик- . 
. 'раноДонт (вьmyклая, с широко рассtавлеиными макушками ' и относителЫiО равно
сторонняя) скорее предполагает стабильно эпибиссусный образ Жизни, · беЗ ак
тивных перемещений по поверхности субстрата. 

Общий Г!'1битус , раковШ! граммахоДон'ов весьма близ.ок к габитусу совре

менньхх эпибиссусных apOK.COOTBeTC~BeннO реконстру~я при~ненного по
. лоЖения раннемеловыхрамм·атодонов·,. приведeшiая с.м. Стенли /stanley; 
1972, рис. 15Д/, ВПОllНе приемлема и М:Я изученных нами представителей 
этого рода. Но у последних qбис~уснаяq депрессия на раковИне и зияние выра
жены слабее, ' чем у современных арок. Вероятно, мезозойские Гp8мMaTOДOHЬ~ 
могли и активно перемещаться с помощью ноги по. поверхности грунта и фик- . 
сироваться на нем как элибиссусные формы. . . . ' . . 

. Несмотря на то, .что ~ce мезозойские аркацеи были оксифильными орга ... ·. 
Iiизмами, . их толерантность к ГидРОДШ!aМRке сушеciвенно различалась. Так, 
судя по тафономИческим особенно.стям и количественнойпредставительности 

родов в разных фадиях, грамм:атоДоны и дикранодонты: предпочитали зоны ос
'ла6ленной гидродШ!амики, а косм.етодоны и лonатШ!ии бьUlИ, напроти~, \ Ji.>еофилЬ
ными. об ' этом же свидетельствуют и особенности раковин: у лопатШ!и'й она 
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крупная, ' многослойнаЯ1 . У косметодонов - немногим тоньше, а у грамматоДо

нов - тонкая и хрупкая.' Уменьшение устойчивости раковины против механичес
ких повреждений хорошо увязывается с представлениями об ослаблении гидро
динамики на тех участках юрс~о-меловых ' бассейнов, где ' изученные родъi бы_О 
ли наиболее изобильными. 

Из paccMoTpeHHых позднеюрских и раинемецовых аркацей, по-видимому, 
только представители рода Grammatodon обитали в умереНно глубоковоД-' 

ных зонах и могли БJ,IТЬ эвритермнъ~и. Остальные, судя по изобилию их в 
соответствующих фациях, были сугубо термофильными обитателями мелководья. 

·МногоЧисленнъiе представители лопатиний предпочитали песчаные rPYНTbI, кос-
. й 

",метоДоны и дикранодонты -илисто-песчаные. а представители рода Gramma-
todon в основном селились в' зоне распроC'i'ранеиня илов. 

Глава 5 

ОПИСАНИЕ АРКАllЕЙ 

5.1. Подкласс PTERIOMORPHIA EEURLEN. 1.944 

Отряд ARGOIDA LAMARCK, ' 1871 

Надсемейство ARCACEA LAМARCK, 1.809 

Семейство CUCULLAEIDAE STEWART, 1930 

Овальные, субтреугольные , до субквадратнъlX. толстые раковины с почти 
срединными макушками. Предмантийная ;полоса имеет приблизительно равную · 

ширину на всем протяженин. Лигамент ~фидетНыЙ. дynливинкулярный', ШИj:iо
кий. Четкие и глуб~жие связочные БQРОЗДЫ покрывют всю свяЗочную nлощад- ' 
ку, точка излома шевронов располо~на под макушками. псевдолатеральные 
зубы почти ' симметричны и раздe;:rены серией псевдокардинальных зубчиков. 

. . Объединяет сЛедующие роды: Cucullaea Lamarck, . 1.801 . 
(тип Arca labiata Solander, 17В6, юго-.запад,.ная часть Тихого океа-
на, Китай, Желтое море), Dicranodonta Wood's, 1899 (тип : Dicra-
ri,odonta benniwort.hensis Ke.Liy,1978, нижНий мел; Англия).~ора
. tinia Schmidt" 1872 (тип Pectunculus petschorae Keyserling, 
1846, верхняя юра, р: Печора), Semidicranodo·nta Sanin et Кеllу, 
1982 " (тип Lopatinia jenisseae S ,chinidt, 1872, 
верхний мел, север Сибири, р. Енисей). 

Род Dicranodonta Wo'ods, 1899. emended Кеllу, 1.978 

Cucullaea: Синцов, 1872. с. 20; Woods, 1899, р. 55-56. 
Idonear.ca: Gillet, 1..924, р. 18. . " ..... 
Dicranodorita: W:oods, 1899, р . . 53; Герасим:ов, 1.955, с. 51; 

Кеllу,1978, р. ' 1.27-128 . 

.Типово~ ' вид. D1cra.nodQnta Ьеппiwоrt.hеnsis Кеllу, 1.978, 
р. 1.27-1.28 (поп Cucullaeadonningtonensis Keepihg, 1883), 
ниЖний мел, Англия. .' , 

о ri и c~ н и е. Раковина сЛабо скошениая кпереди, субквадратная до суб- · 
трапециедальной . ,С округлым передним и усечeшIым задним краем; большими ' 
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'*' .резко вздутыми ортогирными или сЛабо прозогирным:и макушками с нависаю-
' щими кончиками. Связная площадка больщая и почти симметричная. Пс~вд~ . ' . . .. . \.' 

кардинальные зубы отсутствуют либо сильно редуЦированы; псевдолатеральные 

зубы почти прямые со ' слабо опушенными боковыми частями. Радиальная 
скульптура из ре?ер , двух порядков: между резкими ребрами первого порядка 
помещаются от 1 до 5 , ребер второго порядка. Брюшной край зазубрен. 

С р а в н е н и е. Род Dicranodontano внешнему облику наибо~ее по
хож на род ' Lopatinia, от которого отличается отсутствием или сильной 
редукцИей' псевдокардинальных зубчиков, почтиl ' прямым и псевдолатеРальными 
зубами; наличием радИальных ребер двух порядков, зазубренностью БР19ШНОГО 
края раковины. , , 

or Semidicranodonta ,описываемый род 'отличается прямыми лсевдо
латеральным~ зубами, наличием сильных, радиальных ребер двух порядков,за
зубренности 'брюшного края раковины. 

Состав рода. Dicranodonta b'enniwort,hensis . Kelly, ' 1978, 
валанжин' - готерив, ВосточIiая Англия; О. vagans Keeping,1883, средНе- , 
волжский подъярус - нижний берриас, Восточная Англия; D. dowlingi Мс
learn, 1919, альб, Kariaдa и Аляска; О. mnievnikensis Borissjak, 
1905, средневошКский , подъярус, Вос:гочно-Европейская платформа; D. yat'
riensis~ Sanin sp. n., средневолжский подъярус, ПрИnолярный Урал. ' 
. ' В Р е м я с у Щ е с т в о в а: н и я и г е о г раф и ч е ск о е ,р а сп р о с тр 'а н е н и е • 
Поздняя юра .:.- ранний мел северной EBpon},I и (:еверной А,зии. 

* ' Dicranod.onta yatri,ensis Sanin, sp . n 
/' 

' Табл. I. фиг. 1-4, 

I 

,~ 

Голотип - экз. NQ 586/343, музей ИГГ, , приnолярный Урал. р. Ятрия. 

оБН. 18, шурф '7,8, верхняя юра, средневолжский подъярус. зона ,Laugeites 
groenla.ndicus. ' , , 

Материал.' Свыше 50, экз •• , преимущественно целые paKOB~I хорошей 
сохранности (таб~. 4). 

Д и а г н о з. Раковина ' средних, размеров, трапеЦиевидная в очертаНии; 
' очень сильно въmуклая; с отчетливым килем, широкой закилевой ' площадкой, 

широкой и минной ареей, внешняя lIOBepxЦOcTb nOKpbITa. частъiми широкими 
(до 0,5 мм)' въmуклъiми полукруглыми в поперечном сечении ребрами, в про
межутк~ между которыми помещаются ребрышки второго порядка. 

О n и с а н и е. Раковины средних, редко крУпнъlX размеров; овальные или , *!t ' 
(жруглО-овальные . (ку=О, 66-0, 81) ,умеренно СКОЧ:Iенные кпереди , 
(kc=O,31-0,45) (очень редко скошенность кпереди слабая - Kc=0.4i-'0.45) ; 

r 
*Название вида дано по типовому ' местонахождению на р. Ятрия (Припо-

лярныIй Урал). 

*!tздесь и далее в, таблицах размеры , даны в миллиметрах. д - мина 'ра
ковины, В - Bbicoтa. Т - толщина , одной створки,' дпч- д1Iина передней части. 

иа , - высота ареи, к , - высоТа макушки. В ' - длина ' кил~/;л~~ ширина з~его , 
аддуктора. м - ширИна переднего аддуктора, н - маКСИМб1И:>Ная ширина пред- ' 
мантийной ' пООосы. sa -- ширина ареи, lа - длина арен;' В/Д - ку - коэффи
циент, удлиненности. ДПЧ/ Д - кс - ' коэффициент скошенНости, Т/В - кв - ' каэф
фициент въinyклоi:::ти, la / д- отношение длиныI ареи к дл~е раковины. иа , /К 
отношение высоты' ареи к высоте ,макушки, saJ1a - от.ношение ширины к ' 

, '\ 
ее длине, L tL - , макушечнJ>IЙ угол, i.jJ -угол сочленения заднего , и пейJднего 

краев. L т - вершинный угол шевронов. 
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Та6ЛИЦi " 4. Dicranodonta yatriensis Sanin, sp. п. (р. Ятрия) 

,. I ме=онахожденнеlл I в I Т 'ту I и ' 

'" К , в 

I а ~ол. ' . 
, , 

40.7 Обн.17, осьть ' 3 2 ,4 21,5 10.,5 , 10.,6 4,0. -7,0. , ' 27.,' 0. 
339 18, шф. 7,832,0. 26,0. ' 12,2' 11,0. 3,4 6,1 26,8 
346 Там , же 32,0 :2.2,О ' 10.,8 1'1,0. 2,6 4,5 25,2 
337 11' ,31,7 23,9 10.;2 12,0. 26,0. 
416 27,осьть 31,7 22,4 , 11,0. 11,4 3,0. 5,5?, ' 27,2 

' 353 1E3,шф. 7,~ 31,2 23,2 ,12,2 ,11,2 3,6 (3,0. 27,3 
340. Там же ,31,10. 20.,7 10.,5 12,5 , з,6 5 , 0. 24,7. 
3,4 11 ' зо 2 23,0. ' ,11,0. 13,4 , 2,0. 5,0. 25,2 , , 
410. , 17,осьть 30.,2 22,8 10,5 10.,7 '4,0. 6,7 27,2 

' 341 18,шф.7,8 29,4, 22,0. 1'1,3 11,9' 25,4 ' 
344 Там же 29,1 20.,7 11,6 9,7 3,0. 4,5 25,0. 
411 17,ocьmь 29,0. 22,5 11,7 , 9,0. 25,5 
3З8 , 18,шф.7,8 29,0. 21,9 10.,0. 10.,6 ' ,2,6 4,2 24,2 
343 ТаМ , же 29,0. 21,8 , 10.,2 ' 12,5 2,9' 4,6 23,8 
80. 11 28,9 21,"8 8,8 '13,0. 1,9 3,5 23,2 
414 , 17, осьть' " 28,4 22,6 11,2 10,2 2,8 4,0. 24,6 
342 18,шф.7,8 28,2 21,0. 10.,1 11, 3 , 2,7 3,8 23,3 
328 20., Б.П. 28,0. 19,8 , 10.,5 10.,7 20.,3 
352 18, шф.7,8 2;7,8 20.,2 11,2 10.,0, 3,0. 4,5 22,5 
326 20., Б.П. 27,7 18,3 , 9,7 ' 10.,3 2,5 4,0. , 21,2 
4 17 17,осьть 27,6 20.,5 11,5 12,2 3,5 , 5,3 22,3 
351 ,18, шФ.7,8 27,5 19,7 10.,6 .. 9,8 3,0. 6,0. ~2,8 
350. Там же 27,3 19,8 .9,8 10.,6 4,0. 6,0. 22,0. 
418 '17, oc~ть 25,8 19,5 , 10.,0. .' 10.,5 3,0. ' 4,5. , 22,4 
347 , 18, шф. '7,8 ' 24,3 19,5 8,1 8,7 20.,5 
79 Там же 24,1 18,5 ' 7,4 9,2 2,0. 3,8 20.,6 , 
45$ 18, сл.2 19,7 14,2 5,7 7,3 14,4 
459 18,6 , 1,3,1 4,8 6;3 
497 15,8 ' 12,4 ' 5,0. 6,2 

очень сильно вьmуклые , (к~==,о.,4о.-d,56)' с наибольшей вьmуклостыо в зад~ 
ней трети раковины на уровне 1/2 ' высоты; имеют форму траnеUии: прямой 
спинной и 'брюшной края почти ' nараллельные, задний край образу~т угол 
'l0.0-lio.° с верхним (спинным). 01" nроо,огирных макушек к змнебрюшнО
му углу , протягивается ДОВQЛЬНО отчетливый .округленныЙ киль," отделяющий 
широкую закилевую n.rrощад'ку от остальн,ОЙ поверхности раковины. 

Макушки относительно высокие, нависаю'щие над ареей, ~ nриостренны
ми конч~ками. Отношение высоты ареи к высоте макушки 'в среднем равно ' 
0.,61 (nРЕщелы коЛебаний от 0.,50. до 0.,71). 

, Арея широкая и длинная. Отношение ширины ареи ~ ее длине , составля-:
ет в <;:реднем 0.,19. Среднее отношение длины ареи к длине раковины -
0,58 , (пределы : колебаний 0,48-0.,70.). А'рея nокрыт'а ' частыми свяЗочными , о 
БОРОЗДj<ами,' сх;>дящимися ' под макуш~ой под углом ( L i ) в среднем 141 
.,(nределы колебаний от 137 до 150. ). Число борозд варьирует от, 6 до 
~ . . 
'14, но остается равным спереди и сзади. 
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Поверхность раковины покрыта Ч<J,СТЬ1Ми вьmуклыми ПОЛУКР)ГЛЬLV!И в по

перечном сечении широкими 'радиал~ными ребрами (шириНа около. 0.,5 мм.). , 
в промеЖутках между ' ребрами первого поря.с\ка расположены по 1-2 Доволь-. 
но широких 'ивьmукщ,lX реБРЬШIка второго порядка. Радиальная скульптура 
наблюдается ' также. на ядрах. _ . ' . .' 

, у некоторых образцов на ядрах заметjы отпечатки зазубренцого брюшного : 
края • . Радиальные ребра разделяются КОfщентрическими кольцами нарастания 
на отдельные ваЛи~и: ' Концентрическая скульптура ~TCYTcт~ye:г. . . 

и з м е н ч и в о с т ь .• . в первую очередь касается формы раковины, кото
>Cj.я может бы~ъ выIокойй (близкая к округлой)- или- низко-й и удлиненной -
овальной в единой выiоркеe (KYmax-КУiniП ==0.,15). , ДовольНо зна~ительно 
изменяется ширина ареи и, как след.ствие этого, расстояние между макуш

ками. В единой выборке '~стречаfOТСЯ '9чень сильно вьmуклые, вЗдутые, поч
ти шаровидные и уплощенные (кв а -кв ' ==0.,16) раковины, . находяIuиеся . т х mln 

на одной стадии ИНДИВ,ИДуалЬНОГО развития. 



Сравнение. or наиБOJ1ее близкого вида D. vagans (Keeping), . 
1883 (рязанский горизонт, зона Peregrioceras albidum, ' Англия, Лин
КOJ1ьншир) сУгnичается БOJ1e€ , редкими (1-"2) и грубыми ребрьnuКами второго ' 
ПОРЯдк;а, БOJiее широкими и сильнее смещенными юiереди макущками. 

От типового виДа D. benniVli'orthensis Кеllу. 1978 отличается менее 
высокой раковиной, более низ~и макушками (отчетливо обособленными спере
ди ' и сзади); !li!eHee скошенным задним ' краем. 

Ф ациальна я приуроч енно сть и т'афон О,мич е с кая ха ра кте ри с
т и к а. На ПРИnOJ1ярном Урале ' вид наиболее миог.очислен в лептохлоритовых 

алевритах и известковь~ алевролитах ' средиевOJ1ЖСКОГО подъяруса, формировав
шИхся в зоне подвижных вЬд в 'условиях верхней - ' средней сублиторали /За- . 
харов, 'Ме'сежников, '1974/. В ориктоцено.зах совместно с дикранодонтами 
встре'чаются двустворчатые' моллюски: nлевромии (из0<;5илие), астарты (очень 
миого) , гресслии (очень много), ' ЭНТOJ1иумы (изобилие), протокардии (много), 
ча:стые находки naнo~e, СOJ1екуртусов, танкредий, пинн и другюс, многочисленны 
остатки аммонитов, встре'!аются замковые и' беззамковь~е ( Discina ) " , 
брахиоподы, , 'белемниты, гастроподы. ' 

Всему , разрезу свойственны MaccoBbIe скопления окаменелостей. На не

' которых уровнях остатки- раковин , сО,ставnяют значительнylO часть породы. 
'ФауНа . разлИ'!Ной сохранности, разnИЧ!lЫ и тИпы ее захоронения, хотя явно пре
обладают ракyuщиковые скопЛения; характерны гнезда ' и линзы, сформировавшие 
ся за с~ет , представителей одного таксона (таковы скопления , створок эктолиу
мов, целых Ядер WIеВромиЙ. 'астарте, протокардий ;и др.). Ориентировка, как • 
правило, . отсутСтвует, но нередко отдельные створки, например, ·крупных пекти
нид, лежат субпаpaлnельно по. отношению .друг к другу. Прижизненно захоронен
ные экземWIЯРЫ встречены только среди nлевромиЙ. Дикрадонты, как , правИJiIО, 
пред ставлены, -целыми раковинами с тоЛстыми створками и хорошо сохранив

шейся поверхностью. 

Преобл~аюший тип ценоза - слабо перемещеНный аллохтонныIй ископае-
мый танатоценоз с элементами автохтонного • 

. Условия обитания. Пи:кранодонты оТносятся к ' подвижным сестоно
фагам высокого трофического уровня: Многочисленные нахо;ки ~идасовместно . 

' с реофильными фильтраторами низкого уровня (плевромиями, танкредияМи; грес- ' 
cnиями, астартами ' и ' другими) свидетельствyIOТ об обитании дикранодонт в хо
рошо аэрируемых водах на мягких илистых ' грунтах в условиях средней суб
литорали. Значительное таксономичеСК-Qе разнообразие бентоса (свьnuе 30 ро
дов) и семипелагических' головоногих ('свьnuе 10 видов), составлявших сооб
шества средней и верхней сублитоРапи, ' крупные размеры раковин и богатая 
их скульптура ПОЗВoJ1ЯЮТ предполагать нормально-морскyIO соленость ' (34%оПО , " . о . 
данным палеогалометрии) и умеренно теплые воды ба-ссейна (+14,5 ,С по дан-
ным паЛеОтермометрии). ' " 

М е СТ0нахождение. Приnошiрный Урал, р. Ятрия, обн. 17, осьть; 
обн. 18, сл. '2, шурфы 3, 4, 6-9, 11; .обн. 102, шф.9'; обн. 20. 

f Возра' ст. , Верхняя ·Юра, ' среДН€ВOJ1жский подъярус и основание (зона 
Kachpurites fulgens), ' ' ,'вёрхневолжского подъяруса. ' 

р а с п рос тр а н ~ ни е. ' Приполярный Урал. I 

Род Lopatinia Schmidt, 1872 

Pectunculus:Keyserling" 1846, ' р . 306; Schmidt, 1872, р.89 
Lopatinia: Schmidt, 1872, р. 283-285; Крымгольц, Петрова, Г1че-

линцев, 1953, с. 24. • 
Сиси1lаеа: Бодылевский, 1968, с. 179. 
Dicranodonta: Newell, по Treatise ... " 1969, р. 259-269. • 
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Типовои вид. Pe~tunculus petschorae , Keyserling, 1846, 
верхняя юра, бассе:фi р. Печоры; табл. XYlI. · фи;r.. 5-6. " I 

, О П и с а н и е. Раковина субквадратная или округлая. Замочная площадка 
широкая 'и изогнутая. Имеются псевдолатеральные зубы и псевдокардинальные 

зубчики двух ТЮIOв: сзади - наклоненные к замочному краю, сперещi - перпен
, дикулsфные ему и находяшиеся на продолженин верхнего переднего ' зу9а. кото
рый распадается H~ серию мелких. Передние и задние псевдолатералвНые 'зубы 
длинные. слабо свисающие на краЯх. Площадка для связки короткая, узкая и 

круто наклоненная к плоскости смыкания створок. Скульптура состоит из тес-
' но расположенЕы�x радиаЛьных ре5ръnuек одного или двух порядков и конilентри
ческщ стру11; и борозд. Брюшной край гладкий. 

, Сравнен' ие.Род Lopatinia отличается от Semidicranodon-
ta Sanin et Ке1lу, 1983 наличием двух типов псевдокардинальных 
зубов ' (у Semidicranodonta имеются только вертикальные' ), значитель
но менее цровисаlOШИМИ проксимальнымионцамии псевдолатеральных зубов, 
крутой' узкой ареей, наличием четкой радиальной скульптуры. Отличия , от 
Dicranodonta ' указан'ы при Описании этого рода: , 

Замечание. Род Lopatinia бьm выделен Ф. uJмидтом jSc,h.midt, 
1872/ на основе l'..з~ения крупной (по тем временам) коллекцин двустворчатых 
мОллюсков, собранных из валунов туронского возраСТfi, (верхний мел) ' ' в н'изовЬ
ях р. Енисей, кОторую он описывает под новым видовым' наз~анием L. jenis-.: 
seae и , вида Pectuncu!us petschora~ (вероятно. из волжского 
яруса, на р. Ижма у дер. Полушино; Keyserling, 1846), единственный 
плохой сохранности экземпляр которого находИтся , в коnnею.uiи л.А. Кейзер
линга ~ Ленинградском Горном музее (палеонтологический отдел, N9 283/46; 
здесь изображен на табло VII, фиг. 2). в более ранней работе Ф. Шмидт 

jSchmidt, 1872, с. 89/отметиn. что вИд л. Кейзерцинга имеет ряд осО-
бенностей (в строении замочного аппарата, типе скульптуры и т.д.), позволя
юших отличать его от рода Pectunuculus. Именно' этот вид Ф.ШмИДт ' 
назначил в качестве типового для ' рода ,Lopatinia. , Одна'ко в последующем 

ученые /Крымгольц !'! др., 1953t Турбина. J.962a, б; Якушина. 1977; и др./ 
понимали данный род, оснqвываясь на особенностях верх.немелового вида L. 
jenisseae. Сравнительное изучение образцов Lopatlnia jenisseae . ' " , 

-(UНИГРМ, г. Ленинград, кол. N9 11327) и L. petschorae (ЛГИ. кол. 
N9 283/46) показало, что упомянутые виды� ,различаются на уровне родов 'Как 
по строению замка и внутренНей поверхНоctи, так' и по-,наружной ~кульптуре. 

Широко ра'c;Ilространенные на севере Сибири в 'верхнеюрскихи ' нижнемело
вых 'отложениях Cucullaeidae, относяumеся ранее к роду Сйсиl1аеа 
(Бодъmевский" 1965), здесь определены в 'COCTa~epoдa Lopatinia, пос-
кольку имеют одинаковое с тиnовъ~ видом L. petschorae строенИ,е 

'замка и сходный тип скульптуры. 
Состав рода: два подрода - тиnовойLораt~Пiа (Lopatinia.) 

и L. (paralopatinia), subgem. nov. J 

Времясущ~tтвования и географическое распространение. 
П.Ьз~Яя юра - ранний мел Се~~рной Европы и Северной Азии. ' 

Подрод Lopiitinia Б. str. 

диагн оз. Раковина среднего Размераиnи крупная для 'семейства. пок
рытая однотипными плоскимИ, тесно расположенными спаренными радиальными 
ребрами с хорошо развитой замочной ' nлощад'кой и псевдокардинальными зуб
чиками двух типов. 

, . 
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Та .БЛ ,ица 5. Lopatinia (Lopatinia) woodsi Sanin Бр. п. (р. 

N9 кол. I 
д I Jз 

, -

IT I дПчl ~ а I 
К I В I Л I - М I 

586/52 36,0' 26.7 12,5- 15,'0' . 1,8 3,6 .. · 31,0', 5,5 
586/3 36,9 28,2 11,1 16,0 1.6 3,5 31,1 5,0' 5,0' 
586/4 32,9 . 30',0' 12,5 14,3 1,5 4,5. 28,7 4,7 4,0' 
586/1 31,7 23,0' 9,5 12,8 1,1 3,0' 24,7 4,0' 3,5 
586/2л 30'.6 24;0' 10',4 12,6 1,5 3,3 25,2 4,6 4,0' 
586/2п 29,7- 24,3 10',4 12.8 1,7 3,5 26.6 ( 4,0' 4,0' 
586'/220' '25,2 21,,0' 9,4 11,7 1,0' 3,0' 21,5 4,0' 3,0' 

Сравнение. ог Paralopatinia sи.Ьgеп. nQv. Отличается бо-
лее крупноЙ раковиной, типом радиальной ' скульптуры и наличиеи · наклонных 
и пряМых' псевдокар~альных' зубчиков, расположенных межДу п~евдолате-
ральными зубами. ." : ' , . 

Состав подрода: Lopatinia (Lopatinia) petschorae (кеу
.serling); L. (L.) 'arctica, '(Bodylevsky); L. (L.) woodsi sp.n.; 
L.(L.) taimyrensis Бр. п.; L. (L.) gigantea sp. п.; L. (L.) ,uralica sp.n. 

Время существования и геогр~фическое pac~pOCTpaHe
н и е: волжский век:- ранний готерив; Северной EBPOn:ъi и Северной Азии. 

'* Lopatinia (Lopatini?-)' woodsi .sanin sp. п . 

. ТаБЛ. 1I, фиг. 1-3; табл. Ш, фиг. 1,2; табл. !у, фиг. 1 

Голотип - ЭКЗ. N2 586/2, музей ИГГ, север Средней Сибири, бассеtщ 
р. ХатаНги, Левая Боярка, левыIй берег, обн. 23. сл. 9г '(ХУШ - ' Опорный 
разрез •••• 1969), верхня~ юра, нижне~олжский подъярус; зона Ресtiпа,... 
tite;s pectina.tus. . ' 

Мат·ериал .• ' Около десяти отдельных створок и целых раковин пр~ 
восходной сохранности (табл •. 5); . . 

д и а 'р н о э. Раковина средн1'!Х: и крупных размеров, толстая, овальнqй 
и ' округлО-о~альн'ой формы, слабо скошенная кпереди, очень сИльно 'въпiук- . 
лая, сО скошенным задним краем и пологим юiлем. Внешняя ',nоверхность 
покрыта частыми и тонкими ' радиальными .ребръiшками, пересекаюшимися бе>-
лее тонкими , и редкими' концен~рическими. . . ' . .. \ 

. Описание~ Раковины средних и крупных размеров. преимyiцественно 

овальНой и округло-овальной фор'мы (ку=О', 7 3-0',83), слабо CKo~eнныe кпе
реди (kc=O',4O'-О',46), очень сильно въ!пуклые (kb=O',39-0,47), ,с наиболь
шей въ!пуклостью в ,средней · части. ПередН'ий край сл·егка сужен, очень 

мавно переходит в , брюшной, образует с6 ·спинНым краем пряМой или бnиs
кий к ПРЯМ:ОМУ угол. БрюшноЙ край спрямЛен или ' слабо изогнут И субпа
раlUlелен прямому замочному краю. Задний край образует с ' верхним угол 

о -
, (fl), раIЩЫЙ 120'-130" , передняя и задняя чщ::ти верхнего края полого 
СIIY.скаются от макушки. от макушек к заднебрюllЩОМУ углу протягивается 

пологий· вн.ешнИЙ киль. Закилевая площадка ясно выражена. На некоторых 

экземплярах наблюдается в~у;ренняя депрессия, соотвеТ.ствующая внешнему 
I ' 

* Вид наз.ван в честь английского, палеонтолога Генри Вудса. 
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Боярка, обн. 23, сл. 9г) 

Н I I I~Ч 1 1 1 ./Д 1 u '/~ 1 s ./1 + ~ 1 L fll s '1 В Т 
а а 

Д В 1-'( 

2,5 15,5 0,740,42 ,0,47 0,43 0,50 0,16 . 95 138 148 
6,8 2,0 20,7 0;76 0,4з 0,39 0,56 0,46 0,10 107 150 
- ' 2,2 16;0 0,91 Q,44 0,42 0,49 0,33 <;5,14 87 ' 9з 150 
6,0 1,5 10,5 0,730,40 Oj41 0,33 0,37 0,14 112 136 150 
5,6 2,0 14,0 ' 0,780,41 ' 0,43 0,46 0,45 0,14 . 107 116 148 
5,6 2,0 14,0 0;820,43. 0,43 0,47 0,49 0,14- 107 116 148 

1,4 ~4,0? 0,830,46 0;45 0,55 . 0,33 0,10 113 10~ 142 

к:идю. Макушки низкие, незначительно ВЫGrynающие над верхним краем, с 

притynленным, повернутым кпереди "носиком", сшiбо нависающим над арееЙ. 
"Носик" закрывает. не более 1-2 щевронов. Макушечный yiол ~ c~д1!eM равен 
101·0 (пределы колебаний' от 87 до 1120). . "" " 

ОтнощеНИf( высоты ареи к высоте макушки составляет в среднем 0,42 
(пределы ,колебаний от 0,33 до 0,50). Арея нещирокая, имеет форму неравно-

. • .' ,1' О 

стороннего тynоугольного треугольника с вершинным, углом в среднем 148 
(пределы колебаний ОТ,142 дО 1500). Передняя сторона короче ' задней, сла
бо изогнутой наруЖу. Отношение длины ареи к длине раковины в среднем 

0,46 (пределы кОлебан.иЙ от ' 0,.зз до 0,56). " 
На . арее Имеются связочНые . борозДы. Число их в пе~дНей и ' задней ее 

половине неодинаково: как правило, в задней ·части ВД130е больш~, чем в пе

редней. ЧиСло полных ' шевронов не превышает 4, максимальное - 7. Следует 
отмеТ1:!ТЬ, что количество f:=ВЯзочных борозд коррелИРУеТСЯ лишь с шириной . 
ареи и не зависит от размеров раковины. Наблюдавш;Уюся А.А. , Савельевь,IМ 

/1962, . с. 1'87 1 заЩiС~ОСТЬ между .количествqм щ,евронов и количеством 
сезонных колец нам установить не ' Удалось. На леЕОй и правой створках са
мый маленький (блиЖний к центру) шеврон огибает небольшой ниыфообразныЙ 
.выстynвыс~той ~ '1 до 2 мм (см. рис. ' '17): . . ' . 

. / Поверхность раковины . nOKpbI'J.'a тонкими (шириНой 0,15-0,:2 мм, в 'сред_· 
нем) и частыми ,радиальными ребрышкамн и значительно' более тонкими кон
центрическими. Промежу'l\КИ между cnapeннbIМН ребраМи не превышютT 0,2 мм. 
Вершины ребеР 'сглаженные и лишь на nepeЩI~ и заднесnинной части рак()-" 
вины 'становятся валикообразныWr. На ,пощзрхНости раковины насчитывается 
от 6 , ДО '7 сезонных колец. Пр оме жутки между ними в наиболее широкой й:i 
части от 2 до 4 мм. В ряде случаев се.з.ОННЪ:Е' кольца практич ески . не въще- . 
лтотся и не · фикСируются. 

ВнутреНняя поверхность ' i--ладкая, матовая. 3амокимеет слоЖное строе
ние, , состоит из четыIехx серий зубов~ Три-чеТыре .длинных. псевдолатеральНых , 
зуба слабо свисаIOТ, Книзу (см. рис. 11) спереди и сзади. Ближе к средней ' 
части Замочной площадки задние псевдолатераЛьные зубы переходят в скошен
нне ,ц€нтральныI,' а передние - в поперечные : мелкие ' зубчики. Число централь- . 

HbL'I. зубчиков изменчиво: ' от4 до 6 , задних и передних. РаСПОЛОЖЕШ1:!е перед
них зубчиков беСПОРЯдочное. Различия обнаруживаются меЖдi .эr~емnлярами, 
даже из одной выборки. Гребне}}идные iIсевдолатеральные зубы длиной от 5 
(нижний) до' 15 мм (верхние и средние) дихотомирующие, '?расщеnлтощиеr;я 
на концах на . 2-4; имеют c~epxy и Снизу насечку <См. рис. 11), Длина цент-
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рально~ части , замочного aIПIарата варьирует от 7 до 10 ,ММ. В'l:OроЙ сверху 
псевдолатеральный переднИй зуб вблизи центральных зубов круто изгибается 
книзу 'и раздробляется на серию ,поперечных центральных зубчиков. , ' 

На , внутренней поверхности отчетливо вьщеляется отпечаТОК, заднего пе
дального ретрактора (см. рис. 11). имеющего форму, полуме~яца. Поверхность 
мускульньrх отпечатков гладкая. светло-кор~невая. 

Мантийная линия хорощо заметна. 'Раковина толстая" (свыще 3 мм толщи
ной) и крепкая. 

И ,з м е н ч и в о с'т ь. , Представители вид.а имеют чрезвычайно изменчивую 

ФОРN;У - овальнуЮ. округло-овальную (наиболее частая разновидность) и очень ' ~ 
редко овально-округлую (глицимерисовую) • Наибол~е стаБИльным признаком 
следует считать вершинныli угол ареи.величина которого изменяется в срав
нительно узких пределах (142-150.0). ЗадНий край у некоторых экземпЛяров 
не скошен. а закруглен (экз. 586/1. таl?л. п. фиг. 3). Меняется число попе
речных вертикальных и скошенных центральных , зубчиков. Киль у некоторых 
особей сильно округлен. 

", Возрастные изменения: у представителей вида не , фиксируются. так 
ка.к в коллекЦии имеются лишь взро?Лые экземпляры примерн,О одинакового 
возраста. 

С равн еJ!:ие. ог с~дневолжского 'вида L. taimyrensis Бр. , n. 
описанныЙ вид отличается наличием полоroго киля, ' присутствием 'концентри
ческой скульптуры. более "Широкш.!И макушками. 

, Ф ациальная приуроченность и тафономическая ха~актерис- ' 
т и,к а. Очень частые, отдельные створки ' и целые раковины вида L opatinia 
wood.si превосходной сохранносТи встречаются на р. Левая Боярка в nло-, 
хо отс;ортированных песчанистых алевритах нижневолжского подъяруса. в кров

ле которых наблюдаются шаровые конкреции размером 0.25-0,4м. сложенные 
известковистым глауконито-лептохлорито~ым песчаником'. Осадки формиро~а-' 
лись. по-видимому. в условиях средней сублиторали. Совместно , с ,лопатиниями 

найдены очень частые Kpyllныe астарты. часты~ дельтоСТ~и. редки~ изогномо
ны. бореЙонектесы. энтолиумы, очень ' редкие бухии, арктики. частые гастропо-~ 
ды. , многОчисленные короткие и толСтые ростры белемнитов. Тюr захоронения -
редко , равномерно рассеянный. Раковины крупных маклернщ\: (=:=борейонектес) и 

' изогномонов с двумя створками лежат параллельн,О поверхности напластования, 

целъrе экземпляры энтолиумов. отдельные створки устрдц встречаются грyшrа
ми' (створки целые. раковина топстостенная) • Астарты часто , пред ставлены от
дельными створками. но нередки и двустворчатые экземпляры. равномерно рас

сеянные по слою. Ростры белеМ1ЦfТОВ ОК8танные. Окаменелости в-' целом хоро
шей сохранности. Тип ценоза близок ,к ископаемому автохтонному танатоценозу. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Поселения вида НеВЫСОКОЙ популяционной плот-, 

ности раcnолагались на -мягких ПесЧано-иЛистых глауконито-nептохлориrовых о 

грунтах в условиях средней-нижней , су'б~иторали, в умеренно теплой (+15.6-16 С 
по данным изотоnно-кислородного анализа 'двух ' ростров naxитетисов-'симобе
лусов). нормально-соленой (32.1% /31.4-33,1/ по imализам 5 раковин УС'l:риц) , 
и слабо подвижной воде /onорный разрез •••• 1969/; 

М е с ,т о н а х о ж Д е н и е • Бассейн р. Хатанга. nевый берег р. Левая Бо

ярка. обн. 23, сл. 9г (=сл. ХУШ. оцорный разрез ••• , ' 1969) ~ 
, В оз ра ст. Верхняя юра. ~ижневолжс~й подъ'ярус, зона, Pectinatites 

pectinatus. ' . 

Р а спро страНение. Север Си~ири. , 
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* Lopatinia taimyrensis Sanin Бр,. п. · 

Табл; IY, фиг. 2, 3; табл. У, фиг. 1, 2 

Гол отип - ЭКЗ; 586(498, . музей ИГиГ, Л-ОВ Таймыр, р. КаМЕШная 
(прито~ р. Ленинградская); обн. ' 101, осьть, верхняя юра, средневолжСкий 
подъярус, зона Dorsoplanites maXimus. 
. Материал. Свыше 30 отдельных створок и целых ра,ковин хорошей и 
уДовлеТj30РИТельноЙ сохранности (табл. 6). ~ 

д и а·г н о з • . Макушечный угол близок к прямому, отсутствует концентри- , 
ческаSj: скульптура, киля нет. Длина ареи 9бычно 'превьnuает· половину длины 
раковины; Высокие и КРУПные макушки широко paCCTaВJieHЫ. 

Оп ис а н и е. Раковины кpyшrых и очень :Крупных размеров, округленно
'Овальной формы (ку=0,17-0,84), сЛабо 1i1lИ умеренно скошенныIe К!1ер~ди' 
(Ka=O,35~O,46), сильно ' или очень сильно вьпryклые (кв=0,35-0,49), с наи
большей вьmуклостью· в примакушечной части (средне-верхняя часть ракови
ны).ПередниЙ краЙ · округлыЙ и . слаБО скошен книзу • . Брюшной край, какпра
вИль, хорошо вписывается в окружность с центром, расположенным на' уровне 
макушек или чуть ниже их уровня. З~дний к~~й образует с . почти прsпvfым 
верхним краем угол от 11 О до 117 и, ' плавно ЩIКРУГЛЯЯСЬ, :r;rереходИТ в 

БРЮlJПЮЙ (радиус закругления Bc.~гдa меньше, чем в riереднебрюшной .части). 
МакушкИ широкИе и . высокие, значительно выступающие НаД верхним краем и 

~, о 

слабо нависающие над, арееЙ. Макушечный угол в среднем равен 9 О (преде-
лы колебаний от 85 до 950). ' 
. Ареа имеет форму , слаб~ не~ОСТОРOЮlего треугольника с вершиннIc,JМ 
углом "'(' в среднetи . равным 137 (пределы колебаний . от 130 до 150 ). / 
Отношение высоты ареи к выIотеe маJ{YlliкИ составляет в среднем 0,43 (пре
делы кОлебаний от 0,36 до 0,50), ширины ареи К ее длине - в среднем 0,14 
(пределыI колебaJШЙ от 0,08 до 0,17), длшIыl ареи к длине ракрвиныl - в 
среднем 0;,51 (пределы колебаний от 0,38 до Оj59).Число связочных борозд 
.в задней части ареи · больше, чем. в передней. Максимальное число шевронов _ .. 
8, миниМальное - 4 (ювeюmьная особь), среднее - 6. ' . . . 

Внешняя поверхность раковины почти всегда СИЛЫ:lораэРушена . (выв.ет
рenaя, поТертая), но 'в отдельных участках сохРанена, и тогда видна наружная 
скульптуРа. предстaivxениая довольношир'ОКИМИ (0,30-0,35 мм) и .nлоскими 
сдвоенными радиальными ребрами. Промежутки' между ларами . ребер ,более ши
рокие, чем между ребрами, 'обраЗующими пару. Концентрическая сКульптура не 
наБЛюдается. Линии нарастания Отчетливые··· и грубые. 

Внутреннюю поверхносТь, за исключением .обласТи , замка, наблюдать не 
удалось, так как все раковины заполнены очень niIотным ·изве.стковИсТьП\1 
алевритом, плохо поддающимся обработке. Замок иМеет , стро~ие и . особенности, . 
типичные для представитeiIей рода. 

11 з м е н ч и в о с т ь. Представители вида, как и . ПР9чие кукуллеиды, имеют 
довольно изменчивый облик. В единой выборке (например, обн~ '128, осьть) . 
встречаются особи . с высокой и короТкой раковиной и ~ низкой и вытянутой, 
субтреугольные,субовальные и округлые.- Меняется высота макуш~ (степень · 
воэвьnuения над ' верхниМ краем), ее положение относи~ельно переднего и задН& 
го краев. 

. . ЗаCJIУЖИБаIOТ внимания два ЭJ{Земnляра ' из выборки на обн. 128 (р. Под
каменная): ]\:!! 586/38 и 586/61. На внешней поверхности у них наблюдается 
широкая депрессия, расположенная в задней части раковины и берущая начало 

ftНаэвание вида дан6 по типовому .местонахождению на Jr-ове Таймыр~ 
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Таблица 6. Lopatinia taimyrei~si.;:; Sanin sp. n. 

~ l' . 1 . кап. ,~'естонахождение : ' д 

I 
в 

.1-

т Iдnч 1 u 
а 

1 
К 

I 
в 

1 
524л Р. Каменная ' 44,5 35,0 13,6 15,5 3;2 32,5 

Обн.103, осьть 
525п , Там же 43,6 36,1 15;0 18,6 ' 3,5 '. 6,,3 37,1 
61п 128 43,0 .33,7 16,4 19,6 '2;3 q,3 34,2 . 
488п i28 . 42,3 34,4 114,5 15,5 , 4,0 , .;.. ~7,7 
503п \ ' 101 40,€> 33,0 . 13,7 17,3 2,5 5,7 35,0 
487п 128 39,0 31;3 12,8 15,3 ?,8 46 , . 32,6 
498л 101 38,~ 29,6 13,2' 15.2 2,:1. 5,1 31,8 
523п 103 38,0 30,7 11,6 13,4 
493л 128 37,3 30,0 13,5 15,5 3,0 32,6 
504п ' 101 36,7 . 29,2 . 11,5 16,2, 2;3 4,8 30,0 
486п 128 36;6 30,2 · 13,5 15,7 3,0 32,2 
496л' 101 36,'2 29,7 10,3 14,2 
38п 128 ,36,2 28',8 , 13,6 15,4 2,5 6,0? 32,2? I 

39л 128 34,0 27,5 10,5 ~4,8 ' 1,0. ,. 2,8 26,5 
485л 128 33,7 27,6 ~1,O 14,7 

дябавА-Та ЕИ . 
/ 

453л Р. 37,5 30,3 13,7 12,1? ' 

Обн. i, ' сл: 1 
461л 1, 4 30,5 22,3 . 9,2 11,3 
462л 1, сл.l-5, 27,5 . 22,2' , 8,3 10,5 . 

осьть 

466 8а, осьшь 20,6 14,8 6,0 7,0 
465л? 1, сл. 21 20,1 ' 13,5 5,0 , 8,2 
'422л 7, осьшь 25,0 18,0 33 ' 

" 
5,4 

. , 

от брюшного края .(табл. У, ·фиг. 1, 2). Оба эк,:;емnляра; кроме того, име
ют · необычно вздутую и широкую макушку и сильно' ослабленную радиальную 

скульцтуру на внешней' поверхности. Скорее всего, в данном случае мы име
ем дело с' проявлен.?ем полового диморфизма. МожНо бьmо бы считать. эти 
де,прессии случайными образованияМи, если бы не их частая повторяемость 

у представителей других видов лопатиний, встречающихся на разных ' стра-
, тиграфических уровнях и в различных местонаХОЖдениях. 

~равнени.е. Вид Lopatinia ', taimyrensis отличается от 
L. woodsi ПРЯlv1ым или близким к прямому ап'икальным углом, отсут-
ствием концентрической скульптуры на внешней поверхности раковины,r отсут
ствием киля. С 'L. -arctica сравнение дано в описании этого вида. 

Фациальная приурочен 'ность и тафОНОМИЧЕ;<ская хар'акте
рис:;тика. , На Северном Ta~ыpe (б~ссеfur р. Ленинградская, р. Каменная) 
остатки вида найдены в мелкоэеРНИСТI;>IХ светло:.серы'х, иногда алевритовых ' 
известковых пе <;:.чаниках с примесыо ,гальки, ' квариа и плоских окатанных об
ломков черных глинистыIx сланцев, заключающих также в изобилии остатки 
моллюсков, rnaBHbiM об.разом дВустворчатых.Ос:;адки формировались в под
вижной воде, вероятно, ' в условиях верхней сублиторали. Среди дВустворча-

60 



1, "~ r 
1 а '~ I~ч Р 1I а/ .zi lu а/к 1 Sa/1al u 1 L~I Ly 

2,2 .24,7. 0,.79 0,35 0,39 . ·0,55 0,11 90 117 131 

. 3,2 25,6 . 0,83 0,43 0,42 0,59 0,56? 0,12 90 113 131 
3,0 19,7 0,78 0,46 0,49 0,49 0,43 0,15 8~ 110 134 
3,1 ' 22,6 . 0,81 · 0,37 '0,42 0,53 . 0.14 90 110 132 
3,1 22,6 . 0,81 0,43 0,42 0,56 ·0,,44 0,14 92 . 116 134 
3,0 18,7 0,81 0,39 0,41 0,48 0,50 0,16 90 -113 134 . 

2,5 . 20,1 0,77 . О, 40 0,45 0,;>3 0,41 0,12 90 110 138 
0,82 0.,35 0,38 92 113 

3,0 20,6 0,80 · 0,42 0,45 0;55 О 0.15 90 113 140' 

2,5" .16,5 0,80 0,4,4 _0,39 '0,45 0,48 0,15 90 113 133 
' 3,5 .20,6 0,82 0,43 0,45 0,56 0,17 . 92 112 135 
- , ' 0,82 0,39 0,35 " 92 112 135' 

2,8 .16,5 0,80 О,42 0,47 0,46 0,42 0,17 85 113 ~ 149 

1,0 ',13,0 .,,0,81 ' 0,44 0,38 0,38 0,36 0,08 93 114 150 

- 0,82 0,44 0,40 - 95 113 
,/ 

0,88 0;32? 0,45 92 110 

0,73 0,37 0,41 89 
0,81 0,38 0,37 90 110 

0;72 0,34 ' 0,41 117 . 

0,67 0,41 0,37 . 
0,72 О,22? О,18? 

I .. 
тых моппюсков насчитывается более 20 pOДOB.~ КоличесТвенно резко преоб
шiдают устрицы, астаР'ГЫ : И мииды . (nлевромии, · гониомии), много пектинид 
(KaMnToHeKTeCbI, хламисы), изогномонов, арктик, часты находки МОДИЛУСОВ, 
мактромий, косметодонов, пщ.iIид (nлагиостом', лиматул, псевдолимей), ' квен
штедтJofЙ, реже находятся бухии, энтолиумы, окситомы, арктQТИСЫ и др. В 
ориктоценозах встречаются как разрозненные CTBOP~ лолат~ий, T~K ~аще 
и цепые раковины удовлетворительной и хорощ~й ' сохранности • .во вмеЩf\ЮЩИХ 
породах МНОГQчисленны . обломки раковин. В больщинстItе случае~ двуствор
чатые моллюски пред.ставлеНы лежащими параллельно напластованию отдель

·ными створками. Топько лиМиды обнаружены в виде целых Ядер, ' нередко 
ориентированныIx перпендикулярно наплаСтованию (захоронение в прижизнен- · 

,ном положении). Тафо,номический ан~лиз позволяет предполагать захоронение 
на месте жизни или после н€Значительного, перемещения раковин таких . ро-

дов, как ' пиостреа, .' астарте, . лоnaтиния, косМет.ОДОН. . . 
На Uентральноly1 Таймыре (бассейн р. Дябака-Тари) находки вида' при_ ' 

о , • I . 

урочены к отдельным горизонтам лепто~Qритовых алеврит,ОВ табачного. цве-

та с конкрециями извес'Pt{овистых ' алевролитов и галыI;йй тpanпов, как пра

вило, очень богатых' окаменелостями и 'формировавшихся в в'одах переменной . 
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Т аблица -7 • Lopatinia ш"аliс<3. Sanin БР : n. 

:~.[ Местонахо>щенне [ Д Fч lu' I [ [ I [В [Т К в л 

.. . , . . 

Р. Маурьrnья, обн. 52 

661л Осьшь , 40,1 30,2 12,7 13,5 2,2 4,2 ' 33,6 

653л Осьшь" ел. , 2',3 40,0 30,1 10,8 13,4 

' 18п Осьшь 35,5 27,7 11,1 15,2 1;6- 4,0 29,7 4,5 

664п 11 35,1 28,0 ' 11,8 13,3 
663л If , 34,7 28,6 '12,0 15,1 

659п If 34~6 27,3 11,9 15,7 

649п ОСЬШI:!, ел. 2,3 34,5 26,5 11,7 13,4 

657л Осьть 33,4 27,5 10,6 12,8 

21п 
If 33,3 26,9 10,6 15,4 2,0 3,8 . 22,3 

20л " 32,7 25,0 ' 9,7 14,~ 1,6 4,2 26,6 4,0 

652п ' Осьшь, сл. 2,3 32',7 26,3 , 11,0 12,0 , 

i7л Осьть 30,7 2-?,7 12,3 13,0 1,4 3,5 4,8 

16л If 30,2 24,4 9,6 13,2 1,1 4,0 25,0 4,0 
Ii) 

" 29,6 23,7 11,5 11,7 665л 

667п " 27,6 22,7 9,0 11,7 1,1 3,0 " 4,0 

662л " 27,5 21,5 7,5 '10,1 - -
Р. Ятрия, обн. 1 

402п ел. 3 38,5/ 32,4 11,2 16,6 ' 3,2 5,6 34,3 , 4,5 

40ЗIi " 38,5 30,4 , 13,3 16,2 3,0 В,3 3.1,8 5,5 

388л " 36,2 30,3 9,6, 15,1 2,5 4,9 , 31,2 4,8 

404п " 35,7 29,5 , 10;1 14,3 2,0 4,5 31,0 

Э91л " .12,2 26,3 11,5 12,7 ,2,0 4,2 28,0 

91п ел. 1 25,2 22,0' 9,5 12,1 1,5 3,2 21,.1 

99п 11 25,1 20,3 9,О? 10,5 -
94 " 24,0 2'0;1 15,7 8,7 

'активности динамики вблизи/ приr:лубого берега , в УСЛОЩ1ЯХ сред'н ей сублито
рали. В единых ориктоценозах с лопатиниями наиболее многочисленны остатки 
миид (~омомий, плевромий, гониомий) и' астарт, многочисленны изогномоны, 
редки ФОl\адомии, ' косметодоны, модиолусы, бухни, камптонектеСы. Совместно 
с упомянутыми двустворками 'найдены кoлnачковидные гастроподы, аммонитыI 
и ростры б~лемнитов. Порода переполнена .обломками р8ковиН моллюсков. пре- -
обладает гнеэДОВИдНый тип захоронения.' Лопатинии в эт~ скоплениях редкИ 
и представлены разрозненными створКами, что свидетельствует. об их ' аллохтон': 
ном захоронении. 

у с л о в и я о б и т а н и Я. ,в крупном морском заливе на Северном Таймыре 
вид селился совместно с дpyг~ вагильНь~ фильтраторами низкого уровня 
на мягких мелКОПесчаных 'грунтах в уСловиях активной гидродинамики верхней 
сублиторали в умеренно теплых водах с соленостью, близкой к нормщп;НО
морской, составляюще~ около 32%оПО данным анаЛИ.зов8 раковИн устриц (ко-, 
ле5аНия в пределах 31,3-32,3). , 

Вблизи -приглубого берега моря llентрального 'Таймыра OJIисываемый вид 
жил, видимо, на Илистых -грунтах ' и, ' в связи с сильной конкуренцией 'со CTOPOJiьt 
других фильтраторов' низкого И умеренно низкого YPOBH~, н'е образовывал КРУП-
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, 

1 
В . Ш1Ч Т 1 и s 

LJ., L} LY / м Н s - а/д ~/K а/1 -
а а Д Д в 

а 

, -

2,5 19,5 0,75 0,34 0,40 0,49 0,52 0,13 85 112 138 
· 0,75 0,34 0,36 - ' 90 138 

6,0 5,0 1,5 13,0 0,78 0,43 0,40 · 0,37 0,40 0,12 86 112 13~ 

- 0,80 0,38 0,42 87 115 -
0,82 0,44 0,42 85 111 

..,. 0,79 0,45 0,40 
0,.77 0,39 0,44 - '- 85 1 12 
0,82 _ 0,38 0,38 8 5 112 .:-

1,7, 13,0 · 0,81 .- 0,46 0,39 0,39· 0,53 0,13 97 -115 139 
-

5,0 4,5 1,4 14,0 0,76 0,44 - 0,39 · 0,43 0,38. 0,10 85 114 141 

0,80 0,37 0;42 85 

5,5 - 1,5 11,0 0,84 0,42 0,48 '0,36 0,40 0,14 88. 1 12 _140 

.. 4,8 5,0 1,0 . 16,5 · 0,81 ,0,44 0,39 0,35 0,28 0,10 92 i 11 138 

0,80 0,40 0,48 88 1 10 -
5,2 1,.0 9,0 0,82 0,42 0,40 0,33 0,37 0,11 91 112 140 

0,78 0,37 0,35 ..,. 90 1 1 2 

6,8 4,0 .2,5 .-<20,2 0,84 0,43 0,35 0,52, 0,57 0;12 85 ' 116 114% 

6 , 0 - 3,0 22,0 - 0 ,79 0,42 ·0,43 0 ,57 0 ,07 0,14 90 113 .142 

5,2 4,7 2,1 17,0 0,84 0,42 0~32 0,47 0,51 0 , 12 90 110 - 142 

1,7 16,4 0,83 0,40 0,34' 0 ;46 .0,45 '0;10 87 110 140 

1,8 16,0 O,~2 0,39 · 0,44 0,50.0,48. 0,11 , 85 113 150? 

';' 1,5 8,5 0,87 0,48 0,43 91 110 138 

0,81 0,42 · 0,44 86 110 

.- 0,84 0,36 0,44 

HЬ~ поселе~ий в условиях средней сублиторали и переменного гидродинамичес~ 
кого Р8жима. Температура воды, по даннымпалеотермометрии, составляла OK~ 

- ло. 15 С, а соленость по 6 аНализам раковин уQТРИЦ превьшrала 32%0 (колеба-
ния в пред-елах 31,8-32,8).· - . - .'. 

Местонахождение • . Север Средней Сибири, п-ов ТаЙМыр,р. Каменная 
(бассейн р. Ленинградская), оон. 101, 103, 107; р. дябака-Тари, обн. 1, 

·сл. 1, ~ • . q, .21; .,оБН. 8а, . осьть; 05н; 7, осьть. 
_ Воз ра с т; Верхняя юра, средне-верхневолжский подъярус. 
р а сп р о с т р а не н.и е. Север Средней Сибири, п-ов Таймыр. 

Lopatiniauralica 

Табл. У1, фиг. 1,2 

sanin sp. n'* 

Г:Ьлотип - экз. 586/18, музей ИГиГ, востоЧныЙ · склон Приполярного 

Урала, р. маурыliяя (бассейн р. Толья), обн. -16, ни~ий мел, берриасскuЙ · 
ярус. 

и . Название вида дано по ~гo ТЮIовому местонахождению на восточном 
склоне ПРЮIолярного Урала. 

I 
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. м а т е р и а л. Свыше iD О отдельных створок и целых экземШ1ЯРОВ преиму- ' 
шественнохорошеЙ и превосходНОЙ сохранности (табл. 7). 

. Диа'гн оз • Имеется отчеТЛИВ1;>IЙ киль, ' оqособляюший широкую за килевую, 
hльшадку, радиальные ' ребf:а резкие, частые и широКУ.е, · не разделенн:ые кон
центрическими знаками на отдельные четки. 

О n и с а н и е. РаКОЩlliЫ с.редних и крyrшых размеров, округло-овальной 
формы (Ky=O,75~O,84), искЛючительНо редко округлой (ку=О,87), умеренно 
или слабо скошенные кпереди (k;;O,34-0,46), сильно ИЛИ очень сильно вы
ПУКЛ~Iе (кв=О, 34-0, 48), с наибольшей вьтуклостьюв центральной ча{;1'И. Пе
редний край округлый, задннй КРУТ,О ' скошен; брюшной П..rедсТавляет собой, как 
правило, часть дуги окружностц больш!,!го, чем высота ра ковин ьт, радиусао ' 

верхний край почти прямой. Задневерхний угол j3 , 'в среднем равен 112 . (пре- , 
делы колебаний от ' 110 до 1160). Киль довольно ясно выражен и обособляет , 
широкую ' и слабо упло~енную задневер~юю (закилевую ) ~ощадку. Макушка 
умеренно широкая, отIiосительно высокая, с вьmyклым КОНЧИКОМ, I ,слабо нави- . 
саюшнм над ареей BoJ:v:!ecTe перегира связочных бор~д. оМаКyplечный угQЛ <i-
в среднем равен · 87 (пределы колебаний от 85 до 92 , у аберрантной формы'" 
экз. 586/2'1 _ "- = ,970). ' 

Ареа низкая. Отношение. высоты ареи к высоте макушки составляет в 

среднем 0,49 (пределы колебаний от 0,37 до 0,57) и к ее длиНе - в сред-' 
нем ' 0,12 (пределы колебаний, от 0,10 до 0,14). Ареа имеет форму неравно
стороннего ТYJIоугольного треугольника, задняя (более длиНная) CTopOHa ' KOТOpo~ " о ' 
го дугообр~но изогнутаь а- вершинный угол в среднем равен 140 (ПI?ед:~ы . ко-
леБЩfИЙ от 138 до 142 , у аберрантной , формы эКз •. 586/3911"= 150 . ). 
Отношение длины арем к длине раковИн в среднем 0,44 (предеnыI колебаний' 
от ' 0,33 до 0,5'7). ' Чи~ло связочных борозд ' У взрослых экземпляров в задней 
части ареи всегда на 2 больше, чем в передней. Максимум - 5, . МИнимум - '3 • 

. Внешняя поверхность покрыта час'Ц>IМИ резкими широкими, обычно спарен
нымрадиальныыи ребрьiшками (ширина о,тдельных ребрыщек в 'Средней ЧCj.сти 
раковины достигает 0,5-0,7 мм). Кроме того, имеется редкая и тонкая кон
центри~еская скульптура. В 'местах Пересечения радиальных р~брышек и ,КОН
центров намечаIOТся . mIЗкие бугорки, но нет четКОВЦДНОГО разделения ребер по , . ~ \. , . 
их длине. Линии нарастания выражены отчетливо, у взрослых особей их насчи-
'rывается до 10-12 шт. .' , 

Внутренняя поверхность гладкая, матовая. ' Предмантийная полос'8 отлича
етуя от остал~ой поверхности более , светлой Ь~раской. Отпечатки мускулов -
аддукторов крупные, задний несколько меньшей ширины, чем передний, 11 име- , 

ет более ' округльiе очеРтания. ' I;Iногда задний мускульный отпечаток слабо воз
вышется •• Поверхность мускуЛЬRЫХ отпечатков гладкая и блестящая, в;ьщеля
ется более светлой окраской. 

, И з'м е н ч и в о с т ь ~ К наиболее изменчивым признакам следует относить 
положение макуше~ (от' почти центрального до : довольно сильно смещеНного . 
кпереди) и отношение длины арен к длине РаКОВИНЫ (ареа занимает · от 1/3 до 
1/2 дЛины раковины). ОстальНые признаки у представителей вида варьирyIOТ 
значителЬно. меньше (см. пределыI колебаний меристиче~ких признаков в описа
нии). 

Возрастные изменения. С возрастом отмечается увE#iичение числа 
связочных' борозд на .арее. Так, если у взрослого экзеМШ1Яра NQ 586/661 ЧИС-
ло борозд в задней части арен ,5; в переДli~й - 3, то УЮВЩIИЛЬНОГО ' 
(NQ586't93) в задней части - '3, в передней - 1. 

" Сравнение. от морфологически близкого вида Lopq,tinia woodsi ,,' 
L. ' urаliсз. , отличается меньшими углами "(', ~ , и "61 меньшиl'1 абсо
лютным числом : связочных борозд ·на арее у взрослых особей, а также относи-
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тельным их ' количеством в задней и передней частях ареи. Сравнение с видом 

L. a.rctica дано в описании этого вида. or средневолжского видаL. tai
myrensis L .. uralica отличается наличием отчетшtвого, киля, обо со&

ляющего ,широкую закилевуЮ nлощ~ку, а также резкиМи и более час-rIМИ ра- . 
диальными ребрами. 

Фаци.альная приурочен' ность и тафОЯОМИЧ,еская характериС
т и ка. Представители вида очень часто встречаются на р. маурыняя (бассейн , , . . 
р. Толья) в основании разреза берриасских мелкозериистых песков, голубова-
тых в СЫJ::ОМ виде ' 11 . бурых в выветрелом состояНии, COB~eCTHO с 'частыми 
крупными раковинами устриц, многочнсленными плевромиями, частыми аркти

ками и панопе, очень частыми рострами белемнитов, · редкими аммонитами, 

гастроподами и брахиоподами. оКаМенелости равномерно распределеНЫ в толще 
по~оды, раковины хорошей сохранности, преоБJ1адают целые ' экземпляры ~ отдель
ные створКи. Тип захоронеНия БJ1изо~ к автохтонному. ископаемому танатоцеНо- . 
зу. Пески, вмещающие окам~елости, формировan;ись в условияХ ~ерхней су&
J'Ulторали. 

На p~ Ятрия остатки вида очень часты в песчано-алевритовой, ~огатой 

гравием породе, сильно насъшteНRОЙ раковинами и обломками раковин моллюс
'ков, среди которыхе3коo преобладают двуСтворчатые . (около ' 20 видов), очень 
часты ростры белемнитов, более редкИ аммонитыI. оч~ь редки гастроподы и 
брахиопОды. в ' слое в изqбиЛни представлены фрагменты и .Целые СТВОFКИ: 
редкие целые раК?ВИJЦ>I арктик; гнездоQБРвзные скопления от~ельных ~TBOPOK 
~елких устриц, целых экземпляров изогномонов и отделрных створок пектшnщ, ' 
лежащих согласно напластованию, целых раковин и отдельных створок лопати

ний. Роетры белемнитов и их обломки, как правило, ' О:Катаны. Равномерно рас

се'янный тип захор'онения и относительно хорouiая сохранность раковшi боль
шинства родов двустворок свидет~ьст:вуют , о высоких теМпах осадконакоnле
ния песчано-алевритовых с гравием ПОРОД ' в переходных ,между верхней и 

среднеЙ суБJ'Ulторалью условиях, BepoSiТHo, выше уровНя активного воздействия 
волН. ПреоБJ1адает аллохтонный ископаемый танатоценоо со сЛабым n'еРемеще
нием от мест Обитания таких родов бентоса, как , аркти,ка, устрищ,I, из~гномо- , 
HЬ~ лоnaтинии. , ' 

Услов.ия обитания. В раннеберрИасское .время в ак:ваторШl: Приn<щяр
ного Урала лonатинии . сеЛились на мягких песчаных и . песчано-алевритовых ' 
грунтах в условиях средНей.... верхней суБJ1итqрали. На участке р. Маурынья 
были более глубоководные обстановки, чем на р. Я трия. На р. Ятрия, поро-

l ' , . 
ды" вмещающие остатки вида, включают ,гравий, что позволяет ОТНОСИ',l'ь их к 

Крайне мелководным осадкам верхней суБJ1иторали /Гольберт и др., 1972/. 
Однако тафономИческий анализ показывает, что перед захоронением ,РвковИнъi 
могли быть транспорТиро:ваны ·из· более глубоких горизонтов , субiIИТОрали. 
Морской бассейн, в котором обитали лопатинии, был . полносоленым с умеренно 

veцлыМи водами. По ДaJIЩ>IМ ' Ca~Mg метода, С8еднегодовые значения темпе
ратуры приповерхностных водсостаВЛЯJ'UI , 14,4 С /Гольберт и др., 1972/. 

М е ё: т о н а х о ж Д е н и е. ,ВосТочНый склон ПрИnолярного Урала, р. Мау.,. . 
рыняя (бассейн р. т.олЬя~, оБН. 52, сп. 1, З, осъть (правый берег) '; р. Я трия; 
обн. 1, ел. З. · . 

Возр~ст. Нижний мел; нижн'k часть берриасского яруса, зона? Che
taites siblricus- Hectorocera's 'koc.hi. : 

, р а ~ про с т ра н е н и е' . в'осточный склон Приnрлярного Урала • . 

" 
" 

5 Заказ]'lfqЗ 
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Таблица 8. Lорв..tiniа arctica (Bodylevsky), 1968 

1,37 
135 
136 
67 
6р 

2Q6 
51 
170 
173 
177 

231 
268 
261 
255 
244 
271 
230 
272 

5 
555 
6 
559 
557 
5$8 
10 
556 
554 
'578 
9 

,Р. Боярка 

Обн. 4, сп • .4 
, Там же 

11 

11 

11 

7, ел. 6 
4, ел. 7 
7, сп. 4 
Там же 
и 

Р. Романиха . 

Обн. 129, осьmь 
30, осьшь 
29, ел. 4 
128, , осьmь 

Там же 

30, осьшь 
129 и 

30 11 

P~ Анабар 

д 

40,6 с 
31,8 
27,5 , 
'18,7 
18,3? 
36,2 

, 30,2 
29,8 
25,0 
17,3 

44,0 
.42,8 
42,4 
40,6 
40,4 
,38,0 
37,6 
34,8 

Обн. 3, сп. 11, 2,2-2,8м З2,4? 
28,7 3" сп. 5 

8, ел. 14, 
3, сп. 5 
Там же 

1,5-3,Ом.26,9? 

26,6 
25,0 

11 

3~ сп. 4, О,2м 
.3; ел. 5 
Там же 

, 3, ел. 3, ,0-1 -м 
3, ел. , 4, 0-2 м 

24,1 . 
24,0 
22,0 
21,2 
17,2 
16,7 ' 

I 
в 

20,7 
27,9 
22,5 
14,8? 
15,2 
28,0 
23,8 
25,0 
i9,3 
13,7 

36,5 
36,2 
32,5 . 
32,0 
33,5 
29,~ 

30,8 
28,4 

24,6 
22,5 
20,4 
21,2 
20,4 
20,7 
20,'2 

· 17,5 
17,6 
13;4 
13,8 

11,0 
12,3 ' 
8,1 
6,0 
6,3 
9,7 
9,3 
9,6 
8,4 
5,2, 

13,5 
14,4 
~1,5 
12,5 
13,8 
12,6 
1~,7 
11,2 

10 О , , , 

9,0 

16,5 
12,8 
'10,0 
8,8 
8,8 
13,8 
12,8 
11,2 
9,7 
7,5 

19,6 
16,5 
19,3 
20;0 
14,0 
17,0 
15,8 
13,5 

11,4 
11,7 
10,2 
19,5 
10,8 

,9,0 
8,8 
9,1 
7,8 
7,1 

' 7,4 
7,4 . 
6,0 ' 
5,2 

9,'8 
8~7 
9,1 ' 

. 7,8 
6,2 

Lopatinia arсtiс,з, (Bo'dylevsky), 1968 

Табл. У!, фиг. '3; табл. УП, фиг. 1, 3, 4; табл. Уlll, 
фШ'. 1-3; табл. IX, фЩ'. 1-4, табл. Х, фиг. 1-4; 
табл. ~X 1, фиг. 1-6 ', . 

2,0 
2,4 
1,5 
0,6 
0,7 
1,5? 
1,3 
2,0 

3,0 , 
_ 3,0 
2,2 
2;5 
2,3 
2,0 , 
2,0 
2,5 

2,2 

' 1,5 ' 
2,О? 

2,2? 

, 0,6 

4,0 
5,8 
2,7 
1,8 
1,9 
3,2? 
2,8 
4,4 

5,0 
5,5 
4,0 
5;0 
4,2 
3,6 
4,1 
4,2 

з',1 

3,0 
3,7? 
3,2 

2,7 
2,4 

1,5 

Голотип - эка. 33-36/234, ropHbi~ музей, Л енИШ'рад , север Сред
ней Сибирн, р. Анабар" нижний валанжин. 

М а т е р и а iI '. Свьnuе 100 эка. древосходной и хорошей сохранности из 
рв.зных местонахождений (табл. 8). 
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1 
в I S а 11 I~ I~Ч '1 ~ 11 а/д 1" МК I Sa\IL ~ IL.p 1 L( 

а' 

-

31,6 2,1 .21,0 0,760,41 ' 0,36 0,52 0,50 0,10 . 95 114 150 
28,0 2,7 12,5 0,880,40 0,44 ' 0;39 0,41 0,22 94 114 138 
22,6 1,2? .10,2 0,820,36 0,36 0,37 0.56 Q.12 90 110 
14;6 0.6 4.3 0.79, 0,47 0,40 95 118 Шевро-

14.8 0.5 4.0 0.830.48 0.41 97, 114ны тол~ 
30.0 2.0 16.8 ' 0.770.38 0.35 0,46 0,47 0.12 88 ' 110 ко сзади 
25.2 .1.6 11,0 0.7.9 0.42 0.39 0,36 0,46 ,0.14 89 111 130 

25.0 '- 11.6 0,840.38 0.38 , 92- 112 
19,2 8.1 0.77 0;39 ' 0.44 93 '112 

0.790.43 0,38 

38.5 2.5 '22.5 0.83 0.44 0.37'- 0.51 0.60 0.11 100 109 145 

37.0 2.7 23.7 0.85 0.39 '0.40 0.55 0.54 0.11 91 111 141 
35.2 2;0 18.0 0.77 0.46 0.35 0.42 ' 0,55 0.11 90 109 145 

32.3 2.5 18.0 0.79 0.49 0.39 Ц,44 Q.50 0;14 90 111 141 
33;5 2.2 17.3 0.83 ' 0,35 0,41 0.43 ' 0.55 ,0.13 87 105 

31.8 2,5 18.5 ' 0.78 0.45 . 0.42 0.49 0.56 0.14 89 102 139 

34.0 2.0 16.0 0.82 0,42 0.41 0,43 0,49 Р.12 83 109 138 
30,О 1,5 16,0 0.82 0.39 0.39 0.46 0.60 0.09 89 103 141 

26.3 2,6 1<4,6 0.76 .0,41 0.45 0,71 0,18 95 115 135 
0.780,40 0.42 - 82 108 

1,8 12.0 0.760,43 0.44 0.45 0.50 0.15 95 142 

23.0 2,5 14,5 0.800,38 0,42 0,54 0,54 . 0.17 90 117 134 

19,8 2.5 13.3 0,820,42 0.45 0,53, . 0,69 0.19 90 107 140 
0,860,45 0,38 . -. . 88 107 

21,5 1.5 10.0 0,840,41 0.35 0,42 0.56 0;15 89 109 138 
18.4 1.0· 7,0 0.800,40 0,42 . 0.32 0.42 0,14 95 110 139 

0.830;43 0,42 94 115 132 
13,7 0.6 . 5.0 . 0,780,45 '0,45 0,29. 0,40 0.12 97 .119 141 

0,830.37 0,38 "'" 90 110 
1. 

. Диагноз. РаКОВШiа ·крулНв.я,реже средних раЗмеров, сильно вьтук-
лая, с' субтреугольным суженным передним краем и скоше1mым широким зад-

ним. I10верхИостьс широкими и плоскими, . обычНо сnaренными радиальным • . 
ребрами, IJри'обретающЩ,m четковидное строение при пересечении с ТОНКУ-МИ 

. ' . 
концентрическими ЛШiИЯМИ • 

, Описание. . раковиныl KpyIlНыe; реже средних размеров. высокие, ок-
руглО-овальной формы (КУ=О, 7 3-0.88), умеренно или слабо скошенныle кne-. 
реди (кс=0.30-0,49). 'СИЛЩQ или очень сильНо (кв=0~ЗЗ-0,48) вьшуклые .. 
с наибольшей выпухлостьЮJ ~ средНей или средне-верхней части. Передний . 
край обычно субпаpall1lМен задНему {очертания раковШi в первом приближе-

~ \ - - . . 
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'нин напоминают параллenогpaМ!l.! )'. ОднаК9 этот признак изменчив (см. измен
чивость). 'Брюшной KPa!i gчень слабо 6круглен.заднеВерхниЙ у~ол . ~ в 
среднэм составляет 110. (пределы колебаний от 102 до 119 ). Макушки 
широкие и низкие, прозогирные, qIerкa nриостренные и немного (доли м~и
метра) выIтупающиеe nадо точкой перегиба связочньDf. борозд. Ь"акушечный угол 
.'" . в среднем равен 90 (пределы кOJiебаний от 83 до 100 ). Отношение . 
высоты ареи к B~Icoтe макушки в ' среднем составляе;' 0,5-5 (пределы колеба
ний от 0,40 до 0,71, у аберрантной формьr -экз. N! 586164-0,33). Ареа 
У:::!КВ:Я, отн.ошение ее ширины к · длин~ в' среднем 0,15 (пред~ы колебаний от 
О,О§) . дО c9~22). Вершинный угоЛ (угол СХО.Жде1ЬИЯ СВЯЗОЧН~IX борозд) _ в сред
нем 138 (пределы колебаний от 125 до 150 ). Отношение длины ареи к . 
длине раковины в среднем 0,44 (пределы колебаний от O,2Q дО 0,55). 

Число связочных БОРозд у взрослых экзеМnЛЯРQввсегда на. 1-4 (у мо
лодых экземrrляров) болыiIе в задНей части арен, чем в передней; маКСИJl,\аЛЬ
ное число их - 9, минимальное - ' 2._ Нередко в бороЗдах сохраняется почти ., 
неизменное связочное вещество. 

Вне~яя поверхность (при условии хорошей' сохранности) покрыта тонкой 
концентр~ческой скульптурой и более ~грубыми линиями нарастания, а также 
довольно ШИРQКИМИ (до 1 мм) и частыми отчетливыми радиальными ребрам:и;. 
Радиальные элементы скульптуры ' В~!р8жеНы более четко, ' чем, концентрические, 

. что делает ~OBepxНOCTЬ раковины струйчатой, а не' сетчатой, более обычной 
для кукулле:и;д. Радиальные реБР~ILUК}! ИJl,t~ют четКОЩ:iдиое строение,разделяясь 
по их длине на отдельные ' участки ' концентрическими знаками. Часто наруж
ный слой У ' раковиН описываемого в:и;да разрушен /см. Бодьmевский, 1968/. 
Поэтому на внешней по:е·ерхности, как правило, видны лишь концентрические 

зна~. Кили и перегибы обычНо отсутствуют либо слабо выIаженыы. 
Вн:утренняя . поверхность матова'Я, гладкая. ' Предмантийное поле и· отпе

чатки ' мускулоВ-аддукторов имеют желтоватый оттенок и блестяшую ' поверх
ность. Зад~й мускульныЙ отnечаток ' В QGНOBHOM чуть больiii'его размера, чем 
передний. 

Из'менчиво ·сть. К I;Iаиболее ИЗМеНЧИВЫМ признакаJl1. следует относить 

степень суженности передней части раковИн. У 'ряда форм', ' вкiIl~ченн'Ых ~ами 
в описываемый в:и;д, передний край значителЬно уже . ' заднего, задненижний угол 
ОТТЯНУТ; задний край почт.и прямой и косо усеченный; · брюшноЙ край изогнут 

(иногда 'сильно) и косо направлен по отношению к прямому ~ИННОМУ (табл. 
IX, фиг; 1). у ОПИсанных форм измеНчиво также 'положение макушек - от 
почти центрального до · смещенного кпереди на 1/3 ДЩiНЫ раков·ины. Колеба-

1 • j i ' , . 

ния меристических :iIризнаков даНы в описании. 

В. о з р а с т н ы ,е и з м е н е н и я. Ос~бенно четко · наблюдаются по иЗменению. 
с'Гро~нИя связочной nлощадки~У молодых экземпляров (Д=2() мм) передняя 
часть ареи несет лишь одну связочную бороздку. Но мере роста раковины 
число 'борозд спереди и сзади уВеличивается (при постояНном большем чис
ле их позади) и может достигать 8-9. С возрастом раковина становитс:я бо
лее субтреугольной, а задний кРай резче усеченным • 

. С Р а в н е и и е. от очень похожего средневОлжского 'ВIЩа L opatinia, 
(Lopatinia) tаiщyrеh~is .. ' вид L. (L.) . arctica отличаеТGЯ 
менее высокой овальиой, округло-Овальд.ой раковиной, более· сбiшженЕ'ыми ма
кушками,. суженноЙ переднеЙ и 'расширенной задней частя:rvm раковины, наi1ИЧИ- . 
ем . тонкой концентрической скульптуры. от бllИЗКОГО в,:и;да " L. (L.) uralica . 
отличается ОТСУТСТl?ием киля, более ' узкими и менее рельефными радиальными 
ребрами ~ , . . . 

Описанный вид отлича~тся от близкого в:и;да L. petschorae (Keyserling· 
1846; изображен зцесь на табл. YII; фиг. 2 ) отсутствием ушек и б'ольшей ' 
скошенностью брюшного края. 
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· ф 'liциальная приуноченность и тафономическая характерис,\ 
т и к а. На р.Боярка раковины Lopatinia arctica : наиболее часто встреча- . 
ются в мелкозернистых алевритовых песках · и песчаных . алевритах, валанжина, 
формировавinихся в лагУ1ШО-МОРСКИХ усповиях (песчаныE~ фации от'крытых ла- ' 
гун, подводных песчаных ваЛов) И; реже; в успо~и~ , крайнего мелководья 
верхней сублитоpanи /3ахаров" Юдовный" J.974/. Остатки лопатиний . входят в 
состав двух существенНо отличаloщихся фауцистических ассоциаций, в одной из 
которых резко преобладают астарты, а в другой уСтрицы • .ryопатинии гораздо 
чаще встречаются 13'0 второй ассоциаuии, где многочv.слеины устрицы, аркти

ки, . танкрещии; ~аклернии (=борейонектесы)" бухии. Остатки фауНы , сосредото
чены в' ракушниковых прослоях· ,Н линзах, в которь+х -Kpy'nныe <}творки пектинид 

образуЮт захоронение типа . "роза" /3ахаров, ' 1966/'. Преобладают аллохтоНные 
, . '. I 
ископаемые танатоценозы с элементами автохтонных. В первой аССОIIиации, ' мно-

го бухий, астарт, ' протокардий, энтолиумов и окси;гом, paKOB~Ы KO~OPЫX заКlIlС- , 
чены в мелкозернистые.. -голубовато-серые пески с мел,кими сидеритовыми горо
шинковидными конкрециями. характерны� гнездовидные заХОРОllения. ~реобл'ада
ют aBTOXTOH~ыe и'скопаемые танатоценоЗы с элемента,ми аллохтонных. 

На р. Большая Романиха лопатинии часто встречаются в известковистых 

песчаниках ' нижнего вал.анжина, формировавшихся в . усповиях верхней субlIИТОра~ 
ли. Раковины этого вида Обнаруженьi в ассоuиацИи с ИзоБИльными раковинами 
ДВУ,створок: ' МОдllOлусов, устриц' , ИЗОГНОМQНОВ, более редких арктотисов, бухий, 
редКих арктик, плевромий, окситом. Кроме того, . в· тех . же споях найдены аммо
ниты (поi;rиnтихитиды), ростры� белемнитов, гастрЬподы, черви, мшанки и фора
J\.mнифеРь~ (бу.rlIIOКОРЫ). в песчаниках преобладают ,пластообразные СКОIllIения ра
ковин, в ,песках - линз-овидные' и в виде т·онi<.их проспое'в. Отдельные створки' 
и фрагменты P~ДKO рассеяны по спою. Чаще раковиНы ixелые, либо ~ сомкнуты
ми СТJ?орками, либо с раскрытыми. Сохранность их хgрощая. Ориентировка не-
определенная, ископаемый -танатоценоз близок к ' автОхтонному. ' 

На р. Попигай лопатинин часто находятся в песчанисть~ алевритах и очень 
редко в мелкозернистых лептоXlIОРИТОВЫХ песках в основании нижнего валанжи- , 
на COBMeCTH~ с очень частыми устрицами (;t;ios·trea anabaren'sis) . и бу- . 
хиями. другие двустворкЙ (пинны, астарты, арктики, арктотисы, протокардии, 
.Ллевр~мии) редки. Тип З9хоронения - равномерно 'рассеянные 'целые ' раковины, 
чаще , отдельн'~lе створки и обломки. Тип · ископаемого ценоза- аlIlIОХТОННЫЙ ИС- , 
копаемы�й танетоценоз с элементами aB~OXTOНнO~O - (nинны и nлевромни эахоро
He~ы в прижизненном . положении;). Осадки, ' заключающие остатЮr МОlIlIЮСКОВ, на
ка:nл~вашiсь в усповиЯх ПОдВИЖНОй воды В пределах в~рхней сублиторали. 

На р. Анабар частые лопатинии 'Eiстречаются в алевритах ,нижнего В8Лан- . 
жина (зона Temnopthychites syzran{cus) COB~eCTHO с редкими бухия
ми, частыми астартамн, очень частыми гастроподами, 'а также аммонитами и _ 
рострами 'беiIе~.iнитов.' СохраНность двустворчатых МОlIlIЮСКОВ хорошая - целые 
раковины и ОТДЩIьные створки •. Формирование осадков происходl!IIО в прибреж
ном мелководье в усповиях хорошей аэраuии придонных вод и слабой гидродина-
мики /Санин, 1979/. . . 

Усл?ви' ~ . 0· б,итаНия. Наиболее благоприятны для жизни' Lopatinia 
arctica мелкопе,сч~ые илистые грунты веисней су.блиторали и уciIовия 
ПОдВОДНЫХ , песчаных валов в области активной гидродинамики, близкой к НОР
М8ПЬНО-М;ОРС1§ОЙ солености (в пуедenах -31-33%0) и умереНН0 ' теплой воды 
(10,9-12,4 С, пО данным Са Mg) ' /3ахаров, Радостев, 1975; Напьняе-
ва, Радостев,' 1979/. ' ': \ 

Местонахожде·ни 'е. Север Средней,Сибири, р. Боярка, Обн. 13, осьшь; 
обн. 10, сп. 1; обн. 7, сп. 4;Qбн. 6, сп. 4 (осьшь), сл: 7; обн. 4, 'Сл: 2б, 
3б, 4, 7; обн. 1, сп. 12, 13; обн.2, сп.4а; ' р. Больщая Романиха, С?6н. 28, 
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осьть; обн. 29. oc~mь. сп. 4; обн.31, ocьmь; р. Анабар, ., обн. 3. сп. 3-5. 
11; обн. 8. сп. 14; р. ПЩlИгай, обн. · 7,сп. 8 (осьть); обн. 8; c1I. 8; Обн. 

"12 .. сп. 3 (осьть); обн.1., сп. ·13 (осьть), . 
,. Возраст. Нижний мел, ~ерхний берриас - верхний валан>i<ин. 

. Распространение. Север Средней Сибири. 

-Lopat,inia (~opatinia) gigantae sanin ар. 

Табл. хн; фиг, 1. 2 

Jr 
п. 

Голо. тип - эка. ]1& 586/118. музей игиr, север Средней Сибири, р. 
Боярка, обн. 2. ('l1. 4а, нижний мел - валанжнн, зона Dichotomltes арр. 

Материал. Три целых раковины и 20 Ядер (табл. 9), , 
Д и а гн о з. Раковина . очень крупная, умеренно скошенная кпереди. в фор

ме . высокого ;пара1111елограмма, покрыта я частыми плоскими и широкими ра

днальными ребрами и очень тqнкой концентрич'еской 'скульп~урой, с низкими 

широкими макушками с ПРитYnnенным кончико,М, наиБО11ьшей въmукnостью в зад
ней ·части. 

I . ОП'и сан и.е, Раковины ' очень крупных размеров, овальной . или реже 'ок-
ругло-овanьной формы (ку=;=0.68-0,83?), умеренно скошенные IЩереди . ' 
(кс=0.35-0.38), СИ11ьно Bbmyкnыle (ют=О,32-0,39), . с наиБО11ьшей вьmукnостью 
в задней ' части. Прямой и скошенный задний ' край сублаРW111елен плавно ',жруI'
ленному переднему. П0110ГО изогнутый (почти прямой) брюшной край паралле
лен tlрЯМОМУ замочному ~ У ГО11Отиnа КИ11Ь отчетливо выражен и ' обособляет 
ДОВО11ьно широкое заднеспинное .ПО11е. МакyIпКй широкие, нависаюшие. низкИе. 
Ареа длинная. Единственн'ый замер ареи сделан на экаемПnяРе N2 586/128 
(отношение длины а~и к длюiе раковины составляет 0,41), .Ноиз-за обломан"; 
HЬ~ краев замер не удалось сделать достаточно точно. 

Внешняя поверхносТь раковины покрыта очен,Ь частыми плоскими и широ

кими (до 0,7 ММ) рад~ьнj,IМИ ребрами. Промежутки между ними не превь;
шают 0.1 ММ.' Концентричес~а~ скульптура чрезвычайно тонкая и практически 
незаметна на фоне довольно резких и четких линнй нарастания. 

И з м е H:Ji в о с .т,ь' , Из-за мохой сохранности Материала не оценЙВалась. 

Сравнение. от вида Lopatinia (!.:opatinia) arc;:tica . 
представители вида L. (L.) gigantae отлич.аются формой раковины. притyn
ленными нависающиМи макуШками. радиальными .ребрами, не . раcnaдаюшимися 
на четки, очень тонкой концентрической скульптурой и. налИчием резкого киля. 

. Фациальная приуроченность и тафономичес к'ая характе- '. 
ри сти ка. Лопатинии вида L ,. (L.) gigапtаеизвестны IjЗ дВух местоiiахо:ж
дений на севере Средней Сибири: 1) р •. Боярка. где остатки встречены в Из
вестковистых песчаниках верхнего валанжнна совместно с частыми эахоронен

ными in ~itu nлевромиямн и равномерно редко рассеянными по C::nоюэн'ТО-: 
лиумами. астартами, МОДИО11усами. мелкими гастponодами; 2) Л-ОВ Лакса в 
мелко-среднезернистыIx массивных известковь~ песчаниках с ракушниковыми 
скоглениями" главным Образом макnерний' (==борейтнектес), бухий, аркТик. . . \ . 

танкредий, nлевj:Юмий, энтолиумов и БOnее редких арктотисов~ МОдИО11усОв. ли-

матул. ' а также Г0110воноги~(аммонитов, белеw..нитов) и ракообразнь~ (Cir-, 
ripedia). . \ 

Породы, вмещаюшие редких лопатиний на · р, Боярка, формировались в 

усповиях лесчань~ фаций открытых лагун, а песчаники с оБИ11ьнь.!МИ · <Х;татками 
окаменелостей и частыми лопатиниямн входят в комплекс лагуНно-морских 
фаций, lIредставляя собой фации, переходные ме.жду' лагунами и морскими . мел-

* Вид ·назван В· связи снеобычно крynным' . для дик-р8нОдонта· размерами. 
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Таблица 9. Lopatinia ' (Lopatinia) gigantaeSanin sp. n ·. 

N2 
Местонахожде- Д В Т дПЧ 

В / ДПЧ Т 
LJ.. 'Lj3 

кол. 
ние " 

Д д В I 

Р. Брярка 

118 OqH. 2, сл. 4а 57,3 42,5 15,0 20,0 '0,74 0,350,35 95 123 
128 Там же 48,4? 32,9 13,0 18,5 0,68 .0;38 0,39 97 115 
112 5" сл. J3 

П-ОБ Пакса 

52~ 36, сл.10 51,5 35,2 15,0 , 20,0 0,68 0,390,32 97 113 
511 Там ' же 46,8? 38,'7 12,5 20;5 О,83? О,44?0',32 

, ', . 

ковоДНыми /ЗахаРОБ, ЮдовныЙ, 1974/. Судя по прео'бладанию в породах , целых 
раковин лопаТин1m, они захоронились на местах обитания моллюсков или 
вблизи от этих мест. . 

У с л о в и я о б и т а н и я. Бnагоприятными для поселения вида бьти мЯг-
кие песчаные грунты в условиЯх а~тивной гидродинамиЮt (верхняя часть верх- ' ' 

' ней сублиторали, подводные песчаные валы и полуоткрытые лагуны). , Средне
годовая TeмnepaTypa'B3Д, noca/Mg: даиным, в позднем вала8ЖИ!1е на р. , 
Боярка составляла 12 С, в раннем готериве на п-ове Пакса 16 С, соленос,ТЬ' 

вод ' по методу Ракера-Валентайна ' на р. Боярка 33%0, на п-ове Пакtа ' около 3.1%0. 
Местонахождение. Север Средней Сибири, р. Боярка; ,обн. ,2, сл. 

480 верхний валанжин; п-ов Пакса (западный берег), обн. 36; сл. 10, ниж
ний готерив. , 

Воз ра с т, . Нижний мел, верхний валанжин, зона Dichotomite's , spp-., 
нижний готерив, зона Hqmolsomites , 'bojarkensis. 

Распрос.т,ранение. Север Средней Сибири. ' .,.. 

Подрод , paralopatinia sanin, sul::?gen, noy. 

Тип'ово 'й вид - , Lopatinia (parai6patjnia) pectunculoides 
/Tra'udschold, 1861/. " , , ' , , 

диагн'оз. Раковина мелкая, покрытая радиалbJ!:ЫМИ ребрами двух, поряд
ков, со слабо развитыми псевдокilрдинальныlvlи зубчиками и гладкиМ: нижним 

краем. 

, , С 'р а в н е н и е. от типового подрода отличается мелкими размерами и на-
личием радиальных ребер двух порядков. " 

В и д'о в оЙ i:; о с т ~ в. В составе ' подрода извесТен только номинальный вид. 
Замечание. По характеру с~ульптуры (~алИчию РмиальньDr. ребер двух, ' 

порядков) и слабому развитию псевдокардннальных зубчи~ов новый подрод по
хож ' на 'род' Dicranodonta, отличаясь, однако, от последнего мелкими раз-
мераМИ и отсутствием зазубренности ,нижнего ,КIJaЯ раковины~' ' , 

Время суще~твЬвания и географическое ·распросТра~ени •• 
Поздняя юра - (?) ранний мел . Северной Евразии (восточный склон Приполяр
ного Урала и Восточно-ЕВlюпейская равнцна). 
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Т а б л и ца 10. Lo~atinia (paralo patinia) pectunculoides 

\ 

. ! ~ , . N! 
Местона- ' 

кол. д- Т дпч u к . В 
хождение 'с а 

I 

605 Слой 1 О (осыпь) 21 ;>2 17.6 7.8 ,8.2 2.0 , З.5 18.2 
584 10-11 20.5 18.28.0 7.5 2.0 З,5 18.0 
599 10 (осьть ) 19 .4 15,46,З 8.2 1.8 4.0 16.0 ' 
588 10-11 16.8 1З,6 6.2 7.5 - 14.З 
61З 10 (ocbmi:,) 14.8 13.56.0 6,2 13,0 
592 10 14.2 12.1 5.6 5.2 12.7 
585 10а 0.5 1.2 
,587 10-11 1;4 2,5 
50 10а 10.7 9,5 3,0 4,6 0.5 1.5' 10.0 
81 10а 14,0 13.05.0 6,5 , 0.8 2.0 1,3,2 
86 10':"11 14.8 13,З 7.0 6;0 13'f ' 
85 10 15 • .3 13.05,5 G.5 1.0 6.5 13.7 .... 
В2 10а 15.5 14.55,5 7.3 1',3 2,4 ' 14.3 
87 10-11 16,5? 13.55.5 7.2 1.2 2.5 , 14.5 

Lopatil)ia ( paralopatinia ) pecti:H1p.:tloides 

( Trautschold, Н~бl) 

ТаБЛ. X11. фиг. 3,6 

Pectull1culu~ elegans: Fischer, 
Cuc~llaea elegans: , Rouillier, 

фиг. 35; :1.847. с. 425. , " , 

, I 

184,3. табл. 5. , фиг. 5. 
1846 ( 1848 ). табл. Н. 

Arca ' pectunculoides: , Trautschold, 1861. с. 410. 
Dicranodonta pectunculoides: Борисяк. 1905. та!5л. IY. 

фиг. 7.8. ' " 
~Гол отип '. Местонахождение голотиг.:анЕшзвестiЮ. В коллеiщш: Т.А. 

Траутшольда (ЛГУ. 'музей. кол. N2 233) голотип не обнаружен. В качестве 
неотиnа (так как в кол. 'N~ 233 ' отсутствуют вообще все образШ,ы, ТЮlОвой' се
рин Lopa.tinia (Paralopatinia) " pectpnculoides - (Trd,) ' пред
лагается использо~ать образЕЩ N2 350/160 ИЗ' коллекции А. Борисяка 
(UНИИГРМ им. Ф.Н. , ЧерныиiеЕ,а). сРедний келловей. р. F:латьма, Рязанская ,: 
область. ' 

М а: т е 'р и а л. Несколько десятков отдельных створок и целых экземnля- ' 
ров хорошей и удовлетворительной , сохранности (табл. 10). ' 

, диагноз. РаКОВИ1~а мелкая. трапециевидная, с макушками узкими и 

высокими. скошенньiми передним' и задннм краями. тупым килем, дл'ШIной 'и 
широкойареей; радиальными ребрами первого порядка, M€)!<ДY' котор,ыми p~c
полагается по 4-6 ребер второгоiIорядка. с тонкой и частой концентричес- , 
кой СКУЛЬJ1ТУРОЙ. грубыми и широкими кольцами , нарастания. , 

Описа ,ние, . Раковины мелкие, РЕ7ДКО средних размеров. с ' толстым рако

винным слоем. трапециевидные. округло:-овальной; чаще 'округлой фор~!ы 

, (kY='O.79-0.90). слабо скошенные кпереди (кс=0.з?-0.45). очень сильно 
въmуклые (кв=0.41-0.46). с наибольшей вьmуклс;ctью в задней трети. 'Верхняя 
часть paKOB~Ь; имеет треугольные очертания. ЗаДний край. как правило. кО-: ' 
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(Trautschold) i 1861 (Р. Пonсия, ' обн. 42) 
,_ 

1"/ дju.~ 15 Ы'. l s 

l' I~ I~ч I~ I_L ~ IL~ J 
L 4 - \ а а 

1,9 12,2 0,83 0,39 0,44 0,580,57 O,J.6 80 108 135 
1,9 10,3 0,89 ' 0,37 -0,44 0,50 0,57 0,18 84 108 
' 1,9 ' 9,8? 0,79 (),42 0,41 О,Е?О 0,45? 0,19 . 81 108 

0,81 0,45 0,46 "- ,- 84 108 
0,90 · 0,41 . 0,44 _ . 82 106 

r _ 

0,813 . 0,37 0,46 ., 82 10'1 .;. 

. 0,7 5,5 '0,42 . 0,13 
' 1,5 8,0 0,5:6 0,19 
0,5 2,8 85 101 
1,0 ' 6,0 .84 99 

84 105 
1,0 7,0 '88 107 
1,3 8,3 . 90 10Ь 130 

I • 

со срезаН, передний округлен, брюшной край ' субпарaJiлелен замочНому. Задний 
край образует угол, paBHЫ~ 1080 с за.моЧныtv. краем. or макушек к задне
брюшному углу протягивае1'СЯ тулой киль; четко ограничиваюший широкую за
килеЕ.УЮ площадку. МакушкИ прозогирнь:!3, высокие, . с притynпенНым кончиком, 
широко Р4сетавленные, не нависающие наД .а~еЙ. j\'а~шечный Угол в среДнем 
равен " 820 (пределы колебаний от 80 до 84 ) •. , . . -

Отношение - высоты ареи к\Бысоте . макушки в· среднем 0,57. Ареа неширо
кая (отношение ширины ареи к ее длине составляет в среднем' 0,18, предепы 
к~ебаний ' ОТ 0,16 до 19), длинная (ОТНОU~Е;ние дi:rины ape~ к длине раковины 
в среднем . равно 0,53, предеЛы' колебаний от 0,50 до 0,58), ' т.е. занимает ' 
больше 1/2 длины раковины.- \ _ . '. ' 

Число' связочных борозд в задней ча~и ареи, как правило, в 2 раза 
больше их числа в переДН€'Й 'ее части'. " Угод схождения связочных борозд 
.130-135'0. " О • J \ ,'. 1 .• 

. " Внешняя поверхность покрьгга редкЬ · расположенными '~рокими (до 1~) 
к ЛnОСIqiМи радщшькыми р-ебрами, между которыми ' помещаются 4-6 . очень тон
JЩх ' радиальных ребрьnuек 'второго порядКа. КонцеНтрическая скульптура очень 
тонкая и час:гая. Имеются грубые кольца нарастания. - ' 

Брюшной Kpa~ изнутри гладкий. 
'И з м е н чои в о с т ь. В выборЩ!х встречаютс~ формы овалЬной и субтрапе- _ 

, \ -
циевидной формы со В'семи возможНыми переходами (см. размеры). . 

ЗаМ'ечания и сравнения. Как указывалось вьnuе(см. 'I'onоТил"), 
пр~дdта~ители вида из orложений нижнего _кимеридЖа с Прилолярного УраЛа 
исключительно ):IОх.оЖи : на среднекеnnовейские Восто~о-Европейской 'riла'1'фОРМЫ 
(Р. Ела тьма ). Очень похожне формы описаНы 'в работе П. дж. Кonеман и 
С.К. Шкварко /Coleman е.а .• 1968, с. 2Д4, табл; 25, фиг. 15 - только! / как 
Сисиllаеа sp. из байосеких отложений ЗападноЙ Австpanин. Авторы,. на 
наш ~ГпЯд. объединили два: - разныХ рода ~ одЙН вид. -

Фациальная -приуроченнос-ть и таф'оно м ·и· ческаSj: характе-
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р и с т и к а .' Описанный вид naралопатиний в изобилии встречается в отложениях 
нижНего кимериджа '(зонаРiсt9пiа involuta) на ПриПолярном Урале -
р. Ло:i1сия, 09Н. ,42, слои 10а и 11. ,В слое 10а, сложенном алевролитами 

' глинистыми, изобильны астарты, МНОГОЧИСЛef'.ны тригонииды и меЛ,еагринеллы, 
очень часты лиостреи, часты паpanоп!'lТИНИН и белемниты очень хорошей сох
ранности. Находки Ьтдельных створок паралопатиний наиболее часты в проелое, 
обогащенном тригониидам.и. Очень редкие целые раковины, редкие , створки и 
частые 'крупные обломки ПОСЛЕ?ДНИХ без оцределенной , ориентировки рассеяньi по 
породе. Однако по числу экземпляров астартыI ~ несколько раз превосходят ос
тальную фауну вмесТе взятую. Разрозненные створки и редкИе целые раковины 
рассеяны по спою, но иногда образуют скопления. другие моллюски представ
лены преимущественно отдельными створками~ но чаще обломками раковин. 
Крупные раковины лежат парannельно наплАстованню, но встречаются в любом 

друГом положении. тИп ископаемого ценоза - аnпохтонный танатоценоз. В слое 
11 в конкреuиях,закЛюченных в бурых глинах, состав компл~кса ,иной: изо
билие протокарДИЙ, очень частые косметодоны и мелеагринеллы, частые триго
ницдыI. бухии, 'nины, фоладиды, а старты, аммониты. Паpanопатинии редки. Дву- , 

створчатые моллюски, как правило, пред ставлены целыми экземплярами, реже ' 

отдельными створками. Характерны гнездообразные захоронения, только пюшы 
захоронены в прижи~ненном пq~ЬжеНии. тЮI ископаемого ценоза ,- аnпохтонный 
танатоценоз с элементами автохтонного. 

У с л о в и я о б и т, а н и я . ; Недостаточ'но' ясны. Заключающие ' остатки вида 
глинистые алевриты формироваЛись в" условиях активн'ой гидродинами~. ' Встре

'чающиеся совместно с napanоna'тиниями , ТРИГОНИИды и устршrы обитали, веро
ятно, в мелководных морских условияХ. 

Местонахождение. прюIолярный , Урал, р. Лопсия, обн. 42, спои 
10а, 11. , 

В о з р а 'С т. Верхняя юра, средний кenповей - нижний кИмеридж, зона ' 
Pictonia involuta. 

Распространение. Восточно-Европейская платформа, восточный склон 

ПРЮIоляРного Y~a. 

,~ 

Семейство Grammatodontidae Meek et', Hayden,1861 

раковшlыI удлиненные, от равносторонних до резко неравностор~иних (M~",:" 
тилоидный ТЮI). ЛредмантИЙ1iaя полоса имеет максимальную ширину в ЗадНе
брюшно~ части раковшlыI. Лигамент дy1'Iливинкулярный, опистодетныЙ. В ЗадНей 
части' площадки связочные борозды расположены под очень острым углом к 

прямомузамочному краю., Их Излом чояБnяется I,Ю поздних возрастных стади

ях, близких к геронтическим. ,Чиспо борозд кпереди от точки излома, как пра

, вило, 'не превышает 3-4. Точка излома расположена .позади макушек. Замок 
асимметричный: длинные задние псевдолатеральныIe и укорЬченные скошешlыIe 

передНие зубы. , 
Родовой состав семейства. Grammatodon Meek et Нау

de~, 1861 (ТЮI Агса (Сисиllаеа) inornata, нижняя юра, США):'Соs
metod'on Branson,1942 (ТЮI Агса keyserlingid Orbigny, 185.0, 
оксфорд, Восточно-Европейская платформа): I~dogrammatodon Сох, 1937 
(ТШI' СиС,иllаеа virgata Sbwerby, 1840, средняя юра, Индия): 

Nanonavis Stewart, 1930' (тип Агса carinata Sowerby, 1813" 
альб, Англия): Nordenskjoldia WilCKens, ' 1910 (ТЮI Агса dispari
lis d' Orbigriy, 1846, вер:Х,ний мел, Мадагаскар). ' 

J1 р и м е ч а н и е ~ перечиспенныIe выше таксоны ранее рассматр.\:lВЩ1ИСЬ как 



подроды /'I'reatise,... 1969/, в нашей монографии они переводятся в 
ранг рода из~а значительных различий в строении замочного аппарата я МОР-. ' , 
фЬлогии раковины, сравнимых по . своей значимости с таковыми между извест-

ными ранее родами • 
. Замечание. Ранее /'I'reatise....19691- эта. ('рynna родов рассматри

валась в качестве под семейства Grammatodontinae в семействе Рагаllе
lodontidae из надсемейства Агсасеа. Сравнительное изучение 
изображений раКОВЩ! и замков карбоновых :аркоИд (над семейство Cyrtodon- ' 
tасеа),приводИМЫХ РЯдом ~BTOPOB /Hind, 1896-1900. Р' . '125; СОББmапп. 
1897. р. 93; Fischer, 1887. р. 976; и др./, указывает на их приНlШ-
пиальное сходство с Paral1elodon rugosus ." (типовой ВИД типового 
родасем~йства parallelodontidae) . , 

Характерная особенность этой группы - увеличение длины задних псевдо

латеРальнъlX зубов 'сверху вниз. ТочlШ пересечения продолжения задних и перед
них псевдолатеральных зубов расположена либо выше замочной площадки. либо 
передние и задние псевдолате'ральные зУбы субпаpщmельныI. 
. у мезозойских аркоид расположение зубов веерообразно и продол~ние 
задних , и передних псевдолатеральных зубов СХОдИтся под замочной площадкой. 

В связи СО столь существенными отличиями· общего ,плана строения ' за
мочной nлощад~ предлагается повысить ,ранг поДсемейства Grammatodontina( 
в _объем~, приведенном в /'I'reati'f'e ... , . 19,69/. до семействеJЩОГО, а се- . . 
мейство Рагаllе.lоdопtidае,ВК1Iючающее в таком случае только' указанных ' 
в /'I'reatise ... , 1969/предстi;шителей parallelodontinae, перевести в 
сосТав надсемейства Cyrtodontacea. Следует учесть, что семейство Gram-
rr.i~todontidae с типовым родом Grammatodon впервые предло-
жена в раб?те Meek et Hayden, 1861. 

К • . Брансон /ВгаПБОП, 1942, р. 249/, указывая на ошибочное объе-
динение под одним родовым наз!3а1Цiем Parallelodon .. подродов Рагаllе-
lodon; Grammatodon и 'Cosmetodon /Arkell, 1930. р. 306/. 
предложил зщенить название семейства Рагаllеl0dопЦdа.е . на Gramma-
todontidae согласно статье 28 МКЗ. 

Позже Н. Ньюэллом при подготовке книги /ТгеаНБе.... 1969/ роды 
Parallelodon . и Grammatodon вновь анализировались как разные. 

Ранг. предложеюiого К. Брансоном семейства был понижен им до подсем~Й
ственного, а . Parallelodon рассматривался как типовой род дляпод
семейства ' Paralle.l0dontin.ae. СохраниВ за подсемейством Grammato~ 
dontinae авторство Брансона, Ньюэnn тем самым закрепил в .. "тге_ 
ati~e .... 1-g69" семейство Parallelodontidae. Согласно правилу приоритета 
при возведении названньхх ~aKtoHoB в семейственньш ранг за семействоl'1 
Grammatodontidae с типовым родом Grammatodon сохран'яется 

авторство Meek et l-{аУdеп. 

Род' Grammatodon Meek et Hayden, 1861 
Сисиllаеа: .Rouillier, 1847. 
Macrodon: ' мИnашевич. 1881; Борисяк, 1905. 
Агса: Lori01 et 'рellat, 1867. . 

ТИП'овой вид. Arca (Сисиllаеа) inornata .Meek et Hayden. 
186.0. ннЖняя юра, США (Дакота, Блэк Хиллс). 

д и а г н о э. Раковина в форме na~ллелограМма; длина несколько меньше 
ДВОЙНОЙ ' высоты, макушки расположены примерно в 0,3 длины от переднего 
края. Передний отпечаток мускула-адДуктора в фор~е ~ферического треугольн~ 
ка. обращенного одНой из вершин к брюшному краЮ; задннй отпечаток почти 
квадратный, крупнее переднего, и один из уГлов квадрата также опущен к 
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брюшной стороне. Передний oтnечаток ретрактора широкий, суживающийся к 
середине раковины, протягива:ется до задних субгоризонтальных зубов, задний
короче переднего вдвое и §же, помещается в ланцетовидной выемке. Связо.ч
ная ~ощадка накдонена к смы�ному краю, а в передней части - от него и 

отделяется довольно высоким ' стrnным ,гребirем от ~оскости смыкания с;тВо:
рок. Замок ' состоит из трех частеЙI 4-5 коротких, ' полого скошеню.1X в сторо
ну макушки передних зубов, волнистых мелких подмакушечных зубчиков, суб- ' 
параnnельных зiiмочному краю, и 3-4 дl1инных задних псевдолатеральных зу
бов. Ближний к ПОДJ:.-ШК:ушечным задний (верхний) зуб как бы срезан сверху 
,связочНоЙnnощадкоЙ. У cnовные продолжения ш~редниХ и задних зубов сходя'l'
ся В точке, расположенной под макушкой в верхней трети раковины. ' 

Видовой ' состав р 'о'да: Gram'matodon inornatum ', Meek et 
Hayden, 1860, лейас, США: (J. ' intermedium , (Simps.on)" 1844, 
лейас,' Англия: G; chapai,si Arkell, I ' 1930, леЙ8С, Люксембург;' 
G. inaequivalvis (Goldfuss), 1837, Лейас, Германия; G. Нnе-
atum (Goldfuss), 1837, леЙ8с, . Германия; G . . cl}artoni (СОББтаnn), 
1903, лейас, Франция; 'G. , goldfussi Arkell, 1930, байос; reF-
мания; G. · stockardi . (Moesch.), 1867, ' бат, Германия; G. striatopu~nc-, 

tatum' ('I'erquem 'a:n.d JQurdy)'; 1871, бат, Франция; ' G. ' rhom-
:Jo'idalis (Contejean), 1859, оксфорд, ,ФранцИя; G. montanagensis (Lo
riol), 1896-1897, оксфорд, Франция; G. alsaticum '( Roeder), . оксфорд, 
Франция; G. соnсiЩ1Um (РЫШРБ), 1829, оксф.орд, Англия; G. ~ Бираг ... 

vulum (d' orbigny), '185 о, оксфОI>д, Португ.aJIИя; G. pictum (Mi- , ;' 
laschevich ) ., Восточно-Европейс'кая платформа; G. gaghebini (Lc:;>riol.), . 
1896-1897" кennовей - окСФоiщ, Западная Европа; G. schourovskii (Rou-

illier), кennовей, север Сибири, Средняя Волга, ВосТочно-Европейская 
платформа: G. lopsiensls Sanin БР :n., кимерид'ж, ПРШIоЛярный Урал; верх
ний ким~ридж - нижневonжский подъярус; G. gracialis Sanin БР.n., р. Ана
бар, север Сибири, ниж1iий валЩtжин. 

Время сушествований. Триас - ранний M~. 
Геог рафи ,че ское ра сп ро' стРанение. Повсеместно. 

Grammatodon lopsiensis Sanin ' Бр. n* 
, , , 

Табл. ХI\I, фиг. 1-4 

Голотип - эка. N9 586/55, мУзей ИГиГ, Приполя~ Урщi, : р. Лоп
сия, обн. 41, шурф' 5, верхняя юра, верхнИЙ кимеридж, зона Virgataxioce

ras dividuum. 
I ,,' 

Материал. СВЬПIIе ... 30 эка. rtревосходной и хорошей СОХpaIO;lости·. Пе-

лые ''раковины и отдельные створюs (табл. 11). 
д и а г н о з. -Раковина средних размеров, ' сиnыfо вьmyклая, 'удлиненно- , 

овальная или ОВ8JIьная, в форме укорочеиного парannenограмма. Сочn.енение 
задНего и нижнего краев ' cnабо oтт~yтo и 0круглеино, переднйй плавно пере
ХОдИт в нижний, образуя едиНуЮ пonогую дугу. П'ередне- и задневерхний углы 
раковины уШкообразно обособлены, заднее yцiKO крыловидное, тynоУгольное, 
переднее уэк'ое, остроугольНое. Макушки узкие, обособленные; четкий ~ь про- ' 
ХОдИт от макушек к нижне.эаднему углу. Раковина тонкая. Закиnевая площадка 

с пологой JiепрессиеЙ. от макушек к передневерхнему углу отходят ДВа попе
речноребристых валикообразных: ребрьПIIК8. вдоль ареи. ' Коиnентрическне реб- ' 
рьшпщ заметные, ~кие и ширО.кие, радиальные ребрышки Быраженыы очень с;лабо. 

, Описан'ие. Раковины среднИх раЗмеров, УДЛИНЕшно-овanьные или оваль- , 

и Вид назван по типовому меСТОНt;lXождению на р. ЛопCЩI (Приnолярный 
Урал). 
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Таблица 11'. ' Grammatodon lopsien'sis Sahin эр. n. 

NQ 
Местонахождение , 

I 
д 

I 
в 

I 
Т Iдпч I 

_ к - в j la и а s 
кол. а 

398 Я трИя., оБН. 12, ел.-2 36,0 21,1 9,0 ' 12,5 2,8 -26,0 , 
582 , Толья 28 4 29,8 29,2 8,5 11,5? - 23,2 ,.. 
425 Ятрия 12 2 29,8 19;0 9,6 11,,5 1,3 3,5 22,0 2,0 ' 24,0 
717 Толья 28 2 '.'28,6 18,5' 8,0 11,0 2,0 4,О? 21,6? ,2,2 ' 25;4? 
'380 Ятрия 17, ' осьть , 285 19,5 9,0 _1G,5? 23,0 -. , , 
373 " 12' ел. 3 28,0 17,6' ' 8,8 :1 2,О? 21,0 
396 " 12 2 27,7 19,7 8;8 12,3 2,5 ,4,:I,? 21,5 , 2,1 21,6 
23 Толья 28 2 27,6 ,18,5 8,5 10,6 1,5 3,5 21,6 2,1 22,2 
374 Я трия 12 3 27,5 19,0 7,8 11,0 225 ' t • 

368 " 12 :2 27,1? '17,3 " 7,5 21,0 
397 , '" Там же 26,6? 19,7? 22,9 

...J 406 ' Я трия 17, 6сьть 25,8 17,3 8,2 10,5 1,5 4,1 20,6 1,4 20,5 ...J 
316 ,; 12, ел. 3 , 25,5 18,3 8,5 1'0,0 " - 20,9 
399 " 12 2 ' 25 i 5 16,5: 8,3 19,3 
620 Л6псия 41, 3, шф. 8 25,5 .1.7,7 6,8 , ' 9,3 1,1 3,0 21,2 1,3 20,7 
378 Я трия 16 2 24,4 15,6 8,5? 9,0 ' 18,5 
426 ." 12 2 24,2 16,2 9,0 ' .", 17,4 
622 Лопсия 4 3, шф. ' 8 22,4 14,4 5,8 9,2 0,9 ' 2,7 , 16,6 1,1 18,7 
386 Ятрия 17" осьть 22,2. 13,5? 6,7 ' 8,6 17,4 
627 , Лопсия -41, , ел. 2, шф. 6-7 22,1 13,6 - 6,3 7,9 9,7 2,3 17,5 ' 0,8 18,5 -
371 Ятрия 12 3 -22,0 ' 14,1 15,9 , 8,5 17,4 
424 ,; 

12 2 ,, 22,0 14,1 6,3 9,0 16,5 
25 ' Лопсия 41 1, шф. 3 21,8 13,2 5,8 8,6 0,5 2,0 16,8 1,4 \ 18,,0 

' 628 " 41 2, шф. 6-7 21,4 , 12,7 6,7 8,3 ' '1,2 3,5 17,0 1,5 19,5 
29 " 41 3, шф. 10 21,3? '12,6 ' 5,7 7,7 0,4 ,,1,7 1,0 16,5 
55 " . 41, шф. 5 ,20,6 12,5 5,8 7,5 1,0 2,3 15,? 1,0 '18,1 
30 " , 41, ел. '2, шф", 6 20,5? 5,~ 7,6 0,6 ' 2,0 1,4 17,2 .,. 



Окончание табл. 11 

Ng 
~естонахождение L. 

кол. 
'{ 

. . 398 Ятрия, обн. 12, ел. 2 . 0,59 0,35 0.43 0;72 102 71 
582 Толья 28 4 0,68 О,39? 0,42 0,78 .100 71 
425 Ятрия 12 2 0,640,38 0,50 0,87 0,37 0,74 1.00 0~08 145? 72 
717 Толья 28 2 0,65 '0,38 0,43 '0,83 - . 0,76 0,08 1i2 142 68 
380 Ятрия 17, осьть 0,68 0,37 0,46 0,81 101 112 70 
37'3 /1 12 ел. 3 0,63 О,43? 0,50 . - 0,77 105 112 73 
396 11 12 2 0,71 0,44 0,45 0,78 0,78' 102 0,09 i17 72 
23 Толья 28 2 0,67 0,38 0,46 O,8q 0,43 0~78 .].04 0,09 112 150 72 
374 Ятрия 12 3 0,69 0,40 0,41 0,82 101 110 72 
368 /1 . 12 2 . 0,64 0,43 - - 0,77 75 

--1 397 Там же О,74? О,86? 100 113 
(р 406 , Ятрия 17, осьшь 0,67 0,41 0,470,79 0,36 0,80 · 102 0,07113 70 

376 /1 12, сл.3 0,72 ' 0,3.9 0,46 0,82 101 110 ' 73 
399 и 12 2 0,65 0,50 0,76 '101 70 
620 Лопсия 41 ' 3, шф. 8 0,69 0,36 0,38 0,81 0,37 0,83 . 102 0,06 112 160? 73 
378 . Ятрия 16 2 0,64 0,37 0,54 0,76 102 112 74 
426 11 12 2 0,67 0,37 0,72 102 115 77 
622 Лопсия .4 3, шф. 8 0,64 0,41 . 0,400,83 0,3.3 0,74 105 0,06 112 . 155? 68 
386 Ятрия 17, осьть ' 0,61 0,39 0,50 0,78104 . 114 71 
627 Лопсшi 41, .сл. 2, шф. 6-7 0,62 0,36 0;46 0,84 0,30 0,79 105 0,04 110 150 71' 
371 Ят~ия 12 3 0,64 ' 0,39 0,42 0,79 102114 
424 " 12 2 0,64- 0,41 0,45 0,75 1Q4 112 74 
25 Лопсия 41 1, шф. 3 0,61 0;39 0,44 0,83. 0,25 0,77 102 0,08 ' 102 18 .73 
628 " 41 2, 'шф. 6-7 0,59 0,3~ 10,.530,91 0,340,79 10з 0,08107 70 
29 . " 41 3, шф. 10 0,59 0,36 о,45 0,77 0,24 102 · 0,06 104 14 71 
55 . " 41, шф.5 0,61 0,36 0,46 0,88 0,43 0,75 102 0,05 112 160? 72 
30 11 41', сл. ·2, 'шф. 6 0,37 _. 0,84: 0,30 95 0,08 109 72 



ные - ку=О,65 (пределы колебаний от 0,59 до 0,74), умеренно или слабо 
CKo~eHHыe кпереди - кс=О,38 (пределы колебаний от 0,35 до 0,44), сильно 
или очень сильно Е!ыhуклые ..: KlrO,46 (пределы колебаний ,от 0,38 до 0,54), 
с наибольшей вьmуклостью в средней части, имеют форму укороченного парал

Jlелограмма. Замочный край прямой,передний край плавно переходит в слабо 

Ш\огнутый брюшной, образуя с передней частью дугу окружности бол'ьшого ра
диуса. Угол сочленения слабо скошенного заднего края с прямым- заМочным 
краем в среднем paBeH1~20 (~еделы колебаний от 102 до 11-7°J, а перед
него с замочным в среднем 72 (пределы колебаний от 68 до 77 ). Ушко-

\, . . . 
видные уплощения краев раковины: ·спереди узкое OCTPOyro[IbHoe, сзади тупо-

угольное. МакуШки- в'ысоки~" прозогирные, нависающ~е над аРеей, четко: обособ
ленные, довольно узкИе (tJ, =1020), с приостренным кончиком. от макушек к 
заднебрюшному углу протягивается четкий кИль, обособляюший широкую заки

ле.вую площадку с пщ:югой депрессией на ней. Ареа пологая ~ отношение ' ее 
вьiсоты к высоте макушки в среднем составляет 0,33 (пределы коЛебаний 
o,24-0~43), узкая и длинная - проходит вдоль ' всеЙ длины замочного края. 
Ареа у взрослых экзеМJЩЯРОВ (Д=20 мм) . покрыта связочными бороздками. 
Число борОзД,ок различно, но в задней части ареи их ' всегда на 3-4 больше. 
Перед~ие и задние Сl?язочные бороздкио С~ОДЯТСЯ позади макушек под почти . 
развернутым углом, равным 150-160 • Свободная от связочных бороздок по
верхность ареи покрыта тонкими . штрихами, параллельными замочному краю • 

. . Створки JiOKPbITbi низкими широкими (до 0,3 ·мм) концентрическими ' реб
рами. Радиальная скульптура слабая: едва заметные редкие, широко расстав

ленные ребрьШIКИ. От макушек к передневерхнему углу вдоль ареи проходят 
два радиальных ' ребрышка, на которых при -пересечении с концентрической . 
ску~ьптур~й образуются резкие морщинки, поперечноребристые валик'и. 

Внутренняя поверхность створок гладкая, матовая. М~нтийная линия от
четливая, предмантийная полоса широкая. Брюшной край изнутри гладкий и име-
ет валикообразное утолщение, окрашенное ка.к наРУ)l9iая поверхность. . . 

Из ме н ч и в о с т Ь. . Пределы .вариаций меристических признаков приведены , 
в onисании вида. В . выборках в значительной мере изменяется удлиненность ра- ' 

FОВИН. Вариации удлиненности КОРрелятивно СвЯзан.ы, с одной стороны, со сте- . 
пенью оттян~ости задненижнего угла раковиНы, с другой стороны, с высотой 

макушки. Последний признак очень Изменчив, хqтя величина апикального !угла 

и положение макуШек по отношению к переднему краю раковины сращштельно 

стабильны. 'Значительная изМенчивость ' в стеПени оттянутости задненижнеrо края 
под~еркивается и вариациями . угла сочленения замочного я · :заднег6 краев (раз
ница достигает 150). <t>opMa и накЛон ареи · к плоскости 'смыIанияя створок от
носительно стабильны, но коэффициент ее преВЬШIени~ (высота ареи к высоТе 
макушек) сильно Вl;iрьирует (разница в выборках до 0,19) из":эа ' разницы . вы
соты макУшек •. В связи с большей или меньшей скошенностью переднего края 
сушественио изменяется угол сочленения переднего ' н замочного краев (до 
25"% от максимального значения). . 

Возра .стные изменения • . У некоторых экзем:nпяров с длиной paKQ-: 
вины менее 22 . мм нет связочных борозд , в передней .части ареи. А у крупных 
взрослых форм они хорощо Быра)!<ены и появляЮгся настоящие шевроны. . 

Сравнение. ОТ б~изкоговидаG. hommey{ jChavan,1952 t с. 11, 
табл. 1, фиг. 16-19/ из оксфорда Франциис отличается наличием переднего и 
задНего УЩ~К ·и реБристыIx валиков на переднеспинном крае. . 

ф~циаль~ая ПРИj~6ченность - и тафономическая характери~
т и к а. На · Приnолярном Урале Gr,ammatodon lopsiensis редко, часто или . 
очень часто встречается в песках,' глинах алевритовых и алевритах глинистых 
от верхнего кимеридЖ/') и . нижневолжского поДъяруса, . формировавшихся, ВОЗМО)j(-:-
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НО, В условиях . нижн~~ И средней сублиторали /Захаров, Месежников, 1974/.
Породы верхнего кимериджа (р. Лопсия) закmoчают остатки многочисленных 
~ разнообразных моллюсков: аМмонитов~ бел'емнитов, двустворок ~ скафопод, ' 
а такжефорамннифер и крнноидеЙ. Из двустворчатых моллюскqв в ориктоце-

, нозахнаиболее многочисленНы астар'Гы, иногда устрицы, -встре~аются трации, , 
плевромии; нукуланы, камптонекте6ы, окситомьi,. плагиостомы, модиолусы, 
nротокардии, энтолиумы, пликатулы, пннны, ИЗ9ГНОМОНЫ; гастроподы и скафЬ-

. поды редки. . , 
Характерны два типа 'захоРонений: 1) ракушниковые прослои и рассеян

ные ствоОрки и 2) uелые раковины и обломки. Раковины грамматоДонтов, как ' 
правило, хорс;>шей r;:охранностИ. Зах9ронение их 'происходило в 'спокойн'ых усло-
виях, без транспортировки, при. медленном ос;адкона.Коплении. . 

.' Тип искonае~ого цен0З~ для. большинства видов определяется . как авто- . 
хтонный с элементами аллохтонного. 

Состав ' нижневолжских ориктоuенозов (на peK~ Ятрия, Толья) заметно 
мен~ется, хотя наи@олее распространенные в Bepxнelyl кимеридже 'роды дву
створок переходят в ю~жневоЛжскИй подъярус: астарты, 'устрицы, К8МПтонект'е
сы, энтолиумы, динны • . Здес!:, .очень часты также ростры белемнитов и аммо- , 
-НИТОБ-. Наиболее распространенный тип захоронения - ЛИНЗОВИДНl:trе ~и гнезд~ , 
образны~ ~копления, обычно приурочеНньrе к определенным уровнЯм слоя. Скоп..:. 
ле~я состоят 'главным образом из раковин астарт и устриц ' (монорС;>довые . 
скonления). Грамматодоны же ' ~аше встречаются ~He этих скоплений. Судя по ' 
заполнени~ полостей раковин 'маРКQGИТОМ, гРамматодоны захоронялись без пе
рено са при . высоких . темпах осад кона кonления. Тип ископаемох:о' цеН,оза - ал

лохтоиный танатоценоЗ со слабым ' перемещением перед захоронением. 
у с л о в и я о б и т ан и я ~ - Вид 'селился на глинистых и глинисто-илистых 

грунтах ' нижНей и средней субли'l'Орали совместно . ~ астартами и устрицами, в 
состав.- биоценозов входили также пинны, камптонектесы, из'огномоны, пликату
лы. Присутстiше в биоценозаХ . таких нъше. теплолЮбивых родов, как устрицы, 
пИнны, изогномоньi ' и пликатулы, свидетельствуei о тепловодНОМ pe~Me бассей-
'. . . r 

на,_БЛИзком к современному субтроri8чес;кому. т,емпература воды, по Cд.jMg '.' 
данным, составляла в среднем 18,5 , соленость в пределах 30,4-32,4%0 
/Захаров, 1980/ • 

-Местонахождение. Приnолярный ' Урал, р. Ятрия, обн.16, сл. 2; . 
обн. '12, СЛ; 1; нижневолжский подъярус, зона Eosphinctoceras' magnum; 
верхний КИlylеридж, зона ' Virgataxioceras : dividuum; р. Толья, Обн. 28, 
qJ;. 1, 2, 4, нИжневолжский подъS!рус; р. Лопсия, . обн. 41, сл. 1-3, (шурфы , 
3~10), верхний кимеридж, зоны Ацlасоstерhапus уо, А. pseu,domutabili 

В о з р а с т. Верхняя юра, ' в~рхний кимеридж - НИЖНеВОЛЖСКИЙ подъярус. 
f> а сп р о' с т ра н е н и е. ПР1Щол~рньrй Урал. 

Grammatodon grасiаПs Sanin sp. * n 

Табл. ХШ, фиг. 5-7; табл. 'XIV, фиг •. 1-6 

Гол О'тип. , Экз. N.! 586/28,музей ИГИГ, север .. СреднеЙ Сибири, р. Ана
бар, обн. 5, сл. 10,' инт. 0-1,5 М, нижний мел, нижний валанжин, зона . 
Polyptychites. michalskii. . 

\.. . Материал.- ОКоло · 20 экз. хорошей ' И превосходНОЙ сохранности; Огдель
ные CTBOP~ и целые экземпляры (табл. 12). 

'Диагноз. Раковина мелкая, округц.о-Овальная или овальная, округлеlЦlО
трапециевидНОЙ формы, укорочеюrая, с прямым скошенным задним краем, пер~ , 

. н Ta~oe название :Вид получил за изящество формЬr. 
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, о 
, секающим замочный край под углом 127 , задневерхний угол закруглен, пе-
реднийкрай вьmуклый, округлеНН~IЙ и плавно пере~оди; в брюшной, субпарал
лельныЙ замочному. Передневе~хний угол близок к прямому. Сочленение пео-. 
реднего и замочного краев тупоугОль~~, округленное. Макущки низкие, , уз- , 

кие, ненависаЮIIШе, с тупым кончиком: киль отчетливый, округленный; депрес
сия на закилевой площадке слабая. Скульпту~ , сетчатая, с бугорками в мес
тах пересечения радиальных и КО1Щентричес'ких ребер. ' " 

оп f!: с а'н и е,. Раковины мелкие,о~ругло-овальные или оваЛьные - ку=О,7 3 
(пределы колебаний от 0,57 до '0,80), редко сильно, чаще умеренно скошен- , 
ные кпереди - ксс=О,33 (предел!,I колебаний от 0~28 д'? 0,37), сильно или , 
очень сильно вьщукЛые ,:... , кв=О,41 (пределы 'колебаНий от 0,37 до 0,41), ~ 
наибольшей вьmук.лостью в передневерхней трети раковиНы, ' укороченные,в 

' вер~ей части округлеино-трапециев~ные; со сriрямле~ым скошеиным задним 
кр-аем, пересекающим замочныIй край под углом в ' 127 (пределыI колебаний от ' 
119 до '138 о). Сочленение этиХ краев закруглеI;iО. ' Передний KP~ выпуклый, 
округленный, плавно , переходит в брюшной край, субпараллельный прямому ' за

мочному, и пересекает посЛедний почти ' под ' прямым углом. Сочленение перед
него и заМОЧ~ОГQ кРаев тупоугольное, закругленное. Макущки ПРОЗОГИ8НрIе, не 

, нависающие над -ареей, низКие, с широким кончиком, узкие (ol =84 ), хоро
шо обособленныI •• от макущек к заднебрюшному углу протягивает~я отчетливый, 
округленный, особенно' в нижней , часТи, киль, 'обособляющий заюiЛевую пло-
щадку сО слабой депрессией. ' , , 

Ареа полого HaКJ10HeHa к смычному краю, отношение высоты арен к вы
соте макущки составляет в ,C~ДHeM 0,27 (пределы колебаний от 0,20 до ' 
,0,33), 'короткая - отношение длины ареи к длине раковины в среднем 0,52 ,' 
(пределы ' колебаний от 0,42 до 0,58). в задней части ареи связочные ' борозд
ки (до 5 борозд) длинные, в передней части ( 1-2) очень короткие. Свобод
ная от борозд передняя ЧаСТЬ аре и покрыта ,тонкими штрихами, паРaJIJ1ельными 
замоч~ому краю. Угол схождения связочных борозд ~ =1зз0. Место изло-
ма борозд расположено позади ' макущек. 

Поверхность раКОВЩiЫ покрыта умеренно ШИРОlЦ{Ми (до 0;3 мм) и час
тыми радиальными ребрышками, ' разделеЮlliIМиочень узкими промежутками и 

более тонкой концентрической скульптурой. В- местах пересечения радиальной 
и концентрической скульптуры обраЗyI01.'ся бугорки. к'роме того, на поверхнос-
ти раковиныI имеются нерезкие лиНии роста' . , 

В о з р а с т ны е и з м е н е н и я. Сравнение более ранних воз растных стадий 
со взросль~и формами п~казывает, что с ,в6зра,стом Уменьшается отношение , 
длины ареи К ,Длине раКОВИН~I, увеличивается чисп6 свя~очных борозд, поя'впя
ются _СВЯЗОЧ,ные БОРОЗЩ>1 на передней части арен.' Молодые-_ экземпляры имеют 

субквадратную раковину, которая с возрастом становится длиннее (уменьшает-
ся ' коэффициент удлинения). - , 

Сравнение. Onисываемый ' B~ наиболее ' блюок к Gra:mmatodon ',pic:;
tum (Milaschevich) -, ' /Борисяк, 1905, табл. 11, фиг. 16, 17, ' 
с. 15/ из оксфорда-юiмеридЖа ' среднерусской ЮР~I, однаКО_, ОТJ:lичается от него " ' " , большим задневерхним округленным 'Углом, отсутствием резких радиальных 

струек на переднем ХО1Ще раковины, менее резким Qкругленным килем и более 

спабой закилевой депРесс~еЙ. От' нового' вида G. lopsiensis описыва':' 
емый ,отличаетс-я вьmуклым передним Kpae~, т'ynоугольным сочленением перед
него и ' замочного Краев и оТсутсrвием переднего ущка, отчеТливqй ра4иальн~й 
скульптурой. , - , _ 

Фациальная п -риуроченность и тафономиче,ская хар~ктерис
т и к а' . ТИlIоваЯКOJ1J1екция -происходнт из зеленовато-серых тонкоnлитчатых 
щrевропитов ниЖliего валанжина (зона Polyptychites i-nichalskii ) 
на р. Анабар. Здесь вориктоценозах совместно с ' 'очень многочисленными граМ-
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\таблица 12. Grammatodon gracialis Sanin Бр. n. 

~~·I 'дение ' Mecтo.""o""l Д 

I 
в 

I 
Т I дПч I u 

I 
к 

I 
в 

I 
Ба I а 

Р. Анабар 

28 Об.н. 5, сл. 10, ,17,5 12,3 4,6 6,0 0,5 1,5 15,4 0,8 
инт. 0-1,5 м 

68 Там же 10,6 8,0 3,1 3,2 0,2 1,0 9,5 ,0,4 
69 n 9,6 7,1 2,8 2,7 0,2 0,8 8,0 0,5 
71 11 9,5 6,4 3,0 3,5? 0,3 1,0 7,5 0,6 
70 1/ 6,5 5,2 2,2 2,2 0,2 0,8 5,5 0,5 

I 

П"'ов Пакса 

5.'?5 Обн. 35, сп. 3817,5 12,5 5,0 4,5 0,5 1,5 16,5 ' ' 0,3 
90 35 41 14~7 9,7 4,4 5,0 0,5 1,5 12,9 0,5 
26 35 40 10,5 6,0 3,2 4,0 8,3 0,2 
60 35 10,5 6,$ 2,'5 3,8 7,9 

I 

матодонтами очень часты аста:рты, часты гомомии, энтonиумы и окситомы, 

редки лопатинии, лиостреи и бухни. Преобладают в ориктоценозах UEщые рако

вины, реже разрозненные , створки. Гомомии заХороне.ны в' прижИ.зненном пOnо
жеНИ!f; скульптура у ABYCTBOP0r- не нарушена. ,Раковины 'грамматодонтов не
редко захоронены целыми, : с ~омкнутыми створками, ориентированы они, как 

правИnо, брюшнj,n.i кРаем вниз, замочный край паpanлелен поверхности наплас
тования. Сортировки ракови'н по размеРУ" нет. Тип , ископаемого ценоза близок 
к автохтонному , танатоценозу с ' элементаМи annохтонного. 

На n-ове Пакс~ грамматодоны часто встречаются в глИнистых апевроли- " 

тах совместнО' с частыми бухиями, , иноцерамами, цукyiIомами, 'редкими лима,.. 
тулами, трациями, а также остатками аммонитов, г/астроп!'д, с кафопo,l:l', рахо

образных и ходами илоедов. llепые раковины , и отдельные створки бухий, рас

сеянные по породам; образуют , небonьшие ·~коnпения. Грамматодоны в , OCHO~ 

ном хорошей сохранности, в виде целых раковин. Тип ископаемого це~оза бли-
зок к- автохтонному, танатоUенозу. , ' 

у с л о в f! я о б и т а н и я. В районе р. Анабар, грамматодоны об1rianJ1В 
успови5РС , средней сублитоpanи на илистых грунтах совместно с разнообразны
ми фиnьтрат6рами как низкого, так и высокого трофического уровня, при 
слабой придонНой гидродинамике /Санин, 1979/. ,сOnеность вод, определен
ная методом Ракера-Валентайна, составляла 31,5%0 (по , трем измерениям). ' 

На n-ове Пакса грамматодоны обитали на ГЛИНИСТО-ИЛ:!iСТЫХ грунтах 
совместно с ' бухиями и lliiоцерама'ми в усповиях нижней ми ,средней с~блит,о-
рапи , в водах с нормально-морской соленостью и температурой 10-'12 С ' 
/Захаров и др., ,1974/. ' , , 

Местонахождение. Север Средней Сибири" р. Анабар, обн. 5, сп. 
10,иНт.О,..1,5 м, нижний валанЖИн,' зона ,Polyptychites michalskii; 

п;"овПакс~, кровля нижнего ~i верхний валанжин: обн~ 35', сп. 38, 
40, 41. '" 

Воз' р а с т. Нижний мел, вanанжиН. 

Р а сп р о с тр а н ев и е . Север Средней С~бири. 
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1I 
1 

в I~ 1 

т 1I а/д lu а/К ISa~~ IL~I LJ I Lr IL~ а Ii в 

7,3 '0,70 0,34 0,37 0,43 0,33 0,11 87 138 133 ' 95 

5,5 0,75 0,30 0,39 . 0,52 0,20 0,07 80 138 90 
5,0 0,74 0,28 0,39 0,52 0,25 0,10 ' 83 119 88 
5,5 . 0,67 О,37? 0,47 0,58 0,30 0,11 8 '3 119 87 
3,5 _ 0,80 0,34 0,42 0,54 0,25 0,14 87 120 90 

3,0 0,71 0;26 0,40 0,17 0,33 0,10 95 124 150 70 
4,0 0,66 0,34 0,45 0,27 0,33 0,12 90 194 82 
1,5 0,57 0,38 0,53 0,14 85 115 - 88. 

0,65 0,36 0,37 ... 86 111 101 
-' , 

Grammato,don schourovskii (RоuШiеr), 1847 ' 

Табл. ХJJI, фиг. 8,9 

Сuсиllаеа schourovskii: RоuШiеr, 1847, с. 482; Rouillier 
et Vosinsky, !1848, табл. Н, фиг~ 39. 

Macrodon schourovskii: Борисяк, 1905, с. 12, табл. Н, фиг. 
10-14. , 

Parallelbdon schourovskii: Герасимов, 1955, с. 49, табiI . 1, 
фиг. 17, 18;Spath, 1936, · с; 113, табл. 43, фиг. 2. . .1 

Gramniatodon schourovskii: · Захаров, Месежников, 1974, с. 
133; Захаров, Шурыгин, 1978, с. 110, табл. 11, фиг. 4,5 • . 

Голотип. Изображен ~ работе RоuiШеr et Vosinsky, 
1848, .. Табл. Н, фиг. 39. Средневолжский подъярус Восточно-Европейской 
платформы. . 

М а т е р и а л. Два экземnriяра 'удовлетворительной сохранности; отдельные 

створки (табл. 13). 
Оп и с а н и е. Раковины мелкие, удлиненно-овальныI,. умеренно скошенные 

кпереди, умеренно ' Bьmyкnыe, с наибольшей вьmуклостью в передней части ра
ковинь;. Передний и задний края. скошеныI. субпаpannельны друг другу. ' Спинной 
край прямой, брюшной почти прямой. Макушки высокие, прозог,ирные, не нави
сающие над ареей. Киль очень пологий, округлый, протягивается от Макушек 

к слегка оттянуто~у округлому задненижнему углу. Ареа узкая 'и очень ко
роткая, слабо наклонена к смычному краю, покрыта небольшим количеством 

свяэочныJt борозд (до 4-5 в задней части ареи и 2-3 - в передней), .точка 
излОМа борозд расположена позади макушек, но очень близко к ним. 

Поверхность раковИны .noKpbITa тонкими радиальными и концентрическими 
ребрышами;; в местах их пересечения образу~ся утолщения. Кроме -того, . 
имеются довольно резкие линии нарастания. На закиnевой площадке раднаш.-
ные ребрышки почти исчезают. . 

С Р а в н е н и е. Наиболее близок . к описываемому виду G rammatodon 
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Таблица 13. Grammatodon sG::hourovskii (RоuШiеr), 1847 (р. Ят
рвя, обн. i 1 ) ' . 

N, I меСТОН1 Д ~ 
кол. хождение 

420 , Сл. 2 22,6 ' 13,4 
421 3 18,7, 11,8 

Окончание табл. 13 

NQ Местона- В ДПЧ 

кол. хождение Д Д 

420 
421 

Сл. 2 
3 

0,59 0,33 
0,63 0,27 

IT 
4,0 
3,7 

Т 

В . 
0,30 
0,31 

1 

ДПЧ 

7,5 
5,0 

1 . 
а/д 

0,34 
0,27 

1 

u 

1 
к ' 

1" 
18 · '1 а 

0,2 1,2 18,0 
0,7 2,6 16,0 

" 

и , 

s а/l 
, 
LJ.. L.I а/к 

а · 

0,17. 0,07 85 -135 
0,35 0;14 85 120 

0,13 
0,7 

L1". 

130 
134 

'/ 

1 . 
а 

' 7,6 . 
5,0 

L.l 
' . 

83 
70 

pictum (Milasch.) /Борисяк, 1905, с . i5, табл. Н, ' фиг. 16, 17/ из верх
ней юры ' Ру\Сской niIатформы. Представители G. schourovskii отличаются 
более удлиненной раковиной" менее реэКИ/v! килем,' более T~IМ углом сочnе
нения 1 заднего и замочного краев. 

от нового вида ~rammatodon gracialis Sanin отличается 

более удлинениой раковиной, менее вьmyiлым. скошенным передним краем и 

соответственяо менее округленным углом сочленения переднего И' замочного 

краев. \ 
от GrammatQdon ' elatmense /БОРИ9ЯК, 1905; с. 12, табл. Ц, фиг. 

9/ из нижнего кепnовея Восточно-Европейской платформы отличается более 
широкой закилевой плоцrадкой, более узким~ макушк?ми, ~олее узкой и кор9Т-
кой ареей ', сильнее от:i-янутым ~ижнеэадним' концом ра~овины; . 

Ф ациал ьная ПРИ1уроченност'ь й тафон омич еска я хара кте-
р и.С т и к а. Очень редкие раэроэненныI,. но целые ' створки раковины ' этого ви
да встречаются в голубовато-серых алевритах на р. Ятрия. В ориктоцено;зе 
совместно с грамматодонами часты астарты, nлевромин, лиостреи, энтолиумы, 

аммощiты и очен,Ь часты ростры ' белемнитов; , 
Тип захоронения - равномерно Рассеянный. Раковины nлевромий, как пра

вило, захоронены в прижиэненном пbnоженни. Раковины устриц и БОРl?йонекте
сов целые, с обеими створками, захоронеНы, i вероятно, . на месте жИзни. 
ВСТРечаются ориентированные вертикально ростры белемиитоВ. , Преобладают 

, . 
автохтонные 'ИскопаеМъlе танатоценозы. 

у с л о в и я о б и Т а н и я. В Приnолярном ' Зауралье вид селился на} песчано

илистых . плохо сортироваНных грунтах в условиях средней - ' нижней сублитора

·ли /Гольберт и др., 1972/, спокойной придонной гидродинамиЮjI. Доминирующи
ми в биоценозах были свободнолежащие фильтраторы высокого трофического 
уровня (пектиниды и остреиды). Сре~егодовая температура воды, по данным' 
ca/Mg анализа, составляла 10-11· С. СоленосТь вод, по д8няым геохими
ческих анализов, 'была близка к нормально-морс:кой /Гольберт и др., 1!172/. 

, , Мест. он 'ахождение. ПриnолЯрный Урал, р. Ятрия, рбн. 11, сл. 2, 3 .. 
нижний валанжин, зона' 'I'emnoptychites insolutus; Восточно-Еврonей-
ская платформа, средн~волжс'кий подъярус. . 
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Возраст. ' Келловей - нижний валанжин. 

р а сп р 0 с т р а н е н и е. Восточно-Европейская платформа, Приполярный 
Урал, Гренландия, север Средней' Сибири. " ~ 

Род Cosmetodon i3ransonj 1942 

. Parallelodon: Koninck, 1885; Крымгольц И др., 1953, с. 22; Ге-
расимов, '1955, с. 45. 

Beushausenia: . СОББтаnn, 1897, р. 93. 
Macrodon: . Борисяк, 1905, с. 1; Sokolov, Bodylevs"ky, 
Gilberwhltea: Crickmay, 1930, р. 44. 

1931,S.70. 

\ Т и n о в ой ' в и Д ~ . Arca keyserlingii d.' Orbigny, . 185 О, око- ' 
форд; Восточно-Европейская платформа. ' 

диагноз. Раковина удлиненная и с . силЬно смещенными "кпереди макущ
ками. , Передний oтnечаток мускула-аддуктора треуГольный, задний более круп
ный, , почти прямоугольный, вьrrЯJtуТый вдоль за'мочного ' края • . Вдоль · переднего 
отпечатка с внутреиней ст.ороны щ)отяГивается отч.етливыЙ валик. Очень длин- , 
ный отпечаток заднего ретрактора начинается' от передней · трети заднего ад
дуктора, протягивается почти · до начала передних зубов и помещается ·на уз
кой площадке, которая кзади заостряется и ириподнцмаеТGЯ над ' внутреиней 
повер)U{Оqrью. 'Ornечаток Л!:!реднего aitдУКТОIЩ очень слабый, в виде ' прерыБ'с-' ' 
той и короткой цепочки небольщих окруГлых ' отпеч'аткоВ. Связочная площадка 
почти . перпеlЩикул~рна nло~кости смыкания 'СТВОРОК. Ее поверхность, свобод- .' 
ная от СВЯЗОЧНЫХ, борозд, кпереди от- .макущек покрыта тонкой щтриховкой, па

раллельной смычному краю. В задней части ареа несет глуб9кие связочные ' 
борозды. Замок построен по следующему плану: ' спеРеди 3-5 и.зог.(:iутыХ, ско
щенных, коротких и .' массивных зубов; подмакущечных зубчиков нет; сзади ИМ~ 
ется 2-3 очень длинных прямых. параллель~ых замочному краю псевдолате
ральных зуба. Условные продолжения задJЩX и передних зубов сходятс'я в точ

ке,ра~:riоложенной "под макущками, НО лежащей на замочной площадке. 
В и д о в о й с о с т а в. Несколько десятков 'видов. 
Время существования. Ранняя юра - ранний мел. 

\ 

Jio 
Cosmetodon bojarkensis Sanin sp .. , n. 

Табл. ХУ, фиг. '1-8; табл. XYI, фиг. lа-в 

Гdл'отиh - ЭКз. NQ 586/44, музей иrиг, север Средней Сибири, р. Ле
вая Боярка, левый берег, обн. 23', сл. 3, верхняя юра, нижний 'киМерйдж, зо- .. 
на Rasenia borealis. 

М а т е р и а л. Несколько десятков · экземпляров ' хорощей сохранности 
(табл. 14). ' 

Диагноз. l?аковина среднцх и крупных размеров, очень сильно Bbrrsqry
тая в длину. Линия максимальной длины расположена немного ниже 1/2 вы
сОты. Имеются отчетливый · киль, ярко выраженные радиальная, с четким " 
б,fЮШНЫМ: C~YCOM ' ~ закиnевая депрессии, КРЬЦ10видная (с НЮ~IOНОМ вперед) 
задневерхняя уплощенная часть раКОВИНЫ, нет концентрическои скульптуры. 

О n и с а н и е. Раковина средн,ИХ и крупных разме'ров, . сильно Бьiтянутая 
в длину, максиМальная длина ниже ' ёередины ВЫС9ТЬ1, Kr-O,53 (пределы кОле:
баний . от '0,46 до 0,59, т.е. с высотой, приблизительно равной половине дли~ 
ны), сильнq или очень сильно скощенная кпереди - кс=О,24 (пределы коле-

* Вид назван по типовому местонахождению на р. Боярка (севеР Сред
ней Сибири). 
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Та бл ида 14. Cosmetodon bQfarkensis Sanin, sp. п. 

NQ 
Местонахождение s 

кол. а 

Р. Боярка, обн. -23 
" 

43 . Сп. 3 (верх.) 70 39,0 19,0 ' 9,6 7,5 1,2 2,8 33,1 4,0 5;2 5,2 2,8 
, 124- 4 70 33,6 15,6 6,8 6,5 1,0 2,7 27,5 1,2 
44 3 70 31,0 16,0 7,3- 6,2 0,8 2,5 26,2 45 , , 5,2 5,0 1,3 
122 , 4 72 30,0 15,0 6,5 7,5 1,0 2,5 24,9 4,2. 4,0 45 .' , 1,5 
45 3 76 29,7 15,4 6,8 6,3 1,0 , ' 2,2 2~,9 3,5 5,0 5,О? , 1 ' 1,5 
42 2 , 74 28,6 15,7 6,5 6,8 0,6 1,9 4,0 3,7 4,5 1,5 
41 74 25,8 13,9 6,2 6,0 0,7 1,9. 3,5 3,5 1,5 
46 3 76 22,0 12,2 5,2, ' 5;6 0,8 1,8 17,9 " 4,0 3,8 3-,3 1,2' 
47 3 79 ,16,2 9.,0 4,0 4,3 '0,5 1,5 13;0 2,3 2,2 3,0 0,7 
48 , 3 81 ~15,0 ' 8,8 3~7 4,0 0,5' 1,5 ' 11,5 2,2 2,0 3,0 0,5 
49 3 84 9,0 4,9 2,5 3,0 0,1 0,5 6,2 1;0 1,0 1,5 0,2 
280Хета, оБН. 16,осьmь 74 ,61,7 24,5? 9,1 10,8 ' 2,5 4,5 53,7 3,0 

Окончание, тiбл~ 14 

No' . Местонахождение ~ т 
кол. , 

Р. БОЯЕкаl ' обн. 23 

43 Сп. 3 ' (верх.) 31.6 ,O,L':9 , 0,19 0,50 0,81 0,43 0,04 0,85 120 ·- J.:~5 6 
124 4 26,5 ~~46 , 0,19 ' 0,44 0,79 0,37 ' 0,04 0,82 113 122 8 
44 ' 3 22,7 0,52 0,20 0,46 0,73 0,32 0,06 q,84 118 128 8 
122 ';'1 24,5 0,50 0,25 0,43 0,82 0,40 0,06 0,83 115 118 6 
45 3 , 23,8 0,52 0,21 , 0,44 , 0,80 0,45 0,06 0,84 110 115 7 · 
42 2 21,2 ' 0;55 0,24 0,41 0;74 0,32 0,07 - 111 123 9 
Аl 20,2 0,54 0,23 0,45 0,78 0,37 0,07 109 129 7 
46 3 16,5 0,55 0,25 0,43 0,75 0,44 0,07 0,81 . 109 121 9 
47 3 11,0 0,55 0,26 0,44 0,68 0,33 - 0,06 0,80 116 114 8 
48 3 11,0 0,59 ' 0,26 0,42 0,73 0,33 0,05 0,77 116 106 5 
49 3 5,3 0,54 0,33 0,51 0,59 0,20 0,04 0,69 i05 100 
280 , Хета" обн.16, осьmь50,5 0,40? 0,18 0,37 0,82 0,56 0,06 0,$7 87 112 



, 
баний от 0,19 до 0,33), очень сильно въmуклl'l'Я - кв=О,45 (пределы колеба
ний от 0,41 до 0,51), с наибольшей вьmyк.riостью в верхней 'трети рак~вИны 
на ЛИНIЩ киля. По форме близка к вытян) .... гому царВллелограмму, но расширена 
в заднеЙ части: брюшной край расположен ПОД углом примерно зо.о · к прямому 
спинному. Задний и · передний края почти прямые или очень' слабо въmуклые 
(передний чуть больше), скошенные, .субпараллельн:ые Или задний скошен не.:. ' . ' . . . о 

Много сильнее. Задневерхний угол в среднем равен 118 , передневерхний -
о . . '. 

75 • Огчеrливый киль,протягиваюШ:ийся от прооогирныхмакушек, обособляет 
широкую за килевую площадку со хорошо. замеfной ~а,ки.iIевоЙ депреССИ1,Й.Макуш
ки низкие, ' широкие - rL =112 (пределы колебаний от 109 до 120 ), слабо 
нависающие над ареей, с притynЛЕШНЫМ кончиком. Огношение высоты ареи к 
высоте макушки в среднем составляет 0;36 (пределъi колебаний от 0 ;22 до 
0,45). Ареа узкая и длиНная, протягиваioща~ся почти на всю . длину спинного 
края. ПовеРХНQСТЬ ее покры'га ГЛУ90КИМИ связочными бороздками, располоЖЕ;!Н
ныlи в основном .. позади макушек. связочныle бороздки имеют шевронообразное 
строение не на всех возрастных 'стадиях, а лишь при длине раковины 30 мм 
(взрослые стадии, ВОЗМОЖНО, ПOJiОВрЗрелые). Даже у взрослых особей }UeBpoHbI 
не покрывают всей пщ~ерхности ареи' (см. ('Возрастные изменения"). Точка из
лома с~язочных борозд позади макушек. Угол, образов~ый заднИми . связочны
ми бороздаМи и замочным краем, в среБШем близок к 7 ' . Угол, образованныIй 
/1шевронами", ,как правило, больше 150 • Передняя часть ареиу молодых эк
земпляров покрыта тонкИми . штрихами, параллельными замочному краю. 

от макушек к передией части брюшного края протягивается широкая по
логая депрессия С ' небольшим синусом на брюшном ' крае. 

i Поверхность раковины покрытачаcrыми и резкими paдiiацьнъlМИ ребрами, 
частично бифур~руюшими в нижней части. Ширина ребер не превышает 0,2 ММ; 
промежутки ме'жду ними ' равны их ширине. Иногда у брю!1ШОГО края заметны 
нерегулярные ребра ВторО.ГО порядКа. ()тчетливы коюiентрические тонкие струй
ки и резкие линии, отмечающие ·этапы роста. Последние разделяют радиальные 

ребра на длинные столбики, иногда чуть смещая их относительно друг друга • . 
Внутренняя поверхность створок гладКая, матовая. МУскульные отnечат-' 

Ю! и мантийн'ая' ЛИНИЯ имекiг более темную окраску , (коричневатую). Ог:nечатки 
мускулов-:-аддукторов kp)"JIныI,. широ'кие; задний примерно в полтора раза боль
ше переднего. Вдоль передиего отпечатка сверху вниз протягивается узкиЙ, 
хорошо выра:iкeнныI' . в8iIик • . Поверхность мускульных отпечатков гладкая и . 
блестяшая. Наибольшая ширина предмантийнойполосы - в задненижнем углу 
раковины. Длинный и узкий ·oтnечаток ретрактора протягивается под замочн!>lМ 
краем от передней трети заднегО аддуктора до места пересечения jщинным 
задним зубом замочной площадки. Передний отпечаток ретрактора предстаВ<Iен 

отдельнымкороткимии неправИnьной формы полосками. Поверхность отпечатков 
мускулов-ретракторов покрыта блестяIiIИМ коричневатым вешеством (как у ~ 
oтnечатков мускулов-аддуктqров). 

Изменчивость. В небольших пределах (см. "Onисание,,}', колеблется 
удлиненность, немного больше СКОШЕШНОСТЬ и въmУклость раковин. В целом же 
ОблИК представителейвида 'подвержен гораздо меньшей индивидуальной' измен
~ИВОСТI:I, чем у .видов кукуллеидеи. При относительно стабильной .форме и . раз
мерах ареи довольно з~ачительныI вариации ее относительНой высоты . в зависи
мости · от степени ее .. наклона и BbICOТbI макушек •. 

. В о з р а с т н ы е из м е н е н и я. ОНИ прослеж~ны на примере одной выбр
ки (р. Левая Боярка, обн •. 23t'верхн слоя 3, нижний' .кимеридж). Bъцne уже 
отмечались иэtdенения с воЗрастом морфологин связочной nлоЩа,дки. 

Сравнительный анализ различных возрастных СТЩЩЙ ПОК8:?8n, что у бotIее 
молодых экзе~яров четче выражена радиальная 'брюшная ,депРессия и макуш-
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ки расположены ' ближе к центру. У экзеМI111ЯРОВ с длиной раКОВШiЫ MeH~ 1 О 
мм (например. экз. NQ 586/49) на I связочной площадке имеется лишь Oдl:la 
очень ' короткая связочная борозда. При длине раковиныI '15 мм с.вЯЗОЧ)iЫХ бо
розд 3, при 20 мм - 4 и 30 мм ~ 5. При длине раковины более 30 мм пер-' 
вые "шевроны" (связочные борозды) обнаруживаIOТСЯ и в передне;й части ареи. 
Ijапример. у ЭКЗ. 586/44 (Д=31.0) появляеТ~ЯОдl:lа борозда спереди; уэкз. 
1986/24 (Д=33~6) - 3; у ЭКЗ. 586/4з (Д=39.0) - 5 связочных борОзд. да
лее их число закономерно у!зеличиваетсЯ. и при длине раКОВШiы более 50 мм 
они покрывают всю переднюю часть ареи. Задняя часть ее полностью покрыта 

'бqроЗдами уже на стадии д=15 мм. На ~адии д=10.0 мм зaдiiеверхний угол 
имеет крыловидную форму. а у раковиН с чуть большей длиной "крыло" ниве- ' 
лируется 'и угол округляется. 

Сравнение. Наиболее блИзок к о:Письmаемому виду C9smetodon key-
serlingii , (d' Qrbigny) из оксфорда Восточно-Европейской nлатфор-

, , , , J ' ' 
'Мы. В нашей коллекЦШi имеется несколько образцов этого вида из оксфордских 

отложепий на р. , Унжа (бассейн р. Волги). Кроме ' ТОГО, просмотрена ' колл~кция 
А. Борисяка в музее , (UНИГРМ им. Ф.Н. Чернышева. г. Ленинград; кол. NQ 
350) /Борисяк, 1905, ' с. 2. табл. I., фиг. 5':"'7/. 

Самое, ~ушествеиное отличие нашего 'вида от С. keyserlingii - с>тсут-
ствие крыловИдного ВЫРОС1;'а задНЕшерхнего угла. окр~леШiОсть задн'е,Го. края. 
более ciIабые заКl!Левая, маКyPlечн~брюшная депрессии ~ брюшной синус. У 
наших образцов край задl:lеверхней части раковины наКЛОНеН вперед и в отличие 
от С . keyserlingii более тyIi:оЙ. СкошенНость описыIаемогоo вида больше. 
а переднее ушко, не обособлено вырезом переднего края. 

~ациа льная приуроЧ:енность и тафономическая характерис

T~Ka. На р. Левая Боярка косметодоны редко - часто встречаю:гся в богатых 
окаменелостями буроват~еле'Ных. плохо, ,сортированных лептохлоритовых мел

козернистых песках и песчаниках нижнего ЮiМериджа. формировавшихся в уо- ' 
ловиях средней сублИТОр8ЛИ. дл.я разреза ' характерно ' чередование прQCЛоев, 
обогащенных окаменелостями , и бедНых 'ими. К прослоям. обогашеннъ~ остат-
ками раковин безпоовоночНых. приурочены обпомки древесщfы. фосфоритовые 
жеЛваки и разнообразные п'о форме конкреции известковистого песчаника /Onор-
!iый ра.;!рез.... 1969/. , , " ' 

Наиболее распространенные тиnь! захоронения -:: ракушниковые\ nластооб
разные и гнездообразные , скопления. Редко рассеяиные по ; слою раковины наб
moдаioтся в бедных окаменелостЯми Шiт.ервалах. В ракушниковых скоплениях 
нередко преобладаIOТ представители несколькИх ' (немногих) родов двусТвОрок. 
энтолиумов, а старт, Шiоцерамов, по:riатШiИЙ. ' косметодонов. мепеагрШienn и 
других. а ' также аммонИтов. ростров ,бепемнитов. В этих захqронениях смешаны' 
представители разныIx этологических групп. раковины ра.;!НЫХра.;!меров (в том 

. . .... . . 
числе отдельных таксонов. , находяшиеся ' на ра.;!НЫХ стадиях индивир:уaiIьного 

развития). разноЙ формы и ' обiюмки; , раковШi. , Крупные раковины и ростры , бе
лемнитов обы'iНО несут cnещ,I окатанности. РакушнИКОВЫе СКОnЛ,ения - скорее 

всего аллохтоюiые, ископаемые танатОцено.зbl. 
другой тип захоронений наблюдается в Шiтервалах меЖду ракушниками: I 

равномерно рассеянные целые раковШiЫ ппевромий и пини. ориентированные 

перпендикулярно напЛастованию. захорон.енныIe в прижИзнеШiОМ положении. Сов
меСтно с этИми дВустворками редко встреЧ8IOТСЯ маклернии. устрицы. астарты. 
арктики. целые раковины которых пежат па'panлельно "Напластованию. Описанные 
захоронения близки к aBTO~ToiHЫM ~CKonaeMЫM , танатоценозам. , , 

у с 11 о в и я о, б и т а н и я. Бпагоприятными для по~елеиия косметодоновбьulИ 
мелкопесчаные. ппохо сортированныIe грунты. условия перемеиной гидродинами

ки в" средl:lЕ,'!Й' субтЩТОр8Лlj. Косметодоны обитали -совМестно _ с реофиnьными, 
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би'ссуснымии uементнъJМ:И фильтра торами высокого трофического уровня (маК
лерницми (=бореЙонетесы). энтолиумами. устрИцами. мелеагринeлnами). а так
же ваГИЛЬНЪJМ:и фильтраторами НИЗКОГО уровня (астартами. ' танкредиями. apK~ 
тиками). Значительное таКСОНОМИЧЕ)СКое , разнообразие беспозвоночных и присут
ствие большего числа ныне теплолюбивых родов (изогномонов. устриц. Пинн. 

' тригоний) свидетельствует о субтропических температурах нормально-солены'х · 
вод. ' Этот 'вывод ' подтвержДается данными палеобиогеохимии: среднегодовые '·' 
теМпературы в раннем кимериджском море в районе 'бассейна Боярки по четы-. . '. о 
рем измерениям J.iliслор<5дно-изьтоnныl;L методом равны 15.1 С. а по дБУМ из-
мерениям Cci/Mg методом - 16.00с. Соленость вод. ' определенная методом 
Ракера - ВалентаЙНа. по устрицам из того 'же интервала разреза, составляла 
в среднем 32.4%0 (по в QщJедenениЯм). колебания в пределах 31.З-3З.5%с; 
/Onорный 'разрез •••• 1969. с. 96; Захаров, 1980. с. 203/. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Север Средней Сибири. р. Jlевая Боярка, левый ' 

берег, оби; . 23. сл. 2-4, . нижний кимеридж, зона Rasenia borealis; 
р. Хета, Ьбн. 16. осьть, кимериДж; Приnолярный Урал. р. Jl9I1СИЯ, обн. 42, 
сЛ. 10-11; осьть. нижний кимеридж,зона Pictonia . involuta, 

В о з р а с т. Верхняя юра, кимеридж. 
Ра сп р (, с т р а н е н и е. Север Средней Сибири, приnолярный Урал, . 

. Cosmetodon chetaensis Sanin. Бр. 

ТаБЛ. XYI, фИГ~, 3, .6 . , 

}to 
n. 

Гол отип ... ·эКз.N2 586/299, музей ИГиГ, север СреАней Сибири. р. 

Хета •. оби. 10, каН. , 2, ниЖнИй мел, нижний берриас, зона С he~aites ' si-
biricus, '. 

Материал. Более 10 экз., двустворчатые удовлетворительной сохран
ности и Ядра с ,остатками РаКОВШiНого вещест'ва (табл. 15). 

диагноз. Раковина крynнЫХ ' и очень крупных размеров с очень пологим 
округленнь~ килем. без радиа~ьной брюшной и закилевой депрессии. удлинен
ная, макс~альная длина 'ниже 2/3 B:blCO:ГbI, ' с оттянутым зaдiiенижНим углом~ 
неясным или слабо выраженнъJМ: только по нижнему краю брюшным . синуtом,' . 
резIЩми радиальными ребрами и тонкой концентрической С~льпту.рой. не на-
рушающей cnnошности радиanьных ребер. . 

О n и с а н и е. Ре,ковины KpymibIX И очень KpynнbIX размеров. УДЛ1pIенные ' 
или удлиненно-овальные - . ку=О,53 (n-редеnьi колебаний от 0.46 до 0,58), 
максиМалi.ная: длина Юiже' , 2/3 высоты, очень сильно или сильно скошенные 
кпереди ... кс=О,22 (пре.Целы колебаний от 0,14 до 0,24), сильно или · оченЬ 
сильно вьmyклые - кв=0,41 . (пределы колебаний ~O,36дo 0,45). ' с нанболь
шей въmуклостью в передневерхней трети~ Пере,Дний , край скошен , и слабо 
округлен В ' верхней части, ' задний плавно округлен. задненижний угол 'слегка " 
оттянут и сиnьно окруГлен, брюшной и спинной края СУбпаралш:iлыiы друг другу. 
УгоЛ схождения заднего и спинного краев в среднем равен 1120 (преде'лыI ко
лебанийОт 103 до 1310, наиболее достоверный замер у -голотиna); Угол схож-
дения переднего и , спинньг~ . краев . 'в среднем pa~e~ 800 (преД~~I 
колебаний от 75 до .800) • . Раковина кзади не расширяется. Киль 

. очень пологий, округленныij:; . 'слабо выраженный; особенно в нижней 

части раковины. 3акилевая депрессия отсутствует. Синус ' в брюшной 

чаСти имеется не у В,сех экземпляров (наиболее ' чет~й у экз. N2 586/296) и 
BbIpa)!<eli ':!'олько на краю раковины. не прослеЖИБаЯСЬ на линиях роста. Ради

альная депрессня соответственно, отсутствует. Мак'ушки низкие и широкие (ма:" 
fi . 
Вид назван по типовому местонахождению на р. Хета I (север Сред-

ней Сибири). 



Та'блиuа 15.Cosmetodon chetaensis Sanin sp. n.(р.Хета. обн~10) 

I В I т fч I u • I к I · I л I м. 

296 Кан.2 47.6 25,0 9,О? 6.5 1,5? з.о? 43,0 2,5? 

295 Там же 46,5 21,6. 9,Е? 10,.02,5 5,3 '38,8 5;0 7,0 3,0 

276 " 40,8 20,5 8,6 9,7 3,0 5,4. 36,5 2,0 . 

297 " 40,5 23,0 9,5 9,2 3,0 6,5 33,5 ... 3,2 . 

299 " 38,0 21,2 '1,6 9,3 31,3 
288 Сл.1"72 38,0 . 22,2 9,9 8,7 3,0 5,0 33,2 3'9 

Окончание табл. 15 

Ng Местона- 1 В ДПЧ Т 1 1 а/ u s · 
LrJ.. L..f t., L • .ч! а - Д а/ а/1 

кол. хождение д , Д в К а 

296 Кан. 2 0,52 0,140,36 0,50 108 80 
295 Там же 38,6 0,46 0,22 0,44 0,83 0,47 0;08 80? 103 75 
276 и 30,0 0,50 ,0,240,420,740,56 0,07 104 109 85 
297 и 34,2 0,57 0,23 0,41 0,840,46 0,1099 108 80 

299 и 25,7 0.56 0,240,36 0,68 97 131 78 
288, Сл.1-2 34,0 0,58 0,24 0,45 0,89 0,60 0,10 105 110 • 

кушечный угол в среднем равен 10з0), не нависающие над ареей. От~ошение 
высОТЫ ареи к высоте 'макушки составляет в среднем 0,50 (пределы колеба
ний от 0,46 до 0,56). Ареа длинная и узкая. На экз. Ng 586/288 хорошо 
сохранилась передняя часть ареи, которая имеет более 8 свЯзочных борозд 

(Д=38,Q). Таким образом, ареа почти полностью покрыта связочными бороздами 
Поверхность раковины покрыта y~epeHHO широкими (0;2-0,3 мм)", иногда 

бифуркируюЩими в ни.жнеЙ части радиальными ре~рами, разделенными, равны
ми им по ширине промежутками, а также очень тонкой конuентрической скульп

турой и более грубыми линиями нарастания, , не нарушающими сnлошности ра-

диальныIx ребер. . 
Изменчивость не J изучалась иэ-эа- НеравноuеююЙ . СОХpaIOIости. материала, . 

С р а в н е н и е.' Представvтели вида очень хорошо отличаются от близкого 

кимеридж-волжского вида С . • bojarkensis sp.n. округленной. не расширяю
щейся кзади раковиной. отсутствием радиальной и закилевой депрессий, очень 
полqгим килем и узкой закилевой площадкой. наличием конuентриче'ской ' скульл"7 ' 
туры. ненарyiиенностью радиальных ребер. Uшевронообразными" связочными боо
роздами. которые в передней части ареи ПОЯВЛЯЮТся на более ранних возраст

Hbtx стадиях, чем у С .bojarkensis. / 
Фациальная прИур'оченность и тафономическая характери~- ' 

тика. ' На р. Хета раковИны всегда .многоч·исленны в богатых оК'аменелостями 
н~жнеберриасских мелкОзернистых· алевритовых песках мелководно-морского 
генезиса. Песок ме.стами богат . лептохлоритом и заключает фигурные конкре
uии очень плотного R'вязкогоU известковистого пес~аника. /Граниuа юры и ме

ла •••• 1972/. В едином ориктоuенозе, с косметодонами из двустворок очень 
многочисленны астарты. часты энтолиумы, агилереллы, мускулусы. редки пин

ны, nлагиостомы, неокрассины, маклернии, лопатинии, мелкие устриuы, бухци, 
'протокар/Щи. встречаются аммониты. брахиоподы, сидячие черви (серпулиды) • ·1 

.. .. Окаменелости неравномерно рас-nредмены ПО .слою мошностью 4,Ом ., Ра- • 
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кушниковые СКOII11ения отмечены в . основании интервала. Раковины и их облом· 
ки в этих скоплениях не имеют отпределеннЬй ориентировки. Косметодоны встре
чены · также выше. р~кушников в ' рыхлых песках СО1'\местно с астартами. В поро

де раковины цельr'е, но только потерты и корродировiшы, обычно рассыпаются при 
извлеченин из споя. Здесь же· найдены пинныl в прижизненНом положенин. ТШl 
ископаемого ценоза - 'преимущественно aJщохтонный танатоценоз. 

, у с л о в и я о б и т а н и я. Вид селился на мягких мелкопесчаных' Грунтах 

в усповиstX верхней сублиторали в биоценозах совместнО с астартами, пиннами 
мускулусами и другими вагиль-ными и биссусными фильтраторами. Косметодо
ны предпочитали подвижные умеренно , теплые нормально-соленые B9ДЫ~ Сред- ' 
негодовые температуры берриасских морей на севере Сибири (бассейн Хеты) -, о 

по данным изотопного киспородного анализа, состамяnи около + 12 С. Соле-
ность вод этого же участка моря прибnижалась к ,350/00 /Захаро:В, Радо стев , 
1975/. 

Местонахождение. Север Средней Сибири'- ' р. Хета, обн. 10, сп. 1 
2, нижНий берриас. , 

• Возраст. Нижний мел, б~рри~сский ярус, зона Ch~taites .sibi-
r icus. 

F' а сп ро странение. Север СреW\ей Сибири. 

Cosmeto"don borissiaki (Sokolov, 1928) 

Табл. XYI, фиг: 4,5 

Macrodon borissiaki: Sokolov, 1928, с. 4~ . табл. IY. фиг. 1. 

Голотип. ХраНИтся . в llНИИГРМ им. Ф.Н. Чернышева, г. Ленинград, 

кол. N2 107, из сборов Н.А.Кулика, р. Адзьв8), бассейн Печоры, верхний 
оксфорд. 

М а т е р и а л ~ Около 30 целых (двустворчатых) экземпляров хорошей ' и 
удовлетворительной сохранности , (табл. 16). . . 
_ ДиаГН ·QЗ. Раковина крупных размеров, очень сильно вытянутая в длину 
(максимальная длина 'на уровне 0;5 высоты), кзади расширенная иуплощеННа5 
с округленным, но отчетливым кипеобразным пере~и'БОМ, закругленным задним 
краем, ' лишенная за килевой депрессии, ' со слабо выраженной брюшной~ с бугорr 
ми на пере сечении радиальных и' ,концентрических элементов скульптуры. 

О n и с а н и е •. Раковины' :Крупные, реже очень крупных размеров, очень 
сильно вытянутые ' в длину · - ку=0,49 (предел~l колебаниЙ от 0,44. до 0(55), 
максимаn-ьная длиНа раковины - на уровне 0,5 высс}гы, ' сильно скошенные~е
реди ..: КС=О; 23 (предеЛы колебаний от 0,19 до 0,31?) " сильно или очень 
сильно вьmуклые - кв=О,38 (пРеделы колебаний от 0,34 до o,42) '~ с наиболь
шей вьmуклостью ' в передневерхней трети , раковины, спереди суженны~, кзади 
расширенные. Передний край округлен и' скошен в нижней части, задний . равно
мерно округлен~ Задненижний угол очень плавно переходит в задний край, ко-

, " .. - О ' 

торый не :OТТ~YT • . Задневерхний угол ..fi в среднем . равен ,110 • 'а передне-
верхний - 75 • Киль отчеТhИВыЙ. В задней чаСТI4 раковина очень сильно упло
шена. МакY.Jllки очень низкие, широко paccтaвneнныe, ненависающие, широкие 
( 

о .. . 
tf" = 110 ), i:; очень тупым концом. Отношение высоты ареи к высоте ма-

кушки ' в среднем составляет 0,55 (пределы колебаний от O,4q до 0,70) -
ареа высокая, круто наклоненная к плоскости смыкан;и:я C'rBop.oK, относительно 

широкая, покрыта "шевронообразными" связочными бороздами уже на ранних 

стадиях (например, при Д=30 мм сзади 6 связочных борозд, а спереди - 2), , о 

передНЯЯ и задняя ветви борозд СХОдЯтся под углом более 170 • Депрессии не 
Поверхность раковины покрыта частыми грубыJ\.1И широкими (до 0, 4 мм ) 

9 1 
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Таблица 16. Cosmetodon borissiaki (Sokolov, 1928 )' ( р. 

NJ м.стонах"ж-I Д 
I 

В 

I 
Т IDЛЧ I и. 

I 
к I ~. 

I 
1 а 

I 'кол. . , дение 

430 Сп. 19-29 48,8 21,7 ~,2 10,0 3,5 . 5,0 2,0 36,8 
439 ' :?,О 44,8 20,0 7,8 8;5 2,5 4,0 i,8 35,8 
433 " , 19-:-20 44,1 19,4 8,i 9,0 2,5 , 4,2 2,0 зз;з 
448 20 ,38,1 17,3 6,5 8,0 1,0 2,2 1,0 24,3 
472 19 '· 37,6 19.6 ' 8,1 7,0 3,0 5,() 2,5' 25,4 
477 36,3 18,5 , 7,1 -
473 36,0 18.6 6,3 8,3 2,0 3,5 2,2 26,4 
431 19-20 35,8 15,8 5,3 8,0 1,0 ·2,0 2,0 ' 26,3 , 
435 35,4 16,2 6,2 7,5 1,5 2,5 2,0' ' '24,0 
441 20 35,\3 19,5 6,9 .' 11,'0 2,0 4,0 ·2,5 26,0 
449 19-20 33,5 16,0 , 6,3 7,7 2,0 ' 4,2 1,7 24,2 
432 32,5 14,8 , 5,8 6,6 1,5 3,0 1,5 25,5 ' 

32,.1 
~ , 

469 19 16,2 
436 19-20 31,4 15,7 6,0 8,7 1,0 2,1 2,0 23,5 
434 : 30,3 15,9 5,6 7,6 1,0 .2,0 1,7 2,0,5 
440 20 30,2 16,6 6,1 8,2 1,2 2,О ' 2,0 22,2 
467* , 29,6 -
475 ' 19 20,0 11,5 4,5 

:.* ~естонахождение образца - обн. 8а, осьтЬ. 

, 
уплощенными радиальными ребраЩ!, БИфуркируюшнtш (ближе к брюшному 
краю), 'пересеченнь~и более тонк~й и ча~той концентрической скульптурой. 
В местах пересечения наблюдаются 'отчетливые бугорки, а радиальные ребра 
разбив~ютсяна удлиненные столбики. Кроме того, на поверхности хорошо 
заметны стynенчатыIe кольца нарастания. _ . . 

Изменчивость. ' довольно значительНъ~ колебаниям (пРеделы вариа
ций уКазаны в , "Onисании") ПОДТВерждено отношени~ высоТы к ' длине ракови
ны, т.е. раКОВИЩ>I в выборках, как пра~ило, нИзкие и длШiНые, но встречают- ' 
ся высокие и укороченные экземпляры, в знаЧИТеЛЬНОЙ степени изменяется 
относительная высота -аРен, связанная с вариацией высоты -макушек относи
телЬно замочного края. Размер ' угла сочленения заднего и замочного краев ' 
в значительНой мере с~язан ',co1 Степе~ью ОКI,>угленности заДнего' края и варь-
ИI:iует в -ШИрОlЦlх пределах (102"';123 ). " , 

Возрастные из'ме.нения. На рщlНИХ, С':ГаДиях развития (Д=20 мм) 
- / 

'ракqВИН!l укороченная и высокая, почти прямоугольная, макушки ' уже 1!- выше, 
пере.q.неверJЩИЙ угол БЛиже к прямому~ . . .. 

С Р а в н е н и е. or морфологически близкого берриас-нижневаланжинского 
вида С. - chetaensis , отличается характером скульптуры: на.'1ичием бугор
IЮВ и смещенных по -линиЯм роста столбиков, . более QТчетливым КШJем и 
более широкой ' закилевой площадкой, положением максимальной длины и' рас

шиrенной задНеЙ частью рак'щины. В отличие от С. b~jark~nsis sp. П. 
из кимериджа севера Средней ' Сибири у, описы~аемог.о вида отсутствует за
килевая депрессия, передний , и задний края округленные, прису]'ствуеТ' концен

трическая скульптура, сочленение переднего и замочного краев округленное; 

Фащiаль~а.я лриуроченность и тафон'омическая характе- ' 
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дябака-Тари, . оон. 1} , 

I 
в 

I 
дпч 

I fil 1 а/ I и,/К · IS'/~,I L rL . L} 'Ц IL~ д LГ д 

v 

0,44 0,20 0,42 0,75 0,70 0,05 114 ' 105 70 
0,45 0,19 0,39 0,80 0,62. ' 0,05 113 102 ' 79 
0,44 О,2О 0,42 0,76 0,60 0,04 109 105 75 
0,45 0,41 0,38 0',64 0,45 0,04 118 110 75 
0,52 0,19 0,41 0,67 '0,60' О',1С? 10'7 118 76 
0,51 0,:38 - 109 ' 106 70 
0,52 ' 0,23 0',34 0,73 0,57 0,08 112 1,13 .- 75 
0,44 0,22 0,34 0~73 0,50 008 . 

J \ ,' 112 ·105 74 
0,46 '0,21 0,38 0,68 0,60 , 0,08 110 123 75 
0,55 0,31 0,35 ' , 9,74 0,50 ' 0,10 110 102 77 
0,48 0,23 0,39 0,72 0,48 , 0,07 115 122 76 
0,46 0,20 0,,39 0,78 0,50 9,06 107 112 72 
0,50 113 113 70 

' 0,50 0,28 0,38 0,75 0,48 0,08 112 103 170 
0,52 6,25 0,35 0,68 0,59 0,08 105 ,114 77 
0,55 0,27 0,37 0,74 0,60 0,09 101 116 77 

0,56 '0,'39 104, 102 81 

р и с т и к а. Описанный вид в больших количествах встречается в богатых . 

окаменелостями алевритах иконкрециях известковистого алевролита кровли 

средневолжского подъяруса, на р. дябака:"'Тари (uентpanьныIй ТайМыр), форми-
ровавшихся в условиях сРедней субл~тоPanи. ' ' ' . 

Характерны ракуШниковые 'скопления на низких стратиграфических ypoВj 
нях слоя. Линзы а гнезда: состоят Ш!огда целиком из фрагментов раКОВЩ:!, не

определимых до рода. В других случаЯх в скоплениях резко преобладают пред
,ставиreли одного рода: бухий, изогномонов, косМетРдонов, протокардий. По ' 
всему . слою встречаются захоронеЮiJ:,Iе в . прижизненном положении ,nЛевромии 
и nmшыI .• Tim. ископаемого ценоза .., аnnохтонный ископаемый тана!оценоз ' с . 
элементами автохтоннОго. 

, ус л о в и я' о б и т а н и я. Блаroприятньrми для вида были ~ягкие ИJЩстые 
грунты вблиЗи 'приглубых 'берегов на глубинах средней субпиторanи. \Характер 
осадка, богатого лептоxnорнтом и остатками ~знообразной стен~галинн6й 
морской 'фауны,_ свидетельствует о нормаЛьно-:.морских усл'ов:и:ях осадконакonnе
ния и существрвания фв:уны. Соленость , вод, ~шредenениая методом Ракера';" 
Валейтайна по 8 раковИнам устриц, с.оСтавляет в среднем 32%0, среднегодо,.. 
вые температуры вод по :и.зотоnно-кислОрОдным определениям - не ,меНее 

О ' , , , \ 
13-14 С/Захаров, .1980/. , . ' " , 

Местонахождение. Север 'СреднеЙ Сибири (п-ов Таймыр), р. деба
ка-Тари, о.БН. 1, сл.19-20, средневолЖский подъярус, зона Tainiyrosphi
nectes e 'xcentricus'; руч. Голубой, . обн~ ~a, осыпь, верхневолжский подъярус, 
зона Craspedites okensis. ,. 

, В о з р а с т. Верхняя ' юра, верхний оксфорд - ' волжский ЯР'ус. , 
Р, а сп р о с т р а н е н и е • . ,Восточно-ЕвропеЙская матформа, север Средней , 

Сибири ' (Л-ОВ Т8ЙМЪfр). . 
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. Cosmetodon rцdis (Rouillier, 1846) 

Табл. XYI, фиг: 2 

Сисиllаеа rudis: Rouillier, 1846, ' табл. д, фиг. 10; 1848, с. 428. 
Сисиllаеа rouillieri; 'l'rautschold (частично>, 1860 (1Y)~ с • 

. 345. ' 1861," с. 407. 
Macrodon rouillieri: Lahuset:l, ' 1893, с. 28, табл. 11, фиг. 16. 

Борисяк, 1905, с. 8, табл. П, фиг. 1:"4. 
Macrodon rouillieri' var. signatoides: БЬрисяк, '1905, с. 8, табл. 

11, фиг. 5. . 
Parallelodon rouillieri: Гер~симов, 1955', с. 48, табл. 1, фиг. 10~ 11. 
Гол отип. Местонахождение голотипа · неизвестно. Вероятно, оксфорд 

Подмосковья. 

Материал. Левая створка удовлетворительной сохранности. 

: размерыI. мм ' 

Д В т · дпч иа ' к в ~a ld 
2З,2? 13,0 6,2 7,0 1,2 3,1 20,2? 2,5 14,0 

в/д 

056 l' 
Т/В lа/д иа/к в/д sa/1a ,t.r/.. ,t.,j3 ~Y' .t I/!' дПЧ(д 
0,48 0,60 0,39 0,87 0,18 95 139 22 79 0,30 

О"п и с ан и е. Раковина ср~дних размеро,В, удлинеинс>-овальная, сиТ\ьно скс>

шеиная кпереди, очень сильно ,вздутая, с максщальной вьmуклостью в верхней 

части, в области киля, резко суживающаяся кпереди. Передний край округлен- . 
ныI,. слабо вогнутый, задний скощенный, прямой, сходится с замочным · краем 

" о " . , 
под углом 139 • Сочленение переднего края с замочным округлено, задн~гс>-
треугольное. Брюшной край не параллелен замочному. 'Раковина . сильно расши-
ряется кзади. Задненижиий угол сильно оттянут, округлен. . 

от макушек ' протягивает(:;я отчетливый щирокий, ' округленный киль, хорошо 
обособляющий крылвидную'. закилевую Шl0щадку с заметной депрессией. Макуш
ка высокая, вЗдутая, прозогирная, нависающая, с приостренным: кончиком. or
ношение выеоть! ареи к BЫCOТ€ макушки составляет 0,39. Ареа широкая И ' укс>
роченная .. Задняя (суженная) ее .половина " покрыта связочНыми борОздками 
(9); переДI:\ЯЯ, более широкая, покрыта тонкими ' штрихамИ,' параллельными за
мочному краю. Общие очертания ареи - неравносторонний тулоугольныIй треу

гольник (тулой вершинный угол под макуШкой), у которого передний ' угол' вдвое 
больше заднего. Связочные. борозды ' далеко H~ доходят до макущек. . 

от макущек . к брюшному краю почти пеpnеНДИкулярно замочному краю 
протягивается умеренно широкая радиальная' депрессия', на брюшном крае ' за-

'" .. - . . 
вершающаяся неревким синусом • 

. Поверхность раковины лишена радиальных Ребер, покрыта лишь · ОЧ.ень низ
кими }f ' широкими (до 1 ~) концентрическИ{'Ш ребрами и резкими, почти 'че
шуйчатыми кольцами нарастания • . 

Внутренняя поверхность гладкая. Передний и· ,задний отпечатки мускуло&- ~ 
аддукторов округльiе, ' задний , крупнее переднего. от верхней оконечносТи задне- . 
го отпечатка отходит длинный (около 7 мм) задний ретрактор. ПреJiмантийное 
поле широкое. '. . . . . 
, С Р ~ в н е н и е; от описанных в этой работе новых видов отличается 0'1"-
носительно более ' короткой раковиной, сильно расширенной задней ее частью, 

отсутствием радиальной скульптуры. 

от Cosmetodon keyser.lingi из оксфорда Восточнс>-Еврonей-
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' ской платформы /Борисяк,1905, с. 2, тьбл'. 1, фиг. 5~ 6/ отличается отно-' 

сительно более короткой ' раковиной, отсутствием вогнутой части заднего края, 
заднего и переднего ушка, а такЖе 'радиальной скульптуры. 

от с . lutugini ' из волжского яруса Восточно-Европейской плат-, 
формы /Борисяк, !1.905, с. 6, табл. 1, фиг. 10-12/ отличается относительно ' 
более короткой раковиной, значительно более широкой задней ее частью, от
сутствием радиальНоИ: скульптуры. У С. lutigini var. ' с. из тех же отло
жениЙ /Борис~, 1905, с. 7, табл. 1, фиг. 18/ радиальная скульптура также 
слабо выражена, но другие призна!g{, указанные выше. а также вьmуклый пе
редний край хорошо отличают описываемый вид от с. lutigini var . с. 

I ' 
Ф а ц и а л ь н а я при у ро ч е н н О'ст ь И т а Ф о н о м и ч е с к а я ха р а к т е р и с-

т 'ика. Е:цинственный экземпляр найден в темно-серой алевритовой глине верхне
го о~сфорда на мысе Урдюк-Ха:я (11-0В Пакса. север Gибири). для слоя харак.,. , 
терны гнездообраэные скопления раковинного детрита двустворчатых моллюсков 

Среди редко ' рассеянных по пор'оде давленных раковин определены бухни, моди
олусы. лИматулы, плевромии, Протокардии. арктики (?), танкредии (?), маклер
нии. окситомы, ' нукуланы. а также гастроподы (амберлеи) и скафonоды (дента
лиумы). В пачке обнаружены мелкие раковины аммонитов. Только nлевромии и 
модиолусы соСтавляют 8Втохтонную ч~сть ископаемых танатоценозов. Раковины 
других моллюсков претерпели перед захоронением сущес-х:венное перемещение. 

Формирование осадков происходило в условиях , средней сублиторали. 

У С л о в и я о б и '1' а 'н и я. Встречаемый в слое комплекс моллюсков пред
,ставлен в ' основном вагильными и , биссусными двустворками - - фильтраторами 
высокого И низкого трофического уровней. детритофаги верхнего уровня ' (нуку
ланы) и ЩfЗкого ,(дентали),мьд бьши малочисленными •. Эти моллюски , селились 
на мягкИх илистых грунтах в условиЯх ' средней сублиторали при с;'абильных и i 
достаточно высоких темпах осадконакonnе~ия /Басов 1'1 др., 1970, ' с. 29/., 

Местонахождение. П:-ов Па кеа, мыс Урдюк-Хая (море' Лаптевых); 
обн. 33, ел. 3. . 

В о з р а ст. Верхняя юра. верхний оксфорд. 

Р а 6\п р о ст ра н е н и е. ВостоЧно-Европейская платформа. север СреднеЙ 
Сибири. 

5.2,. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАдСЕМ~ЙСТВА , 

В РАЗРЕЗАХ И НА ПЛОЩАДИ 

данные о стратиграфии ,вмещающих отложений, их литологогеохимической 
и палеонтологической характ~ристике, использованные 11рИ написании этой гла

'вы, ' взяты иЗ опурликованных источников , /Onорный разрез ••• , 1969; Захаров, 
1970; Граница юры и мела •••• 1972; Захаров. Месежников, 1974; Палеобио
география севера ЕвРазии .•• , 1974; Захаров и др •• 1974; Стратиграфия юрской 
системы •••• 1976; Санин, 1979/: ' 

Ниже указаны местонахождения, в которых аркацеи встречаются наиболее 
часто. 

Север Сре~ней Сибири 

, и 

Р. , Боярка 

1. Обнажение 23 расположено на левом берегу р,. Левая Боярка в 14 км 
от устья. В слоях 2-4 (слои УН, УlII; XI' в /Onорный разрез •••• 1969/, зона 

и Полная схема расположения 'обнажений на ,р. Боярка приведеНа в /За
харов, 1970/. 
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Rd..senia borealis) ' в значительных КОl1ичествах встречаются раковины 
вида Cosrnetodon ' bojarkensis. 

2. Там же в слое ,' 9г (сл. ХУlll в /Onорный разрез .... 1969/ зона 
Pectinatites pectinatus -нижневолжский подъярус) чаСТЫ I Находки раковин 

, вида , Dicranodo'nta ' woodsi (стратиграфиче'ская колонка приведена на 
рис. 2, с. 17. в /Onорный _разр~ ... , 1969/). ' . , 

_ 3. Вид Lopatinia anabarensis вст.речается в обн. -6. осьть; обн. 
6, сл. 7; обн. 7, елои 4, 6; обн. 10, ел. 1 (-зона Polyp~ychites mic-
,halskii) • и в обн. 4, елои' 4, 7 (зона DiChotomites bidicho-
tomu's). " 

4. Orносительно редкие находКи ~к:овин ,вида , Lopatinia arctici:!. 
известны из обн. 6 и ' 13, ocьmь (зона Polyptychites . michalskii). 

,5. Часть! находки вида Lopatinia gigantae ' в · обн·.- 2, сл. 4а и 
обн • . 5. сл. 13 (зона Dichotomites bidichotomus). 

(Схема корреляшiИ разрезов на р. Боярка,' соотношение полевых. , номеров 
слоев и обобщенных заимствованы из кииг В.А. Захарова /1970, рис. 27/ и 
В.А. За'харова'. Е.Г. Юдовного /1974, с. 127, рис. 4/). 

и 
Р. Анабар , 

' Группа обнажений нижнемеловqго возраста расположена в низовьях р. Ана· 
бар (район пос. Урюнг-Хая). Аркацеи в целом , по разрезу редки и встреЧaIOТе: 

I . ,-
в очень lзких , стратиграфических интервалах. / 

1. Обн. 8, ел. 14, инт. 1,5-3,0 м - местонахождение богато находками 
двух видов: Lopatinia аnаЬдrеnsi's и 'L. petschorp.e (зона 
Temnoptychite(3 syzr?-nicus). Первый вид очень часто встречается ' в' обн. 
'3, ел. 3" инт. 0-1 м; ел. 4, Инт. 0-:2 м; сл. 5 (зона Т. syzranicus) и 
в обн. 3, ел. 11, иНт. 2,2-2,8 М (зона Polyp~ychites . michalskii); 
второй вид - в обн. 3, ел. 6, инт. 1,5-3 ,м и 4,5:;-6 м ' (зона Т. ,syzranicus 

' 2. Типовое мес;тонахождение вИДа Grammatodon gracialis 
приурочено к инт. 0-1,5 м' слоя '10 обн. 5 (зона Р. mi<;:halskii). ' 

Р. Большая Романиха 

В 70 км от устья реки располОЖена группа обнажений с очень частыми 
находками вида Lopatinia arctica: обнажения 30, 129 и 128, ' 
ооыпь и обн. ' 29, ел. · 4 /Захаров, 1970', рис. 28/ (зона , Polyptychites 
michalskii). - ' , ', ' 

Р. Пonигай** 

В разрезах , обн. 7, ел. Е?, осьшь; обн.- 8 и' оби. 12" осьшь, сл. 3, 6 
встречаются ' редкие Lopatinia anabarensis (зоны, SI..-trites 
analogus ' и Bojarkia mes'ezhnikowi). 

и Схема расположения' обнажений в бассейне' р. Анабар имеется в работе , 
В.Я. CAН~a /197~, , рис. 2/.' В ·.неЙ же ·на рис. , 3 приведена схема 
корре{lЯЦИИ выходов. 

1. 
-I:iИ Страт~рафические колонки см. /Захаров, 1970, рис. 29/. 
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Р. Хета 

1. Обн. 16 расположено ниже по течению реки от обн. 15 /Onорный 
разрез .•.• 1969. рис. 9. с. 55/ - глыбы ракушняков. осъrnь (зона Rasenia 
b orealis) - редкие Cosmetodon bojarkensis. 

2. Обн. 10 (слои 1 и 2) расположено по левому берегу р. Хета в 1.5 
км ниже устья руч. Букатый (зона Chetaites sibiricus) - частые Cos-
metodon chetaensis /Граница юры и мела .... 1972. рис. 2/. 

Р. Каменная (Северный Таймыр) 

Обн. 103 - правый берег реки. примерно в 2.5 км вверх по течению от 
устья последнего ручья; обн. 101 - там же, левый берег - очень частые на-

ходки Lopatinia taimyrensis (зона Dorsoplanites ех gr.maximus) 
/Захаров. 1966. рис. 2/. 

Р. дябака-Тари (Uентральный Таймыр) 

1. Обн. 1. слои 19, 20 (зона Epivirgatites variabilis) -правый 
берег реки в 9 км от устья /Захаров. 1970, рис. 24/ - много Cosmeto-
don borissiaki. . 

2. Этот же IЩД многочислен в обн. 8а (осъrnь). расположенном на руч. 
Голубой в 4 км от устья ручья - небольшой выход ракушникового песчаника 

( зонl'l Craspedites okensis) /OnОр1:!ый разрез •••• 1969/. 
3. Вид Lopatinia taimyrensis встречается в отложениях зоны 

Dorsoplanites ех gr. maximus - обн. 101, осыпь. 

П-ов Пакса 

(подробное описание см. в /Захаров и др., 1974, с. 121, рис. 1, 2/) 

1. Обн. 35. сл. 30. инт. 9-12 м (зона 'I'emnoptychites syzranicus) 
и слои 38, 41 (зона Dichotomites spp.)- местонахождения, богатые на
ходками вида Grammatodon gracialis ~ 

2. Обн. 36, сл. 10 (зона Homolsomites bojarkensis) - Lopa
tinia gigantae. 

П-ов Пакса, мыс Урдюк-Хая 

/Страти.Графия Юрской системы •••• 1976. с. 85/ 

Обн. 33. сл. 3 (зона? Amoeboceras alternans) -очень редкие 
Cosmetodon rudis. 

Восточный склон Се'ерного Урала 
(с использованием работ /3ахаров, Месежников, 1974, 
рис. 10; Захаров. 1970, с. 118/) 
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Р. Ятрия 

1. Обн. 17 - правый берег реки в 1,0 км ниже устья р. Большая 

ЛJOJ1ья; обн. 18 - там же, в 0,5 км вниз по течению от обн. 17, шурфы 4, 
6-9, ел. 2; обн. 20 - продолжение обн. 18 вниз по течению реки (зона Lau-
geites groenlandicus) - очень частые Lopatinia "yatriensis; тиnо-
вое местонахождение - обн. 18, шурфы 7, 8. 

2. Обн. "11, слои 2, 3 (зона Temnoptychites insolutus=T. syzra-
nicus + Neot o l1ia klimovskiensis - редкие "Grammatodon schou-
r ovskii. 

3. Обн. 12 - правый берег правой протоки вблизи устья р. ния-ю, слои 

2, 3; обн. 1 6 , сл . 2 (зона Eosphinctoceras magnum); обн. 17, осьть 
(зона Virgataxioceras dividuum ) _ очень частые Grammatodon lop
siensis. 

Р. Лопсия 

1. Типовое местонахождение вида Grammatodon l opsiensis
оби. 41 (левый берег реки в 70 км от устья), сл. 3, шурфы 8, 10; ел. 1, 
шурфы 3, 5 и ел . 2, шурфы _ С, 7 (зона Virgataxioceras dividuum). 

2. Много находок вида Paralopatinia pectunculoides в обн. 

42, елоях 10, 11; очень редкие Cosmetodon bojarkensis (зона 
Pictonia invo luta) . 

.. 
Р. Толья 

Обн. 27, -елои 1-3 (зона Virgataxioceras dividuum) в 25 км 
вниз по течению реки от пос. ТЬлья - редкие Cosmetodon bojarkensis; 
обн. 28, слои 2, 4 (зона Eosphinctoceras magnum) - там же - час
тые G rammatodon lopsiens is. 

Р. МаурьUiЬЯ (бассейн р. Толья) 

Обн. 52, елои 2, 3 - правый берег реки, по прямой в 10 км от устья 
(зона? С hetaites sibiricus) - типовое местонахождение вида 
Lopatinia uralica. (Расположение разрезов и стратиграфические колонки 
см . /3ахаров, 1 970, рис. 34-39/). 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИUАМН 

Таблица 1 

Фиг. 1-4. Dicranodonta yatriensis Sanin sp. п .... с. 51 

1 - N~ 586/34 (а - вид СО стороны праВОЙ створки, б - вид спереди, в -
вид · сверху, г - вид изнутри). 2 - N" 586/80 (а - вид СО стороны праВОЙ 
створки, б - вид спереди, в - вид сверху); 3 - N~ 586/35 (вид изнутри); 
4 - голотип, NQ 586/343 (а - вид СО стороны праВОЙ створки, б - вид спере
ди, в - вид сверху). СреднеВ0ЛЖСКИЙ подъярус, зона Laugeites groen.-
landicus, р. я трия, обн. 18, шурфы 7, 8. 

Таблица II 
Фиг. 1-3. Lopatinia (Lopatinia) woodsi Sanin sp. п ... с.56 

1 ~ голотип N~ 586/2л (а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, 
в - вид сверху, г - вид изнутри); 2 - голотип NQ 586/2п (а - вид СО сторо
ны правой створки, б - вид спереди, в - вид изнутри, г - вид сверху); 3 -
N<; 586/1 (а - вид со стороны левой створки, б - вид сверху, в - вуд изнут-
ри). НижнеЕ'ОЛЖСКИЙ подъярус, зона Pectinatites pectinatus, р. Левая 
Боярка, обн. 23, сл. 9г. 

Таблица III 

Фиг. 1-2. Lopatinia (Lopatinia) woodsi Sanin sp. п. : . С.56 

1 - N~ 586/52 (а - вид со стороны·правоЙ створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - вид изнутри). 2 - N<; 584/4 .(а . - вид СО стороны левой створки, 
б - вид спереди, в - ВIЩ сверху, г - вид изнутри). Нижневолжский подъярус, 
зона Pectinatites pectinatus, р. Левая Боярка, обн. 23, ел. 9г. 

Таблица IV 

Фиг. 1. Lopatinia (Lopatinia) woodsi Sanin sp. п ... С.5 6 

N~ 586/3 (а - вид СО стороны правой створки, б - вид спереди, в -
ху, г - вид изнутри). Нижневолжский подъярус, зона РесЦпаtitеs 
tinatus, р. Левая Боярка, обн. 23, ел. 9г. 

вид свер

рес-

н На всех таблицах, где не указано увеличение, изображения даны с уве
личением в 2 раза. 
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Фиг. 2-3. Lopatinia (Lopatinia) taimyrensis Sanin sp. n .. е. 5 9 

2 - NQ 586/498 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху); 3 - N~ 586/524, вид со стороны левой створки. 

Таблица V 

Фиг. 1-2. Lopatinia (Lopatinia) taimyrensis Sanin sp. n .. е.59 

1 - N~ 586/38 (а - вид СО стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - замок); 2 - N~ 586/61 (а - вид СО стороны правой створки, 
б - вид спереди, в - вид сверху, ,г - замок). СредиеволжсКий подъярус, зона 
Dorsoplanites ех gr. maximus, р. Каменная, обн. 128, осьть. 

Таблица VI 

Фиг. 1-2. Lopatinia (Lopatinia) uraliea Sanin sp.n .... е. 63 

1 - N~ 586/20 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - вид изнутри); 2 - голотип N" 586/18 (а - вид СО стороны пра
вой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - замок). 'Берриасский ярус, 
зона Chetaites sibirieus (по белемнитам), р. Маурынья, ,обн. 
52, осьmь, елои 2-3. 

Фиг. 3. Lopatinia (Lopatinia) aretiea (Bodylevsky) .. е. 66 

NQ 586/236, вид сбоку. Нижний валанжин, зона Polyptyehites miehal-
skii, р. Большая Романиха, обн. 128, ел. 1. 

Таблица VII 

ф и г. 1. Lopatinia (Lopatinia) aretiea (В odylevsky) . 

NQ - 586/230 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, 
сверху). Нижний валанжин, зона Polyptyehites michalskii, 
шая Романиха, обн. 129, осьmь. 

Ф и г. 2. Lopatinia (Lopatinia) petsel101'ae (Keyserling) 

е. 66 

в - вид 

р. Боль-

Гол отиn , NQ 283/46, орипшал из коллекции А.А. Кейзерлинга (Палеонтологи
ческий музей Горного института, г. Ленинград): а - вид СО стороны левой 
створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - (х4) вид со стороны левой 
створки, показаны СдВоенные радиальные ребрышки. Верхняя юра, волжский 

(?) ярус, валуны, бассейн р. Печоры, дер. Полушино. 

Фиг. 3-4.~opatinia (!:opatinia) aretiea (Bodylevsky) .. ,С. 66 

3 - N" 586/57 (а - . вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, . в - вид 
сверху, г - замок); 4 - N~ 586/58, замок. Нижний валанжин, зона Polyp-
tyehites miehalskii, р. Боярка, оон. 1, сл. 5. 
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Таблица VIlI 

Фиг. 1-3. Lopatinia (Lopatinia) arctica (Bodylevsky) ... с.66 

1 - N2 586/65 (а - вид со стороны левой створки, · б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - вид изнутри). Нижний валанжин, зона · Polyptychites . niichal-· 
skii, р. Большая Романиха, обн. 128, ел. 1; 2 - N, 586/51 (а - вид 
СО стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри). 
Верхний валанжнн, зона Dichotomites bidichotomus, р. Боярка, обн. 
4, сл. 7; 3 - N2 586/59 (а - вид СО стороны правой створки, б - вид спе
реди, в - вид сверху, г - замок). Верхний валанжнн, зона Dichotomites 
bidichotomus, р. Боярка, обн. 4, ел. 6. 

Таблица IX 

Фиг. 1-4. Lopatinia (Lopatinia) arctica (Bodylevsky) ... с. 66 

1 - N, 586/53 (а - вид СО стороны правой створки, б - вид спереди, в -
ВИД сверху, г - вид изнутри). Берриасекий ярус, зона Bojarkia m~sezh
nikow, р. Попигай, обн. 7, сл. 8; 2 - N~ 586/5 (а - вид со сторо
ны правой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - замок). Нижний валан
жнн, зона Polyptychites michalskii, р. Анабар, обн. 3, сл. 11, инт. 
2,2-2,8 м; 3 - N. 586/10 (а - ВИД СО стороны левой СТВОРКУ., б - вид спе
реДИ, в - вид сверху, г - вид изнутри); 4 ...,. N, 586/9 (а - вид СО стороны 
левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри). Нижний 
валанЖШi, зона Polyptychites michalskii, р. Анабар, обн. 3, ел. 4, 
инт. 0-2 м. 

Таблица Х 

Фиг. 1-4. Lopatinia (Lopatinia). arctica (Bodylevsky) .. с. 66 

1 - N2 586/173 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид сверху, в - .вид 
спереди). Верхний валанжнн, зона Dichotomites bidichotomus, р. Боярка, 
обн. 7, ел. 4; 2 - N2 586/96 (а - ьид СО стороны левой створки, б - вид 
спереди, в - ВИД сверху, г :. вид изнутри); 3 - N2 586/62 (а" - вид спередИ, 
б - вид сверху); 4 - N~ 586/63 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид 
спереди, в - вид сверху, г - замок). Берриасский ярус, зона Surites апа .... 
logus, р. Попигай, обн. 12, 0i::bmb. 

Таблица ХI 

Фиг. 1-6. Lopatinia (Lopatinia) arctica (Bodylevsky) .. с. 66 

1 - N2 586/62 (а - ВИД СО стороны правой створки, б - замок). Берриасский 
ярус, зона Surites analogus, р. Попигай, обн. 12, осьшь; 2 -N2 
586/677 (а - замок, б - вид сверху). Берриасский ярус", зона Surites 
analogus, р. Фомич, обн. 8, сл. 8; 3 - N2 586/54 (а - замок, б - вид 
сверху). Берриасский ярус, зона Bojarkia mesezhnikov, р. Попигай, 
обн. 7, сл. 8; 4 - N, 586/171 (а - вид СО стороны правой створки; б -
вид спереди); 5 - N~ 586/i70(a - вид СО стороны левой створки, б - вид 
спереди, в - вид сверху). Верхний валанжин, зона Dichotomites bidicho-
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tomus , р. Боярка, Обн. 7 , ел. 4; 6 - N~ 586/64 (а - l\ИД СО стороны пра
вой створки, б - ВИД спереди, в - вид сверху). Нижний ваilанжин, зона Те m-
noptychites syzranicus, р . Анабар, обн. 8 , сл. 14. 

Таблица ХН 

Фиг. 1-2. Lopatinia (Lopatinia) gigantae Sanin sp.n ... с. 70 

1 - N, 586/112, вид со стороны правой створки. Нижний готерив, зона НО
m o ls o mites bojarkensis, р. Боярка, обн. 5, ел. 13; 2 - NQ 586/118 
(а - вид СО стороны левой створки, б - вид сверху). Изображения даны в на
туральную величину. Верхний валанжин, зона Dichotomites bidichotomus, 
р. Боярка, обн. 2, ел. 4а. 

Фиг. 3-6. Lopatinia (paralopatinia) pectunculoides 

(Traudschold). . . . . . . . . . . . . . . . . ,.С. 72 

3 - N, 586/85 (а - вид СО стороны правой створки, б - вид слереди, в -
вид сверху, г - замок); 4 - Ng 586/86 (а - вид СО стороны левой створки, 
б ~ вид сверху); 5 - N; 586/84, замок; 6 - NQ 586/50 (а - вид СО стороны 
правой створки, б - , ВИД спереди, В - вид сверху, Г , - вид изнутри). Все изоб
ражения увеличены в 4 р;ра. Нижний кимерИдЖ, зона Pictonia involuta, 
р. Лопсия, обн. 42, ел. 10. 

Таблица ХIII 

Фиг . 1~4. G rammatodon lopsiensis Sanin sp.n .. . ... С.76 

1 - N~ 5 86/23 (а - вид СО стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - вид изнутри). Нижневолжский подъярус, зона Eosphincto-
ceras magnum, р. Толья, обн. 28, ел. 2; 2 - Ng 586/29 (а - вид 
СО стороны правой створки, б - вид сверху, в - вид изнутри). Верхний киме
ридж, зона Virgatax ioceras dividuum, р. Лопсия, обн. 41, ел. 3, шф 
10; 3 - N, 586/25 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, в 
вид сверху, г - вид изнутри). Верхний кимеридж, зона Virgataxioc'eras 
dividuum, р. Лопсия, обн. 41, сл. 1, шф 3; 4 - голотШI, NQ ' 586/55 
( а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху). Верх
ний кимеридж, зона Virgataxioceras dividuum, р. Лопсия, обн. 41, шурф 3. 

Фиг. 5-7. Grammatodon gracialis Sanin sp.n ..... ~ .с.80 

5 - NQ 586/26 (а - вид СО стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - замок). Верхний валанжин, зона Dichotomites spp., 
л-ов Пакса, обн. 35, сл. 40 (основание), 6 - N, 586/535 (а - вид СО сто
роны правой створю!, б - вид сверху). Там же, ел. 38 (кровля); 7 - N, 
586/90 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид сверху). Там же, елА1. 

Фиг. 8-9. Grammatodon schourovskii (Rouillier) .. с. 83 

8 - NQ 586/420, вид со стороны правой створки; 9 - N~ ' 586/421 (а - вид 
со стороны правой створки, б - вид спереди, в - замок). Нижний валанжин, 
зона 'I'emnoptychites inso lutus, р. Ятрия, обн. 11, елои 2-3. 
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Таблица XIV 
. (все изображения увеличены Е 4 раза) 

Фиг. 1-6. Grammatodon gracialis Sanin sр.n .. ... с. 80 

1 - голотип, N2 586/28 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спере
ди, в - вид сверху, г - вид изнутри); 2 - N, 586/71 (а - вид сО сторон:ы 
левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху) . Нижний валанжин, зона 
Polyptychites michalskii, р. Анабар, обн. 5, ел. 10, инт. 0-l,5м; 
3 - N, 586/60 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху). Верхний валанжин, зона Dichotomites sрр., п-ов Пакса, обн. 35, 
ел. 40; 4 - N2 586/70 (а - вид изнутри, б - вид спереди; 5 - N2 586/68 
(а - вид изнутри, б - вид сверху); 6 - N~ 586/69 (а - вид изнутри, б - вид 
сверху). Нижний валанжин, зона Polyptichites michalskii, 
р. Анабар, обн. 5, ел. 10, инт. 0-1,5 м. 

Таблица XV 

Фиг. 1-8. Cosmetodon bojarkensis Sanin sр. n .... с.8 5 

1 - Ng 586/43 (а - вид СО стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - вид изнутри); 2 - голотип N2 586/44 (а - вид СО стороны 
правой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри); 3 - N~ 
586/122, вид изнутри; 4 - N, 586/45 (а - вид СО стороны правой створки, 
б - вид спереди, в - вид сверху, Г- вид изнутри); 5 - N~ 586/46 (а - вид 
СО стороны правой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнут

ри); 6 - N~ 586/47 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, 
в - вид сверху, г - вид изнутри); 7 - N, 586/48, вид изнутри; 8 - N, 
586/49 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, 
г - вид изнутри). Нижний кимеридж, зона Rasenia borealis, р. Ле- . 
вая Боярка, обн. 23, ел. 3 (верхняя часть). 

Таблица XVI 

Фиг. 1. Cosmetodon bojarkensis Sanin Бр. n . .... с. 85 

N2 586/40 (а - вид СО стороны правой створки, б - вид 
сверху, г - замок). Нижний кимеридж, зона Rasenia 
Левая Боярка, обн. 23, ел. 2. 

спереди, в - вид 

borealis, . р. 

Фиг. 2. Cosmetodon rudis (Rouillier). . . . . . . ... С.94 

N2 586/22 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - вид изнутри). Верхний оксфорд, п-ов Пакса, мыс Урдюк-Хая, 
обн. 33, ел. 3. 

Фиг. 3. Cosmetodon chetaensis Sanin БР.n ... . ... с. 89 · 

N2 586/288, вид сверху. Нижний берриас, зона Chetaites sibiricus, 
р. Хета, -обн. 10, слои 1-2. 

Фиг. 4-5. Cosmetodon · borissiaki (SokolOv) ... ' ... с. 91 

4 - N2 586/434 (а - вид СО стороны левой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху); 5 - N2 586/478, вид сНаружи. СредНеволжский подъярус, зона 

Epivirgatites variabilis, р. дябака-Тари, обн. 1, слои 19-20. 
Фиг. 6. Cosmetodon chetaensis Sanin БР.n. . . .. с. 89 

N2 586/298, вид со стороны левой створки. Нижиий берриас, зона 
ites sibiricus, р. Хета, оон. 10, канава 10. 
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИШИ ,! 

Для ускорения вьтуска академических изданий издательст

во "Наука" nереlШ10 на ПОКВGlртальную с'истему сбора заказов. 

Ежекыiртально вьmускаются бюллетени, включающие в себя 

общественно-nолитическую, естественно-научную и техническую ли

тературу. В них' предстаВl1ена литература, намеченная к вьтуску в 

соответствующем квартале. Бюллетени заменяют два годовых анно

ти'рованных тематических плана, вьmускавщихся раньше (кн. 1, 
кн. 2). 

На книги Главных редакций физико-математической и восточной 

литературы сбор заказов проводится в прежнем порядке, т.е. по са
мостоятельным годовым n.riанам. 

Тиражи квартальных бюллетеней на 1985 г. поступят в книго-

торговую сеть в следующие сроки: 

1 квартал - в августе 1984 г. 
II квартал - в ноябре 1984 г. 
III квартал - , в феврале 1985 г. 

IV квартал - в мае 1985 г. 

Тиражи квартальных бюллетеней на последующие годы будут 

, поступать по такому же графику. ' 
Сбор заказов по каждому номеру бюллетеня производится в 

течение 1,5 месяцев со дня его поступления. 
Для оформления заказа на книгу издательства необходкмо 

указать'номер бюллетеня и позицию. 

Издательство "Наука" 



В СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ИЗдАТЕЛЬСТВА "НАУКА" 

готовятся к печати следующие книги: 

Мазуров М.П. Генетические модели скарновых железоруд

ных формаций. 18 л. 

В монографии рассмотрен состав и дИНамика развития рудоо5-

разующих систем в скарновых железорудных формациях фанерозой-

ских складчатых областей, докембрийских щитов и зон активизации. 
для каждой формации определены условия образования, показана роль 

вмещающей среды, магматизма, метасоматизма, регионального и л~ 
кального метаморфизма, сии- и эпигенетических · процессов в накопле

нии и преобразовании рудныIx масс. На основе детального анаJJиза тек

CTYPH~CTPYKTypHЫX особенностей руд и околорудных пород, изучения 

состава и микроструктуры магнетита и сопутствующих минералов ме

тощiми световой, сканирующей и просвечивающей электронной микр~ 

скопии определены тиnоморфные признаки магнетита. Впервые исслед~ 

вана кинетика рудообразующего метасоматоза. Предложены оригииаль

ные генетические модели, объясняющие размещение и строение мес

торождений. 

для геологов-рудников. 

Оболенский А.А. Генезис месторождений ртутной рудной форма

ции. 20 л. 

На основе рудноформационного анализа рассмотрен генезис 

месторождений ртутной и сопряженной с ней ртутн~сурьмян~воль

фрамовой рудных формаций и основные закономерности их размеще-: 

ния в областях мезозойской тектон~магматическоЙаКтивизации. 

Выделены и описаны генетические ряды рудных формаций дейтероор~ 

генных структур, показано их значение для металлогенетического 

анализа и прогнозирования. Предложена генетическая модель форми

рования этих рядов в парагенетической связи со щелочн~базальто
идным магматизмом структур активизации. 

для специалистов в области эндогенного рудообразования, гe~ 

химии и металлогении. 


