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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Б{Jгатые разнообразные североспбирстше пuзднеюрсюrе п раннемело
вые двустворчатые моллюсюr до последнего времени оставались слабо
изученными. Сейчас можно СI{азать, что собранные на cenepe Сибири тшл
:rеrщии по своей сохраmюсти п полноте сбороn не уступают лпбо мало 
уступают лучшпм европейсJ.;им т'оллеrщия.vr двустворчатых моллюсrюв 
того /Ее возраста. Благодаря особым услоnпям захоронения сохранились 
таюке ост.атки организиов n пх прпшнзпенной сnязп с таттй полнотой, 
НО'11Орую редr{о удается наблюдать. 

Монографическое изучение разномусr>ульных дnустворчатых моллю
сяов поназало, что эта группа в позднеюрспrх п раннемеловых морях на 
севере Сибири была представлена в большпнстве своеобразными видами. 
Степень видового эндемизма п богатства формами менялась в зависимо
сти от изменявшихся нлпматнчестшх условий всего аръ:тпчестюго бассей
на uт I\елловея до раннего готерпва, а таюне вследствие затрудненных 
связей бентосной фауны североспбнрсJmх ыopeii с морямп соседних тер
риторий. 

Двустворчатые моллюсыr н меют большую ценность для стратиграфии 
nерхней юры и нижнего мела Северной Сибпри. Благодаря работе в поле 
специалистов по аммонитам и другпм группам беспозвоночных, а таюнэ 
.тштологов, были проведсны очень тщательное стратиграфичесное расчле
нение и послойные сборы фауны, в том чпсле п двустворчатых мол;rюсrюв. 
Это позволило установить точную стратиграфичесную приурочепность от
дельных видов; следует учесть, что остатюr головоногих во многих разре
зах редни, поэтому двустворчатые ИОJlШОСЫI приобрели значение важных 
руноводящих форм. 

ЗначитеJiьную помощь прп детальных стратпграфичестшх исследова
нпях оназали проведеиные в поле тафономичесние и паJiеоэт�ологичесюrе 
наблюдения. 

Район сборов астатнов верхнеюрених п нпi-I\Иеl\Iеловых двустворчатых 
�Iоллюсков охватывает п-ов Таймыр и бассейн р. Хатанги. Небольшан I{ОЛ
лю;ция с р. Анабара была передана автору Н. И. Шульгиной. Сборы осу
ществлялись в течение летних полевых сезонов 196 1 - 1964 гг. в составе 
т-;омпленсной геологичест;:ой группы, проводившей исследование под рутщ
водством члена-норреспондента АН СССР В. Н. Санса. 

Автор счел возможным огранпчиться лишь приведенпем очень I{рат
юrх сведений по стратиграфии и палеогеографии района и сводных страти
графических разрезов по основным местонахождеппям описываемой фау
ны (см. главу <<Палеогеографичест;ая обстановна>>). 
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В работе дана э:кологичее:кая хruра.ктеристи:ка ос:но:ВIНЫХ ·ВИ!до:в разно
:1\Jус:кульных двустворчатых. При этом принималея во внимание опыт по
добных описаний в работах Р. Л. Мер:клина ( 1 950) , Е. А. Ивановой ( 1958, 
1962) и В. А. Собецкого ( 1961 ) .  Палеоэr{ологичесr{ие термины заимство
Iшны из работ Р. Ф. Геrшера ( 1 933, 1955, 1957) и Р. Л. Мер:клина ( 1 950) ; 
тафономичесrше термины приводятся в поюшании Л. Ш. Давиташвили 
( 1945) о 

Экология различных видов разномусr{ульных ·двустворчатых моллю
сrюв в работе освещается неодищшово полно, что объясняется не толыш 
разной полнотой материала, но и редкой встречаемостыо некоторых видоF 
D изученных разрезах. Рассмотрены наиболее распространенные биоце
нозы, ноторыми в позднеюрс:ких и раннемеловых морях на с евере Сибири 
были, преимущественно, биоценозы устриц и :крупных пе:ктинид (борейо
лснтесов) .  Уделено внимание связям разномус:кульных морей севеJ?а Си-
6ири с морями сопредельных территорий, главным образом бореальной 
.области. 

Нам представлялось очень интересным исследовать вознинновение эн
демичных 'Видов и возможные генетичесrmе связи между ними во временп. 
R занлючительной главе показано значение разномускульных двуствороt\ 
д.ля решения вопросов регионаJrыrой и местной детальпой стратиграфии. 

В работе приняты система разномус:кульных двустворчатых моллю
сJщв, пх терминология п методиr�:а измерения раковин, изложенные в <<Ос
новах палеонтологию> ( 1960) . Несколь:ко изменен лишь объем надсемей
.ства Pectinac·ea, в rшторое на основании последних данных юшючены се
мейства Oxytomidae (Jchika,va, 1958) п Spondylidae ( Собецюrй, 196 1 ) .  

В о  время работы над монографией автор обращался з а  советами и кон
сультациями I< широrюму нругу специалистов-палеонтологов и зоологов. 
Работа выполнена под общим руиоводством В. Н. Саиса. Систематичесr{аЯ 
часть работы написана при :консультации В. И. Бодылевс:кого, взявшего на  
-себя труд по рецензированию всех ранее опубшшованных статей автора, 
а таюне при постоянной помощи Н.  И.  Шульгиной. По вопросам палеоэко-
2Югии автор :консультировался у Р. Ф. Геrшера, а та:кже получал советы 
у Р. Л. Мер:клина; по вопросам систематиrп1: и номен:клатуры у А. М. Обу
та и А. С. Дагиса ; по вопросам зоологии современных моллюсr{ОВ - у 
О. А. С:карлато и А. Н. Голиrшва. Всем этим лицам автор выражает ис:крен
J-Jюю благодарность. 

Фотографии вьшолнены В. Ф. Горкуновым и Е. П. Бутановым. При 
·еформлении работы большую помощь оказал Н. П. Воровских. :Коллеrщпя 
.хранится в музее Института геологии и геофизики СибирСI{ОГо отделения 
Анадемии наун СССР (в дальнеiiшем Музей ИГГ, М 150).  



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕЮРСКИХ 
И РАННЕМЕЛОВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ MOЛJIIOCROB 

НА СЕВЕРЕ СИБИРИ 

Прошло около 125 лет •СО времени описаюrл первых находок юрсrшх 
дnустворчатых .моллюсков с территории севера Сибири (р. Оленек) 
(Eicl1wald, 1842 ) . Однако эта цп;фра не дает представления о состолнии 
пзученности как двустворчатых моллюсков, ТЮ{ и фауны в целом. Доста-
1.'очно сRазать, что с ейчас описаны монографически лишь белюшиты и 
отчасти аимониты, а пз двустворчатых моллюсков - ауцеллы. Унляаль
ная верхнеюрская и нижнемеловал фауна .севера Сибири была практиче
f.ЮJ неизве.стна до ,самого последнего времени. 

Первую значительную по тому времени коллющию оr{аменелостей из 
северных районов Сибири до·ставил А. Ф. Миддендорф. Наряду с аммо
н.итами А. RейзерлИJНгом из этой rюллекции были оплсаны неноторые 
двустворчатые моллюСI{И (Keyser·ling, 1 848) . Лишь 80 лет спустя В. И. Бо
�rылевсн:ий ( 1928) изучил и опубликовал ауце.nл из этих коллеrщий. 

Многие заншоченил первых исследователей фауны представляют в 
настоящее время лишь историчесний интерес. В этом отношении весьма 
пиназательно изучение Ф. Б. Шмидтом (Schшidt, 1872) меловых отложе
шrй в устье р.  Енисея, которые lПмидт считал нижнемеловыми (неоком
сюJми) .  В наши дни после работ Бодылев·сного ШI у ско·го II-Ieт ·сомнения 
n верхнемеловом (турон-Rоньлксr,ом )  возрасте этих отложений (Боды
леnский, Шулыгина, 1958 ) .  

Сборы А. Л .  ЧеRютов.ского из иноцерамовых слоев с низовьев Олооен:1. 
и JJы-rы были описаны И. Лагузенам (Lahusen, 1.886) . В этой работе для 
-нас представляет и1-rтарес описание iИ ocliola czekanouski i  из верхнеаален
сн:их отложений. Как показали более поздние работы, указанный вид 
проходит через всю среднюю ю ру и отмечается в низах верХJней юры. Этот 

вr1 \ является, пожалуй, едИ'Нственным из верхнеюрених и нижнемеловых 
ра'1номусr,ульных двустворчатых моллюсков (не считая ауцелл) ,  описан
ньrх с территории севера Сибири в литературе XIX в .  

ЭRспедиции начала Х Х  в . ,  в особенности Э .  В. Толлл и И.  П. Толма
чева, доставили новые палеонтологичесr�ие материалы. При изучении этих 
сборов большее внимание уделялось головоногим ( Павлов, 1914) , а из 
.Двустворчатых моллюснов - ауцеллю1 (Sokolovv, 1902, 1908; Соrюлов, 
1910. 1916) . 

По.сле значительного перерыва в ис.следо.ваниях в начале тридr�атых 
годов начало,сь плано.мерное геологичеснов изучеiНие на се·вере Сибири. 
:!\'lлогочисленные геолог.ичесRие партии собирали также палеонтологпче
сюrй материал. IОрсние и меловые окаменелости передавались для опре
деления, главным образом, В. И. Бо�дылевСl{ому, а поз�днее Н. С. Воронец, 
Н. И. IПульг.иноi'r, Е. С. Ершовой и �др. Внимание палеонтоло·гов в первую 
очередь привлеRли остатRи голо,воноLГих, кuторые особенно важны для 
стратиграфии. Из двустворчатых моллюсков значите.льное внимание уде-
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Рис, 1, Схематическая карта района сборов верхнеюрсюrл 
n нижнемеловых двустворчатых моллюсiюв 

1 - р. Каменная; 2- р. Чернохребетная; 3- р .  Подкаменная 
4 -побережье Хатаигекого заnива, устье р. Чернохребетной; 

5 - р. Дябака-Тари и руч. Голубой; б - р. Хета; 7 - р. Боярка; 
реки Левая и Правая Боярка; 8- р. Большая Романиха; 

9- р. Анабар 

лялось, по тем же причинам, ауцеллам. Другие :группы дву.ство.рок изуча
Jiись менее тщательно. Результаты иеследований этого периода отражены 
n работах, посвященных, в основно.м, ,стратиграфии верхнеюрских и ниж
немеловых отложений. Описаrние в большинстве случаев новых форм опуб
J.Iиковано в работах В. И. Бодылевекого ( 1949, 1960) , Г. Я. :Крымгольца, 
l'. Т. Петров-ой, В. Ф. Пчелинцева ( 1953) , Н. Е. Воронец ( 1960 ) , 3. В. Н.о
шелкиной ( 1962, 1963 ) .  Существенным вюiадом в изучение верхнеюрских 
и нижнемеловых двустворчатых моллюсков 'Севера Спбири являетея моно
графия В. И.  Бодылевско,го и Н. И.  Шульгиной ( 1958) , посвященная 
юрской и меловой фауне низовьев р. Еmюея. 

Одной из главнейших заслуг исследователей пре;.�;шествовавшего пе
риода надо считать устано·вление своеобразия аркт.ичесiШЙ позднеюрской 
и раннемеловой фауны и ·отличия ее не только от одновозра.стной среди
<$емномор.сr{ОЙ, но и от .бореальной. Период активного изучения поздне
юрской и раннемеловой фауны llfa ,севере Сибири, в том числе и двуствор
чатых моллюсrюв, начался примерно со второй половины 50-х годов. 

В 1955 г .  группа палеонтологов-стратиграфов и J!Итоло·гов научно
исследовательсrшrо института геологии Арктики под руr{оводство:vr 
В. Н. Сакса исследовала верхнеюрские и нижнемеловые отложения по 
ры•ам Хете, Ледяной, Боярrщ Маймече, Нлтую и Хатаиге (Сакс, Грамберг 
и др., 1959) _ Эта же группа в 1958-1959 гг. провела номплеr,сное изуче
ние литологии и фауны юрских и .меловых отложений в Авабарсном райо
не, по берегам р.  Анабара, Алабарской губы, на п-ве Пахса и на о-ве Бе
гичева, а тю,же в Хатаигенам р-не на п.ве Хара-Ту:мус (Car{c, Ронкина и 
др., 1963) . 

Проведеиные энспедицпонные исследования поназали, что на севере 
Сибири еуществуют разрезы мореюrх юрских и меловых отложений, кото
рые по своей полноте и насыщенности оrшменелостям не уступают, а мо
жет быть иревосходят лучшие разрезы отложений того же возраста на юге 
бореальной области. 'У ст.ановлеиие этоr() факта настоятельно требовало 
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дальнейшего более детального пзучения разрезов и сборов фауны. Tar<oe 
изучение осуществлялось в течение ряда полевых сезонов : 1961  г.- реюr 
Дябана-Тари, Хета, Боярн:а; 1962 г .- реки Чернохребетная и Подr<амен
ная, Таймырсr<ае побережье Ханта.нгСI\ого залива; 1 963 г .- реюr I\амен
ная, Жданова, Большая Романиха; 1964 г .- бассейн р. Бояркп, рени Май
меча, Хета, Большая Романиха, Ледяная (рис. 1 ) .  

В составе комплененой стратиграфо-палеонтологичесr\ой и геофизичс
сной энспедиции работала палеоэr�ологичесная группа - палеонтолог
палеоэнолог (автор) и литолог (Е. Г. Юдовный) .  Целью этой группы юз
.:тялось детальное описание и послойная rщрреляция разрезов. 

Собранные за последние 10 лет обширные I\оллеrщии онаменелостсй 
изучаются рядом специалистов : юо1ониты - Н. И. lllульгиной и М. С. Мес
сежииновым, белемниты - В. Н. Саш�ом и Т. И. Налыrяевой:, двустворча
тые моллюст\и и гастроподы - автором, брахлоподы - А. С. Дагисом, фо
раминиферы - В. А. Басовым и Е. Ф. Ивановой, <<следы жпзню> (Lebens
spuтen) - автором. 

Настоящая монография посвящена одной из наиболее важных грулrr 
двустворчатых моллюснов. Из монографичесного оппсанпя Anisomyaгia 
опущен род Aucella, требующий специального изуче.ния. 



ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСRАЯ ОБСТАНОВКА 
НА СЕВЕРЕ СИБИРИ 

В ПОЗДНЕЮРСRОЕ И РАННЕМЕЛОВОЕ ВРЕМЯ 

Стратиграфия мезозоя севера Сибири подробно рассмотрена в ряде 
"'татей и монографий, упоминаемых в этой: ь."Ниге. Последняя сводr{а по 
nерх.ней юре и нижнему мелу толыю что опублинована (Сакс, Басов и др., 
1965). Учитывая это обстоятельство, автор опустил стратиграфический 
раздел и счел возможным ограничиться приведением лишь стратиграфи
чесrшх I{олонок по основным местонахождениям фауны (рис. 2 ) . 

Палеогеография Арi{ТИI{И в юрсн:ом и меловом периодах в общих чер
тах из;тожена в статье В. Н. Сакса ( 1961а). Сведения, полученные за по
·следние годы, несн:олько уточнили прежrше представления об э:гой пробле
:ме. Эти уточнения п детализация, свидетельствующие о тo:vr, что работы 
в уназаинам направлении не преi{ращаютсл, в дальнейшем послужат ма
териалом для более подробных сводок по палеогеографии Аркт1ши. Цель 
ю1стоящего Rраткого очерr{а- оз.нак.омить читателя с палеогеографиче
·СI>ОЙ обстаноююй на севере Сибири в по:щнеюрсное и .ранвемеловое вреия. 
Свопна составлена, в основном, на основании упомянутой выше статьи 
В .  Н. Сакса (1961а), с учет·ом новейших данных. 

ПозднеюрСI{Ое время являлось временем маr{сималИiого (в течение 
мезозоя) распространения М·оря на севере Сибири. В келловее на месте 
Ен:иеейско-Ленского прогиба существовал пролиш, мелководное море nо
крЬ1ВаЛ•J таюi>е северо-во-сточную оr,раину Таймыра и большую часть За
падно-Сибирской низменности. В поздней юре Новая Земля, Таймыр и 
Северная Земля были островами. Относительно г.лубоноводные фации в 
келловейск.ом море существовали на месте У-сть-Енисейсr{ОЙ и централь
пой части ХатангСI{ОЙ впадин. Здесь накапilивали·сь преимущественно 
алеврnты и глины. Прибрежные мешщвоцные фаци;и распрострапялись 
вдоль северного r<рая Сибпрсr,ой платформы и :на Северо-Восточном Тай-
мыре. Большая часть разрезов этого типа сложена алевролитами и песча
rптами, иногда в верхлей части разрезов пол:вляются ракушлиновые пес
чаюши (р. Чернехребетная). 

Палеогеографическая обстановка, сходная с I{елловейской, сохрани
лась и в ок·сфорде. На центральных участrшх впадин фации окефордекого 
�юря сходны е таrювыми келловейского моря. На северо-Еост·оке Таймыра 
фации ста:новятся более мешюводными, среди осадков преобладают песни, 
обогащенные раковинами бе-спозвон-очных. 

В нимеридже произошло некоторое расширение моря за счет суши 
на юге: море трансгрес·с.ировало по долине р. Лены. и, возможно, затопило 
часть суши вдоль сев-ерной онраины Сибирсrюй платформы. Центральные 
участки впадин углубляются, а прибрежные мелководные фации зани
мают большие площади как вдоль северного края Сибирской платформы, 
1.ан и на Северо-Восточном Таймыре. Среди осадков преобладают пески, 
:нередко содержащие глауконит и обогащенные раr{ушrшми. В позднеи 
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тические стратиграфичес1ше колонюr основных место1rахождений: ока-
менеJiостеи с указанием распространениrr устриц и борейоRектесов. М 1:1000 

1- гл 1ИИ<:тая порода; 2- алевритовая но рода; 3- ГJШЕшсто-алевритовая но рода; 4 _ пес,1ано 
алевр тован порода; б- nec<Jaнa!I порода; 6- пec<Jaнafi порода с известковистым цемен1·ом; 7 _ 
nорода в осшнt; 8- прослои галечюша; 9- Liosll·ea cucurЬita, L. anabш·ensis, Camptonectes (Bm·eionecte') imperialis asiaticus, 10 - L. ех. g1·. delta, L. praeanaba>·ensis, с. (8.) breviauris; ll- L. 

delta, С. (В.) b•·oenlundi; 12- редкие, час·гые 11 мноt·оч•tсленЕше находк!о! 
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кпмеридже площади мелнаводных прибрежных уча·стков, видимо, еокра
тпл!fюь. Эти участки стаrновн'IIся относительно более глубоководными юш 
на Северо-Восточном Таймыре, так и на южном борту Хатаигекой впа
дины. УчащаюТ:ся подводные размывы. Марекая фауна келловея, окефорда 
и кимериджа имеет много общего с фауной, населявшей •Соседние моря. 

Расширение .и углубление .моря продолжалось и в волжское время. 
В сере7�;ине ранне:rо волжского вена (Dorsoplanites maximus) на Северном 
Таймыре образовался большой мелководный залив, населенный богатой 
фауной. В Енисейс.ко-Леноком прогибе, за ионлючением самых прибреж
пых участнов Таймыра и северного I�рая Сибирс.'I{ОЙ платформы, преоблд
ддли относительно глубоноворjные фации. ЖIIВо11ный иир беепозвОIНО'ШIЫХ 
этого времеmи харанте�ризу6'1\сн большим ноличес."};вом эндемичных видов 
и родов дв}'lс.творчатых мошшосл:юв, гастропод, бра:хиопод, аМiмонитов, бе
лсмнитов и фораминифер. Связи беrнт•оса морей ·Севе�ра Оибири с морями 
·Соседнмх территорий былп, по-ЮLДИУIОиу, особенно затрудненными. Отме
чается ютносителЬiН1Ое потеплвшие вод .северных морей от I{еJшю:вея до рап
него воллюкого вена. 

Персходный nериод от юры к .мелу харю{тсриз.уется широнпм распро
странением относительно rлубоко.водных .морских фаций каi{ па окраинах, 
таr{ и в цоотральпой части Енисейско-Ленокого прогr·tба (баосейл р. Бояр
ют, п-ов Пахса, Северо-Восточный Таймыр). Со.кращение площади моря, 
<Солровожда:вmееся nодъемом прибрежной .суши, лаiЧало·сь в валанжине. 
Изменился харю{тер прибрежных морских осадков: в разрезах преобла
дают меш{озернистые пес1ш. В нео.но.ме, хотя и ,сохранялось своеобразие 
.арi,тической зоогеографттче·ской области, по сравнению с юрой резко из
менился систем.атичесiшй ·состав внутрп I{рупных .групп беспозвоночных. 
Остается евоеобразным п боотос северосибирсних морей этого времени. 
Дальнейший подъем Таймыра и северной части Сибироной платформы в 
rотериве привел I{ сильному сокращению морей на ·севере Сибири. Морской 
рсжtrм ·сохранился лишь в западной ча·ст.и Западно-Сибирской низмет-шоети 
н в Хатангсной впадине. где .суще,ствовал залив, ОТI{рывавшийся J{ морю 
Лаптевых. Прибрежные участки этого залива харантеризовались и3мен
чпвой: о·бстю-ювной. Залив населяла бедная, в срав�непии с валанжинсной, 
фауна беспоавоночных. В позднем rотериве и на указанных уча,стнах мор
сиой режим сменился прибрежно--iНонтиRентальным. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

ОТРЯД ANISOMYARIA 

НАДСЕМ ЕЙ СТ ВО PECТINACEA 

С Е М Е И С Т В О OXYTOMIDAE ICНIKA 'V А, 1958 

Р о д Oxytoma Meek, 1864 
Т и п  о в о й  в и д. Auicula munsteri Gobl[нss, 1836, нижння юра. 

Центральная Европа. 

Подрод Oxytoma s. st1·. 

Oxytoma (Oxytoma) expansa (Phillips), 1 829 

Табл. I, фиг. 1-4 

Avicula inequivalvis: &J'Yerby, 1821, стр. 78, табл. 244, фиг. 3. 
A vicula expansa: Phillips, 1829, табл. 3, фиг. 35. 
Avicula inaequivalvis уаг. expansa: \Vaagcn, 1901, стр. 24, табл. 1, фиг. 3. 
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Oxytoma expansa Al'kell, 1933, стр. 190, табл. 24, фиг. 1-5, 8; Spath, ·1936, стр. 97, 
табл. 42, фиг. 4-7. 

Oxytoma inaequivalvis So\v. cf. var. expansa: Sokolov uпd Bodylevsky, 1931, стр. 32, 
табл. 9, фиг. 2; Бодылевсrшй и Шульгина, .1958, стр. 52, табл. 18, фиг. 9. 

Г о л о т и п  неизве,етен. Неотип. Oxytom.a expansa (Phillips), Aтkell • 

.1933, табл. 24, фиг. 5. Хранится в Британском музее, М 47348, Англия, 
верхний ок·сфорд. 

Ди агн о з. Рюшв:mна средних размеров либо большая. Леsая створка 
с многочисленными округленными в сечении радиа.j!ьными :ребрами трех
четырех поряднов. Правая створка 01\ругленно-овальная, с радиальны�ш 
ребрами, н еснольких порядков. Биссуооое ушко прямоугольное ОI>руг
ленное. 

О п  и с а н и е. Раr\овина оредних размеров, либо большая, •СI\ошев:ная . 
.ТТ ев а я ст.ворка выпуклая в верхней части, выпук.j!о·сть постепенно умень
шает·ся в направлении 1\ краям, п ричем вблизи :макуiШ\И сiшоны круче. 
МаRушна выступает над замо>u-rым краем и слегЕа завернута внутрь. По
вер:хшость ·створки nоRрыта округлыми .в �ечен.ии, .с.ильными .р адиальными 
ребрами трех-четырех порядко.в. Степень рельефности ребер уменьшается 
постепенно при переходе от ребер высокого пnрлдка .R ребрам более низ
Iюго порядка. Ребра первого порядка начинаются от маиушки и на рас
стоянии 15 м.м от нее их .насчитывается 12-15  штук Ребра второго по
}JЯдна начинаются в неоежолы;их миллиме11рах от :макушни и на н екоторых 
экземплярах на расстоянии 20-30 .м.м приобретают рельеф ребер первого 
порядна. Ребра третье.го лорядi\а появляются между ребрами первого и 
второто порлдRОВ В'СЛед за последними. Иногда эти rре:бра нечеткие, нередно 
вместе встречаются два ребра третьего порядка в одно)-! про:межуm\е. На
Iюнец, вблизи нижнего и задныо нраев между отдельными парами ребер· 
второ.го и третьего порядков появляются ребра четвертого порядиа. Общее· 
количе•ство ребер на раRовинах взрослых экземпляров, считая по нраю, 
достигает 65-70. Ребра, расположенные на пере;:�нем и заднем краях, сгу
щены и слегка изогнуты вверх. Переднее ушRо маленькое в фо.р.ме прямз
угольно:го треугольниRа, оно плавным изгибом соединяет,ся со -етsорной. 
Иногда средняя часть ушна приподнята изнутри, отчего образуется жо
лоб, в 1\оторый помещается биссусное ушко. Заднее ушко прямое длинное 
острое с глубо.ким оваJrьно-треугольным 11ырезом. Оно резким изг.ибом 
отделено от створни. Ушно ПО1\рыто тесно расположенными тонними ра
диальными :ребрышi<ами -одно·го, иног)\а двух поря.цнов по 10-15  штун. 
Rонцентричесюте линии нечеткие . . Внутренняя поверхность гладная. За
мочная плащадна узнал, в передней части под ушком имеется небольшой 
зубовидный выстуn. 

Правая ·створка ОI<руглепно-овальная, слабо СI\ошенная, .сл.або выпук
;шя 13 примакушечной части, плоСI\ая, либо слегка вогнутая в �реднr-й 
части. Манушна :маленьная: прямая, не выступающая. Створна ПОI\рыта 
плоекими ра:циальными ребрами, неясно дифференцированными на ребра 
nервого порядка и ребра второго лорядRа, неравномерно расположенные 
между ребрами первого порядка. На раковинах взросJrых энзе.МJПляроn по· 
ъ:раю на·ечитывает.ся оноло 25 ребер ( обр. 150/4080). Ребра начинаются 
на неrштором .р аостоянии от маr\уnп\и. Ребра ослаблены в два-три ра3а по 
сравнению с рельефом ребер левой етворки. Переднее ушко прямоугоJJь
пое, отделено от ,створки бороздой и тлубоним бпссусным вырезом. Ушко 
покрыто пластинчатыми знаRами нара.станил. Заднее ушко немного nы
ст.улает за задлий нрай, треугольное, плосrше, с не.глубоким округлепным 
вырезом. Оно лежит в одной плосности со створ1\Ой п ПОI\рыто тонюrмп 
тесно ра·сположенными радиальными робрытнами в числе 15. Эти ребра 
ИJногда дифференцированы на два nорядtка ( обр. 1 50/4080) .  На ушне юц
ны тшшие линии роста. Замочная площадi\а узнан, длинная. О:на распо
ложена перпен.цинулярно плоеiюсти створiш и несет Rocoe, отходящее от 
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ман:ушки к заднему нраю углубление для внутренней СВЯЗI{И. Оr\ругленный 
отпечатан 1WJ:дуктора расположен IНа 1 /з длины раковины, .считая от заднего 
r'рая. 

Ра3меры, ,;,t.lt1 

KOJIЛ. J'(g, 
Мсстонахо;н;:r:ение д в В/Д \ ДЗff 1 ДЗЩД створка 

150/4076, ХатанrскаR впадина, 30, 50? 26,60? 0,87 
левая р. Левая Боярка, 

нижний r-ш:vrеридж 

150/4080, То же 18' 65? 20,20 1,07 18,50 0,99 
правая 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь. Изменяется выпуклость 
;rевой стnорни, ее скошенность и рельеф ребер. 

С р а вн ен и е. :Кан ПОI{азал Арнелл (Arkell, 1933, стр. 195 ) , объеди
нение всех юрских представителей рассматриваемой группы ОI{·СИтом под 
названием О. inaequivalvis несостоятельно, посJ{Ольну ·сущест.вуют доста
точно чеТI{Ие различия между верхнеюрскими и лейасоnыми формами, 
tшлюченными Соверби (Sovverby, 1821, табл. 244, фиг. 2-3)  в состав 

Avicula inaequivalvis. НазваlН:ие О. inaequivalvis следует сохранить лишь 
за лейаrоовыми предстанwrелями, а нерХiнею:рСJrхшх объединить под назва
ннем О. expansa (Phillips) . Этот последний вид отличается от .срвдне
лейасовых значительно больши:vrп размерами, прпсутст.вием ребер второго 
поря;1:ка и более многочисленными ребрами нерпого порядка. 

От О. mйnsteri (Goldfuss, 1838, стр. 131 ,  табл. 1 18, фиг. 2)  из нижнего 
байоса, О. expansa отличается .более нрупными .размерами и че'l'кой диф
ференциацией ребер, К·Оторые .к тому же у представителей верхнеюрского 
впда рельефнее на правых створнах. 

В юрених отложениях Англии совместно с О. expansa встречается 
О. ccnsoriensis (Cotte<1u) . По мненпю Арr{ел.та, О. expansa отличается бо
лее :многочисJiенными, менее сильнымп и менее рельефными ребрами. 
IIocN:oлы:y морфологичееъ:ая близость этих форм несомненна, нет гарап
пш, что они не принадлежат н одному н тому же виду. От О. cornueliana 
(01·Ьigny) ( 1843-1847, стр. 471, табл. 389, фиг. 3-4) из неокома Фран
ции описываемый вид отличается менее СI\ошенноii раковиной с выступаю
щим передним I{раем, более глубоi\ИМ вырезом заднего УШI{а и :менее рель
ефно выступающими ребрами первого порядr,а, в сравнении с ребрами 
второго порядна. 

3 а м е ч а н и я. Наши исследования ничего не добавляют I\ тому, что 
было сделано в изучеюш систематини этой группы юрсi{ИХ онсит6м пред
шествующими авторами (Waagen, 190 1 ;  Benecke, 1905 ; G illet, 1924; Arkell, 
'1931 ) .  Морфологичесr{аЯ близость видов, происходящих из отложений 
разного возраста (от рэта до валанжина), <<Вызвала, по словам Аркелла, 
большее различие мнений, чем накая-либо другая группа юрСI{ИХ пластин
чатожаберных, за исключением устриц>>. Находни в нижнекимериджских 

п нижневалаrнжински..х отложениях Арr\тюш представите,'lей Вlида О. expan
sa, весьма сходных с ширОI{О распространенными в бореальных: верхне
юрских отложениях Европы, наводят на. мысль о морфологичесi{ОМ нонсер
натизме вида О. expansa (Phillips) нак во времени, таи и в пространстве. 
Возможно, что несмотря на относительное постоянство признаrщв, между 
ря.зновозрастными и территориально отдаленными популяциями сущест-

r При описании видоn приняты следующие обозначения: Л-- длина, В - высо
та, Bn - выпуклость, ДЗК -длина замочного края, угол А - апю,альный угол, угол ПК- ЗМК- yгoJr между передним краем и зю1очным r<раеи. 
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nуют различия, но они могут быть заqншсированы лшnь при изучешш 
весьма представптельных выборон из сравниваемых популяций. Таю1м 
иатери:алом мы не располагаем. 

Ф а  ц и а л ь  н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н  о м и ч е с  н а я х а
р а I< т е р  и с т и I< а. О. expansa часто встречается в раr<ушниновых песча
никах и мелнозернистых глаунонитовых песнах нижнего нимериджа на 
}Jенах Левой Боярне и Чернохребетной. Нан: правило, створки разрознены 
п обломаны по нраям; иногда пЬпадаются линзовпдные сь:опленпя, состоя
щие цели1юм из обломr<ав п cтnopOI' оr<ситбм, орпентированных парашrеJJЬ
но напластованию. 

В разнозернпстых песr,ах н ран:ушннновых Пl'счаюшах нижнего волл:
сного яруса на р. ] {аменной находr-ш отдельных створоr< описываемого нпда 
редки. Очень редно встречаются целые ршювлны п с тnорнп О. expansa 
в меш"'озернпстых пссr"'ах неоrюма на р. :Goяpi>e. 

Главными сопутстnующимп фoplllaшr в орн юоцопозах являю тся :ш то
лиумы, ауцеллы, I<амптоиеr<тесы и устрпцы. 

О б р а з ж н з н и. Налпчпе бпссусного ушЕа п выреза под нпм свнде
тельствует о том, что мезозойсыrе оr;сптомы:, r"'a 1' п современные их пред
ставители, в течение всей жизни принреплялись биссусом I< субстрату. 

У с л о в и я о б и т а н п я. Оеповная масса рановин О. expansa найдена 
в составе нвных танатоценозов, что затрудняет суп,;дение об усJrов:инх жпз
ни этого вида. 

Носвенные признаюr позвоюпот предполагать, что в ранню\и.меридж
с rюм и ранневолжст<ом морях О. expansa находила хорошие условия ;щя 
жизни на мешшводных участнах дна, периодичес�>и подверженных сильно
му влиянию волн. Эта ОI<ситбма, по-видимому, вередна селилась в составЕ" 
биоценозов борейонентеоов, устрпц, а таюне образовывала самостоятель
ные небольшие поселения. 

Для неонома О. expansa не харат:терна, но редтше энземпляры, проне
ходящие из песнов берриаса и нижнего валанжина, значительно rщупнее 
многих верхнеюрених представителей вида. Этот фаr>т может объясннтьсн
тем, что в позднеюрсиом море волненпо срывало с мест обптанин большин
ство онситом задолго до их старостп, n то времн, нак в морях неоr\ома 
О. expansa ж'rша в относительно споr{ойных водах н достилала пренлонно
го возраста. 

На ранавинах ОI\ситuм найдены трубни серпулид, ноторыс селилпсь 
Eai< при жизни, тю< п пocJre смерти хозяина. 

Г е о л о г и ч е с т< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н: о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Ба т ( ? ) ,  ношrовсй - 01-(сфорд Ангшш, верхняя юра Северной 
Европы, портланд Гренландии, нижний нимеридж Шпицбергена, нижний 
ю1меридж - нижнпй валанжин Усть-Енисей:сrюй и ХатангсJ,ОЙ впадпн. 

М а т е р и а л. 15 левых и 5 правых створоr' удовлетворите.тrьноii со
хранности из нижнего ютм.ериджа п 5 левых створон нз верхнего берриас<1 
с р. Бояркп. Несrюльно левых п правых створо1' плохой сохранности нз 
лалунов нижнего волженого яруса с р. Хоты. 

Oxytoma (Oxytoma) articostata 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. II, фиг. 2-4 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, .N'� 150/5241 ,  Хатанrсная впадина, р. Боярна, 
берриас, зона Tollia tolli. 

Д и а г н о з. Рановпна j\шлены{аЯ. Левая створка умеренно выпуr;
JJаЯ, правая створна слабо выпуrшая. На левой створне при длине 1 с.лt по 
нраю насчитывается свыше 30 очень тоюшх острых ребрышеr\ несколышх 

1 Articostata (лат.) - густоребристал. 

14 



поряднов. Правая створна иногда гладная, но чаще поr->рытая редrшмп 
слабыми: ребрышнами:. 

О п  и с а н и е. Рановина малены{ая, сношенная, псравностворчатая. 
Левая створиа умеренно выпуилая в верхней и: средней ч асти и слабо вы
пунлая в r-пrжлей ча.сти. М ален ьн:ая заостренная маr,уr1ша расположена 
ближе и псрСIДнему h'IJ)aю, часто ПОI\рыта тонаш1:ми ребрами, выступает нu;:�; 
замочным 1-11раем и загнута внутрь. Створr�а понрьпа очЕшь то1шими, узюr
ми, ч астыми р адиалъныМ!И ребрышнаМ!И (свыше 30) по нраю, п·ри длине 
створrнr 1 с.м. Межреберные промежупш плоGюrе, шире ребер. Ребра бы
вают трех поряднов. Ребра первого порядrса начинаются от мюсуш юr, 
ребра вторшо порядrса появляются нерогулярно, 1В неснольиих ми:rЛJИмет
рах от манушни, ребра третьего порядна пмеются не у r>аждого экземпля
ра. Вблизп нижнего нрая ребра первого и второго поряднов не различа ют
ся. Переднее ушно представляет слегна уплощенное расширение передне
го I\рая. "Уrш ;о ИОI\рыто более тонними, чем остальная ст ворrса,  радиаль
ными ребры шн ами. Заднее ушко средней длины, обычно но выступает за 
нрай ран:овины, плос�:юе, гладнос и имеет умеренный вырез. Внутреншнr 
полость гладнаrr. Замочная площадr{а очень узнал с малены<ой носой ям
ной ДЛЯ СВЯЗЮI. 

·правая створЕа гораздо м еньше левой, м енее с r.;ошеннан , с.iт або вы
пуилая в в ерхней час ти, поr\рьпа н емногочислепнымп ОJ:\руглснными сJiа
быми радиальными ребрышнами, ч ислом до 10, по r' paro взрослых ЭТ{ЗСМ
пляров. П ереднее упшо малены\ое норотrсое, не выступает за переднпй 
r->рай. Биссусный вырез узний, ушная борозда четr{ая ую<ая. Заднее ушяо 
тонкое, плоеное, гладное, острое, пноrда выступает за пределы нрая створ
ыr. Вырез широrшй и оr,руглеиный. 

Раю1еры, .м.ы 

Rолл. J\1> , стnорна 1 Местонах оащеrше д В 1 В/д 

1 50/375\J , 
левая 

1 50/375'J а ,  
.;}евая 

1 50/3708, 
правая 

Хатаиrсная впади- 10 , 60 
на, р. Боярка, 

8, 70 0 , 82 

берриас 

То Ж3 а, 70(?) а ,  во 1 ,  оо 

8 , 20 8 , ;):1 1 , 03 

С р а Б Н е И И е.  П о  ТОЮ{ОребрП СТОСТП II ЫНОГОЧПСJiеНI-ЮСТП ребер ОПИ
СЫВаеМЫЙ вид близоr{ н О. tennicostata (Romer)  (184 1 ,  табл. 8, фиг. 15 )  из 
верхнего мeJia Европы. Сравнение затрудняется тем, что в работе PёJ\fepa 
и меется нен:оторое несоответствпе описаюш ( там же, стр. 64) изображе
нию. R тому же пазванне впда, п рпведенное в теr.;сте, не совпадает с уна
;_;nнным на таблпце. Сравнонпе впда Рёмера по работе Вудс а (Woods, 
1905, стр. 61, табл. 8, ф иг. 17 -23) с нашшr матерпалом поr.;азьшает, что 
О. articostata sp. л о.-. отличаетс я меньшиюr размерамп п меньшей с 1щшсн
н остыо рю.;овины, а таr,же меньшпм ЕоJшчеством р ебер по нш-тшел.r у 1\раю 
взрослых �кземпJiяров. 

От О. expansa н близrшх r.; ней видов О. art icosiata sp. ноv. отJiичается 
]l(еньшимп размерами п большим числом радиальны х р ебер на едиющу 
длины нижнего нрая рю->овииы. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м п ч е с t-> а я  
х а  р а н  т е р  и с т и к а. Рассматриваемая онситома встречается редr-:о в 
алевритах и часто в меш\озериистых песнах верхнего берриаса - нижнего 
1·отери:ва вдоль южного борта Х атангсrщй впадины. Характерны l'незло-
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nыступ поr�рыт тонЕими густо расположенными р ад r r альньгми ребры шr�а
лш п резн:ими уступчатыми знаъ:амп роста. Заднее уш1�0 I\оротrюе, нр ыло
n г щноu, па раннпх стадиях острое, а у взрослых особей округленное;  оно 
!{рунн ы м  уступом о тделено от створr\и и пмеет неглубо J> � rй плавпыii в ы :vе:з.  
Упш:о н о нрыто очень тоrпшми густо р асноложенны:мп радиальны�\1И струя
ми, от 30 до 40 1 10 Браю ушна, п уступчатымп знаЕюш роста. 

Внутренняя поверхность гдадная, л н ппJ на пзпrбе переднего r;р ыла 
есп. небольшой выступ. Замочная rшощадJ'<J. шнроъ:а я ,  поБрыта продо;rьны
яп штрн х амп. Под :мануrшюй находится оrещенная Е :зади ямна для внут
р енней связюr. 

Правая створна шrосrювш·нутая. Ма куш r..:а оче н ь  маленьная. Створ r..: а  
r>окрыта сJrабыми, плос1шмп, нечетБо дпфференцпрованными воJlн:истымJr 
радиальн ымп ребрышЕами и пеnравпльны ;;ш сл абымп концентрпчсскиып 
знан:ам и. Передн ее, бпссусное ушн:о гJraд r;:oe ъ:рул ное, в виде лепестr\а. 
Бнссусный вырез - острый глубоюrй треугоJiьный. Ушная борозда глубо
r>ая н узi{аЯ. Ушно поr,рыто густо располоrненпымтr радпальпьвrп струя�rп 

н морщи нпстьвш лп нпями роста. Заднее :\'ПЛ�о набшода.:rось лишь на ран
них с тад:� � нх.  Оно составляет едп пую пове рхность со створr\оЙ, не выс ту
нает за у;:рай раr>ошшы и имеет слабый пологий вырез. Внутренняя по
Jзерхност ь ГJiаДl�ан. За мочпан площадЕа почти перпен юшулярпа плос r <остп 
створни, т и рон:ая,  с r..:осой ямно r' i  для свя:з юr посредпне. 

}(eJTOI ШXOi-J-'iДeHJIC 

l :)0/ 545 го. rо - п-ов T a i1ш.r p ,  р. Дябана- 64 , 1 .) 61 , 60 0 , 96 
т r ш ,  . rсван Тари, H I Irii lшii во:ш;сю.rif 

ярус 
1 50 ;s;;s , :rсван То же 60 , 00 

И н д r r  в п д у а л ь н а я н з м е н ч н в о с т ь. Материал позволил Jыу
чшъ л ишь н змепч и вость съ:ульп ту:vы. От�н ·чаются незначптелыrые I\ол еба
Н IIЯ в ч исле ребер первого поряд н а  от 7 до 9. Очень пзменчиво число ребе р 
второго порядt..:а :  н а  пеноторы х  ::жземштярах меrr�ду r�аждой парой ребер 
первого п орядна пмеется ребро :второго порндr..: а ,  в то время r;:ю{ на друпrх 
l)бразцах ребра второго rюряд.r>а отсутствуют вовсе.  Ч аще же ребра второ
го порядr\а расположены равномерно. В cJr y •J ae,  ь:огда н а  раr;:оnине в r 1дпы 
следы прпжизнеппых поврежде ний, сr,ульптура бол ее ноздпей части с твор
kИ меняется :  нруппые ребра с глаживаются, остаются толыш тоняис реб
рышни, отдельн ые участr�п рат{Овины становя тся гл ацюши. 

С р а в н е н п е .  В нас тоящее время известен толы..:о один вид - Oxyto
ma (Boreioxytoma) aurta. 

Ф а ц н а л ь н а я: п р п у р о ч е н н о е т ь п т а ф о н о м п ч е с " а я х а
р а r..: т е р и с т н ъ: а . Н а р .  Дяба r..:а-Тари боJrьпшпство находоh О. aucla сд�
.rrапо в осыпи бал ы н ога •Jбнажеппя, сло;:1.;ен ного в ос новном ал сврптаып 
II ОТЧ а С Т П  Меш�озерШiСТЫМП H CCl\C:lMli I-I J J}i-\ HCГO ВОШ!;С !..:ОГО ярус а .  Очень 
редюr находн:и ран:о в J i н  в т;орснпых породах ( т:-с ч анпстых алеврнта х ) . 
Почт н  вес э:кземпл н ры п редставлены отде.;тьньв1 r r  ст nорr..:аии, сr..:оплення 
створо н: редюr. Отдел ьные створюr и обло м ю r  с тво1J0 1..: О. aucta часто встре
чалпсь в одном из CJJOeв с реднезернистого Н Р С  r..:a с прп месыо мел r�ой галь
rнr па р .  :Каменной в отложенпнх ншю-1его во:t:н..:с1�ого я руса (зона Dorsopla
nites maximus) . 

Главнымп сопутствующими формамп в орrштоценозах являются уст
рицы, ауцеллы, астарты, борейонеr{тесы. 
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О б р а з ж и з н и. Нрупное биссусное ушЕо и глубоr>ая выемr<а под 
нпм свидетельствуют о фуrпщионированпп бнссуса в теченпе всей жнзни 
J r.;сптомы. Хорошая сохранность тонной о;у.ч ьптуры па выпуклой створr\е 
н сильно ослабленная сr\ульптура на шrос 1..:о-вогнутой створке наводят на 
мысль о том, что вогнутая створr<а при л..:изнп JVIOJJJIIOcнa была обращена 
к субстрату. 

У с л о в и я о б п т а н и я. Наиболее достоверны![ матерпал для суж
дения об условиях обитанин дают обнаже:ш ш  1 1 а  р. Наменной. Носасло
нстые среднезернист ые песни с галы..:ой, м погоч исJrенпыми створнами и 
обломr\ами створон: устриц, астарт, ауцелл и других беспозвоночных, в том 
числе и окситом, отлагались в сильно подвпжно ii меш\оводной среде. Воз
можно, что крупные оиситомы входиJш в состав биоценозов устриц, либо 
жили поблизости от устрпчных поселенпl'I на песчаном дне в мелнаводных 
условиях. По-в идимому, Rрупная онситома был а степобионтным вндом, 
тю-< r.;ar..: наход1ш ее редrнr и очень peдr-ar слоп , содер�r.;ащпе раr\овпны этого 
вида. 

Г е о л о г и ч е с н: и й в о з р а с т п г е о г р а ф п ч е с r>  о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний вол.жсний ярус ( прешrуществе н но зона Dorsupla
nites maximus) Центрального и Северного Таймыра.  

М а т е р  и а л.  22 левых и 3 правых спюрни с р. Дябаi\а-Тари, 2 ле
вых створни с р. R аменной ( руч. Надежда) удовлетворитеJrьноii сохра l ! 
ности. 

Род 1J!I eleag1•inella Whitf ielcl , 1 885 
Т п п о в ой в и д. A cimla echinata 'У. Sш itJ1 , 1 8 1 7 ;  средняя юра , Анr

лтш. 
3 а м е ч  а н п е. Типовым видом рода Meleagтinella Витфпльд ( \,Ъit

fiol d, 1885) предложил считать A vicala сю·иа Н а Н  (нз юры ) , 1юторую 
автор вслед за Ноi;сом ( Сох, 1941 ) рассматрпва ет I>ai\ разновндность 
Л. ec!?inata. ]{ этой а..:е группе 1\онс отнес А .  fallax P П i.icke1� (нз р;Jта ) и 
А .  ab1·apla Сопгаt l  ( л :з мел а ) . 

_Vfelea;p·inella ovalis (Pl1 il l ips) , 1829 

Табл. I I ,  фи r. 8-1 3  

A vicula o valis: PhiШr�. 1 829, стр. 129, табл. 3 ,  фиг. 36 . 
.� 1  vicula ornata: Goldfuss, 1836, стр. 132, табл. 1 ·2 1 ,  фш. 7. 
А vicula o valis var. oЬliqua:  Вlake and Hudlestoл, 1 877, стр. 399, табл. 14, фиг. 1:!. 
Pse u do rno n o tis o valis: Al'kell, 1933·, стр. 198, таб.п. 27, фиг. 5- l l . 
Euclz ondгia ( ? )  s i rn k i n i :  Воронец, 1 938, стр. 17,  табл. I, фиг. 6. 
Pse u clo rno notis  s irn kini :  Пчелинцева, 1962', стр. 33, таб.1. 5, ф н r. 5-i :l .  

Г о л о т и п. Avicula o ualis Pl1illips, 1829. стр.  1 29,  табл. 3, фиг. 36, 
ni\сфорд, Англин. 

Д п а  г н о з. Раr.;овшш пебол ьшан, вытян утая в высоту. Обе створrш 
пощ)ыты ч астымп правпльными раднальньнш ребрюш двух штбо трех 
порнднов, I<оторые при nоресеченип с I\онцентрнчесю JМН  знаками образуют 
�rелную сеточну. Левая створr<а пмеет :масспшrую, пр 1 шоднятую над за
�Iочным нраем, загнутую вперед маr..:уш r;у п почтп равные уш �> 1 r . 

О п  п с а  н п е. Рю.;овипа небольшан, слабо с .�> о ш е нная, вытянутая 
н высоту. Левая створна выпуr<лан в верхне й  част н .  М а t;ушна почти цент
ральная, слегка лишь сдвинута ннереди, масс нвная, в ыступает над замо<I
ным нраем п загнута вперед. Поверхность пот\рыта мJтогочпслоннымп рель
ефнымн, тонюrми, п рямымн, онругленными ребра м п  д нух-трех порядr.;ов, 
С\бщнм числом 50-60, по J.;раю взрослых Эl\3еМПJ 1 Яров. I J  ромежуттаr, разде
J;яющие ребра, плосr-те. Ребра первого п второго порндков чередуютс я: 
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правильно, причем первые начинаются от манушRи, а вторые на несноль
rю миллиметров ниже нее. У нижнего I>рая ребра обоих поряднuв одина
r;ово рельефны. Нитевидные ребра третьего поряцr'а прпсутствуют почти 
JJсегда, но расположены неправильно, иногда между ребрами второго п 
третьего порядRов вдоль нюi-шего нрая появляются пороткие ребрышrш 
четвертого порндн:а. Основной фон составляют ребра первого и второго 
порядrшв . Тонкие частые и правильные н:онцентрические знани в случае 
хорошей сохранности образца ПОI{рывают всю рановину. Кю{ ребра, тю{ 
и концентричесюrе знани сгущаются у манушЕ и  и здесь образуют более 
частую сеточr->у, чем на остальной поверхностп створю·r. При перссеченип 
нонцснтричесi\ИХ знюшв с ребрами образуются приподнятые чешуйки. 
Смычной Rрай составляет немнагим более половины длины ран:овины. 
У штш почтп равные, заднее ушно лишь немного шире переднего и более 
уплощенное. Оба ушrщ плавным изгибом соединяются со створ1шй. По
Берхность ушrщ п изгибов по r>рыта дифференцпрованными радиальными 
ребрами и тонrюпластинчатымн нонцентричесъ:пмп зню,ами. 

Правая створна более онругленная, чем левая, почти равносторонняя, 
слабо выпуrшая в прима1�ушечной частн п ПJIОС I�овогнутая в нижней. 
Снульптура сходна с тановой левой створi{И, лишь немного ослаблены реб
ра, ноторые вовсе исчезают вблизи макушни. Заднее ушно треугольное 
плоеное не отделено от створни, ПОI\рыто радиальными ребрыштшми. Пе
реднее - биссусное ушно - прямоугольное, вытянутое, с глубоrшм узним 
nырезом и узной ямной, отделяющей ушно от створrш. 

Муснульный отпечатан нрупный онругленный, расположен у заднего 
т;рая посредине высоты рюювины. Ядра гладюrе, следы от радиальных 
ребер остаются лишь по нижнему !{раю ядра. Мантийная линия на ядрах 
отражается в виде валина. 

Размеры, м .м  

Нолл. N• Местонахождение д в В !д Bn 1 BnfB 

1 50/5149 Северо-Восточный Таймыр, 
р. Чернохребетная, верхний 

27 , 40? 29 , 00? 1 , 05 8 , 80 0 , 30 

окефорд 

'1 50/5150 То же 25 ,00? 24 , 80? 1 , 00 8 , 80 0 , 36 

1 50/51 51 )) )) 22 , 50? 26 , 50? 1 , 28 9 , 40 0 , 35 

1 50/5152 )) )) 22 , 30? 23 , 75? 1 , 06 7 , 60 0 , 32 

С р а в н е н  п е. От Meleagrinella echinata (Smith) (Sow·el'by, 182 1 ,  
с т р .  75, табл. 243, фиг. 1 )  М .  ovalis отличается более многочисленными и 
гус то расположенными радиальными ребрами, понрывающими обе створюr ; 
ночти одинановыми ушнами и более массивной и выступающей манушi{ОЙ 
л евой створни, а тю\Же большим передним ушr,ом правой створrш. 

От нижнеi\имериджсной Jli. subovalis sp. nov. описываемый вид отли
чается большим передним ушном левой створки, четними и правильными 
радиальными ребрами и более длинным передним ушком иравой створюif. 

3 а м е ч  а н и е. Meleagrinella simkini юшючена нами в синонимику 
111.  ovalis. По мнению Г. Т. Пчелинцевой ( 1962, стр. 35 ) , отличие между 
Jlf. ovalis и М. simkini занлючается <<В значительно реже расставленных 
радиальных ребрах, образующих более рельефную сеточну на правой 
створi\е у английсrшго вида>> .  Уr->азание относительно разного числа ребер 
нt:>точно, посi{ОЛЫЧ подсчет ребер ( Пчелинцева, 1962, табл. 5, фиг. 6, нолл. 
ЦНИГР, музей им. ю\ад. Чернышева, J�2 9295 ; Arkell, 1 939, табл. 27, 
фпг. 10, 1 1 )  поназывает, что на единицу длины по нижнему нраю иравых 
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створок у обеих видов приходится примерно равное чпсло ребер. Степень 
рельефности <<сеточню> зависит от сохранности. Это хорошо видно на об
разцах из нашей коллекции, многие из которых крупнее изображенных 
в работе Г. Т. Пчелинцевой, что не может являться основанием для раз
деления видов. 

Ф а  ц и а л ь  н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н  о м :и че с к а я х а
р а к т е р и с т :и к а. Находки этого вида очень часты в песчанистых алев
ролитах верхнего келловея и мешюзерн:истых песчаюп;ах окефорда на 
р. Чернохребетной. В песчаниках в большинстве случаев раковины захо
ронены в составе танатоценозов и несут призны;и транспортировки: много 
разрозненных створок и их обломков. Незначительное перемещение перед 
погребением претерпели раковины, захороненные в алевролитах. В орик
тоценозах преобладают циприны, плевромии п изогномоны, в меньшем ко
личесТ<ве встречаются энтоJ]иумы, ли:мы, гастроподы, денталпумы, брахио
поды, аммониты. 

О б р а  з ж и з н и. Относится к биссусно-прю<реплявшимся в течение 
всей жизни моллюскам. 

У с л о в и я о б и т а н и я недостаточно ясны. Благоприятными дш1 
жизни были, по-видимому, тонкопесчаные покрытые рю;овинами грунты 
на  небольтих глубинах при слабом движении придонных вод. Возможно, 
что М. ovalis селилась колониями, поскольку передно встречаются линзы 
ракушника, состоящие, в основном, из раковин мелеагринелл. Этому за
Е,лючению не противоречит вывод о пере:мещении перед захоронением 
раковин от мест обитания I� месту погребения. Так, на современных пес
чаных пляжах Японсi<ого моря нами наблюдались лонализаванные выбро
сы раковин одного вида, при незначительной примеси рановин других ви
дов. Волны по кратчайшему расстоянию выносили ранавины моллюсi<ОВ 
с мест поселения на пляж. В подобных СI>оплениях передко представлены 
все сожители биоценоза - наблюдение, достойное внимания при изучении 
n огребенных та на тоценозов. 

Мелеагринелла могла селиться на площадях, занятых ципринами 
:н плевромиями, а танже в составе биоценозов изоrномонов. То, что перед 
захоронением зарывавшиеся двустворки былп вымыты из грунта, уi.;азы
вает на антивное движение воды на площадях поселения плевромий:. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о r р а ф и ч е с I< о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний окефорд Англии, ОI<сфорд Северо-Востона СССР, 
верхний нелловей - верхний анефорд Северо-Восточного Таймыра, Ава
бара и п-ова Пахса. 

М а т е р  и а л.  Неснолы.:о десятнов отдельных створон и целых рюю
вин различной сохранностп из верхнего нелловея - оi<сфорда р .  Черно
хребетной, Северо-Восточный Таймыр. 

Meleagтinella subovalis Zakharov, sp. nov. 
Табл. I II ,  фиг. 1-6 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, М 150/4 1 35, Хатаигенан впадина, р.  Леван 
Боярка, нижний нимеридж. 

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, скошенная. Левая створка высо
кая, с частыми тонними многочисленными (числом оноло 50 по нраю) ра
диальными ребрами двух-трех поряднов. Переднее ушно не развитое, сi<о
шенное, замочный нрай сильно укороченный. Правая створна округленная, 
радиаАьные ребра, числом около 30 по краю, ослабленные, переднее ушн:о 
очень норотное, повернутое перпендинулнрно н плоскости створни. 

О п и с а н и е. Рановина небольшая, сношенная, неравностворчатая, 
очень тонная, просвечивающая. 
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Левая створr.;а выс01�ая. полого-выпуrшая в средне-верхней частп. 
Мю;ушка расположена вблпзп uереднего нрая, маленькая, острая, высту
nает над замочным r.;раем и загнута вперед. Поверхность покрыта радиаль
ными ребрами, числом о т.;оло 50 по нижнему нраю взрослых энземпляров, 
'l'ОНЕИми - <шитчатымш> - n верхней части и более широнимп онруглеп
ньпLИ у нпжнего 1\рап. Ребра обычно не доходят до манушi<И и прима r->у
шечпая часть остается гладно:U:. Дифференциация ребер неотчетливая. Реб
ра второго порядн:а начшrаются вблизп вершипы ребер первого поряю�а 
п nш;оре достигают одинакового размера с ребрами первого порядка. Реб
ра третьего порядr<а появляются не всегда, обычно лишь вдоль Jнтшного 
края. Межреберные промежутrш плоение, нан правило, шире ребер в сред
ней части рановппы, а по 1>ранм - уже. Иногда ребра расширяются в на
праВJrении нижнего r-\рая, в этом случае межреберные промежутни стано
лятсн гораздо уже ребер. Ребра сгущаются у заднего и переднего r<раев. 
Пластинчатые знаюr очень ч.астые и тоню1е, пон:рыnают всю раr<овину. 
Пластинии лучше развиты вдоль r<рая и здесь хорошо сохраняются. Над 
ребрами онп приподнпмаются, образуя чешуйнп п шипиии. У переднего 
н заднего ираев пластинчатые знаки сгущаются п вместе с радпальными 
ребрами образуют густо попрытую шипинами поверхность. Замочный I{paii 
rщротний, составляет менее половины длины левой створки. Заднее уш:ко 
треугольное, вытянуто вдоль замочного нрая, плавно соединнется со створ
Jюй ; со стороны заднего края ушrю очерчено прямой линпей, rщторая. 
плавно изгибаясь .  переходит n линию, ононтурп�ающую задний н:рай. По
верхность ушна обычно поирыта слабыми ребрами. Переднее упшо нераз
вито. Передне-верхний нра:й вблизи манушки слеп>а сrшшен, таr-\ что пе
редняя ветвь замочного нрая пмеет в длину 2 .м.м, нри длине задней ветви 
;(о 8 .мм. 

Paз)rep '>r, •'И-"t 

I\o:r:� . ;м, створка 1 Местонахож;:�;еюrе д 1 в 1 В/д Bn 1 ДЗR IДЗR/Д 
голотип Хатапгская впадина, р. Ле- 1 8 ,  50? [ 21 , 70 1 ,  1.7 
j .50/4135 , вая Боярка, нr1жний нюrе-

9 , 0  1 8 , 50 0 , 46 

JlCBbll ридж 

правая То if-\C 14 , 50 1 3 , 60 0 , 90 

1 50/4 1 39 ,  » 1 4 , 60 1 3 , 55 0 , 90 7 , 80 о , .)3 
права н  

1 50/4137 , » » 1 5 , 35 1 5 , 40 1 , 00 8, .so о , .55 правая 
1 30/4136 , » 1 5 , 75 1 3 , 90 0 , 8 1  9 , 20 0 , 58 
н рава я 
1 50/41 :38 , » » 14 , 40 1 3 , 90 0 , 96 8 , 60 0 , 60 
праная 
1 50/2420 , р .  Хста, нижний нимерпдж 1 4 , 00 1 5 , 70 1 , 12 6 , 60 0 , 47 
левая 
1 50/2422 , То же 1 3 , 50 13 , 10 0 , 97 .'5 , 80 0 , 43 
левая 

Правая створr�а меньше левой, ОI{ругленная, CJi eгr<a вытянутая, мало 
сЕошенная, слабо выпуклая в верхней части. Маr<ушна мале:ны;ая нечет
пая, невыступающая-. СI\ульптура сильно ослаблена, по сравненню с Jlenoй 
створr<ой. Радиалыiые ребра, пон:рывающие лишь нижнюю часть рюювrшы, 
не реJrьефные, неясно дифференцированные. l{оличество ребер nдnoe мень
ш е, чем на левой ство1же. Концентричесюrе шшпп немногочислепные, не-
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чепте, волнистые. Заднее уш1.;о по форме и размеру сходно с заднпи 
упшом левой створюr ; оно полого соединяется со створкой. Переднее yrnl\o 
с•чень норотное, свернуто в виде желоб1;а таr>, что его плоскость перпен
дпкулярна плос1юсти створi{И. Ушная борозда узная печетl{ая. 

Внутренняя поверхность створОI\ гладн:ая, лпшь нuжний нрай левой 
с тво}ЖИ ребрпстыi'r . JVIус1;ульный отпечато1.; расположен в задней части 
ра1.;овины : на правой створне почтп на ноловине высоты, на левой 
в верхней части. На правой створке мусr,ульный отпечатОI\ округленный, 
на Jiевой - овальныii . 

С р а в н е н  и е. Новый впд очень близо т.; I\ Meleag-rinella ovalis 
( PI 1 i l l . )  ( 1 835, табл. 3, фиг. 36; Arkell, 1 933, стр. 198, табJI. 27, фиг. 5- 1 1 )  
по Ф'орме левой ,створЕн п е е  с�\уJiьп-

а б 

туре. М. subovalis оТJiпчается усе
ченным передним yrui\oм и мень
птей манушкой на левой створке ;  
Ol' H O CИTeJIЬHO бOJiee Ъ:ОрОТЮI:\1 за
С.IОЧНЫ М I<,рае,м (.рпс.  3) , сгJiажеп
пы мп немногочисJiенныс.пr ,ребра
ю t  на правой створъ:е н укорочел
ньш биссусным уш1щм. СJiедует 
таюt-.:е ·отметить че"N-.:ую дифферен
цпацшо ребер и правпльное чере
дование их на обепх створках 
1 1 {. ovalis, чего не наблюдается у Рпс. 3. Qqсртания левых створон мeJJca-

-1 [  гринелл _1 • subovalis sp. Jl O Y .  
Не которые ядра .\ЮJiодых экзе��

плнров М. subovalis (в частности с 
р. Хеты) чрезвычайно похожи на 
llf. echinata var. doneziana ( Boгiss. )  

а - .Jieleagt·inella ocalis ( P/ 1 i l l . ) ,  N'2 1 50/5 ! 58 ,  
северо-восточный Таймыр, р .  Чсрнохребетная, 
верхний оисфорд; б - М .  subot·alis sp. лоv . ,  
N'' 1 50/4 1 1 4 , Хатанrсная впадина р .  Левая Бояриа, 

нижний иимерид;и, пат. вел. 

(Борпсяк, 1909, стр .  9, табл. 2, фиг. 4-6,  1 1 - 12 )  п з  байоса Донбасса. От
лпчне за1шючаетот n относительно меньшей длпне замочного I�рая у 
JIJ. subovalis и ббльшеii вытя.нутости правых •cтnopOI\. Имеется различпе в 
с l\у;rьптуре :  у поnого влда ребра вашшообразпые, nоr>рытые че шуйками, 
а у JII. ecblnata vю·. doneziana они нитчатые и не чешуйчатые. 

От Jl f. subecb lnata (Lahнsen) ( 1 883, стр. 24, табл. 2,  фш. 6 - - 7 ;  Бо
рн снк, НЮ9, стр. 13. табл. 2, фиг. 14-21 )  новый вн д отлнчаетсл боле е  
шшгпчисленнымп п чеп-.:о дпфференцпрованпыми ребрамн на левой створ
J>Р.  l\Iаленышмп передшпш упн-\аl11И и более 1\рупнымп размерами. 

3 а м е ч а н и е .  Типпчные энземпляры происходят из rшя;нею тмеридл;

С Ы I Х  глауJ:юпптовых песr-;:ов па р. Левой Боярr-;:е. Мелегрпнеллы, coбpaн
I [ J , I e  пз rшжнеюrмериджеких рю.;ушниr{овых песчанющв и валунов песча
нл "ов с нпжневолжсi<имп Pectinatites sp. па р. Хете, хотя н отлнчаются от 
�·Jшпчных ЭI\земпляроn liieнee выпуЕлыми левыми створ1-.:ами, отнесены 
тю-.:п-;е I-\ 11/. subovalis sp.  nov. Отсутствие рановинного слоя у хетсl-\их образ
цов затруднпло сравнонпе СI\ульптуры. остаJrьные признаюr у рассматрн
J�а емых э1-.:земпляров то:rъ:дественпые. Существенным признаком вида яв
ляется очень слабое развптпе передних ушен, отмеченное у представптеле ii 
обепх популяций. 

Ф а  ц и а л ь  п а  я п р  и у р о ч е п н о с т ь и т а ф о п  о м н ч е с  l{ а н ха
р а I\ т е р и с т и 11: а. Многочисленные находiШ прон сходят на мешюзернп
стых глаунонитовых неснов ннжнего кимерп,цжа р.  Левой :Gояр r�:и, в не
бо;rьшом rщличестве меле агринелла представло 1с:,а в par,yJ 1 1 11 ! 1 1 \ а Х  н ижнего 
1 : н мериджа на репах Хете и Чернохребетной. В п ес l\ах па р. Левой Бояр-
1\е встречаются неболыппе сrшпJiешш п:-� несr-.:олы нr х деслтноn :ж::;емплн
ров, преимущественно отдельных створт-.:, захороненных вбшrзп от l\lecт 
обп тания. Сохранность очень тоюшх нросвеч пnающ нх рановпноJ'\ и ажур-
ной rяульптуры превосходная. 
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В ранушню;.э.х совместно с Jll. subovalis встречается богатый и раз
нообразный номплекс беспозвоночных, уназанный прп хара:ктеристю<е 
Camptonectes (Boreionectes) broenlundi. В песках вместе с мелеагринеллой 
найдены энтолиумы, борейонентесы, тан:кредии, пноцерамы, оксито:vrы, 
JjИМЫ, ауцеллы, плевромии, параллелодоны, астарты, аммониты и бе
:rемниты. 

О б р а з ж п з н и. Биссусно-принреплявшийся :-.юллюск. 
У с л о в и я о б и т а н и я.  Селилась на мелкозернпстых песчаных грун

тах, на малых глубинах, вблизи от берега. Отдельные особи могли fl-\и:ть 
в составе биоценозов борейолентесов или образовыва.;Jп самостоятельные 
небольши:е иолопии на участках, по-видимому, защпщенных от прямого 
воздействия волн. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф п ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний иимеридж Хатаигекой впадины (реки Левая Бо
яриа, Хета, Чернохребетная) , нижний вошьсний ярус ( ? )  (р. Хета) . 

М а т е р  и а л. Неснольно десятиов створои и целых раковин различ
ной сохранности с р.  Левой Боярни: и несколько ядер преимущественно 
Jiевых створон с р.  Хеты. 

Р о д  A1·ctotis Bodylevsky, 1 960 
Т и п  о в ой в и д. Hinnitcs lenaensis Lahusen, 1886, средняя юра, Си

бирь, низовья р. Лены. 
О п и с а н и е. Раиовина от небольшой до :крупной. онруrленная, часто 

немного более высоиая, чем длинная, сильно неравностворчатая: левая 
створиа сильно выпуилая, правая створна вогнутая, плоеная либо очень 
слабо выпуклая. Замочный нрай значительно иороче ра:ковины. Ушии раз
ные. Переднее ушно левой створюti обычно сношенное, либо редуцирован
ное, 3аднее ушио I\рыловидное шир01�ое, со слабым ОI�ругленным вырезо�f. 
Биссусное упшо иоротное толстое, заднее ушно правой створни плоеное, 
ниеет форму прямоугольного треугольюша, нечет:ко отделено от створни. 
Снульптура состоит из радиальных ребер двух-трех поряднов, сильно 
ослабленных на правой створне, а танже r>онцентричесыrх знанов. Зюrо<r
ная плащадна прямоугольная широr<ая с широиой глубоной ямной для 
связни. 

В и д о в ой с о с т а в. Известны девять видов : Arctotis tabag·ensis 
( Petr. ) ( среднпй лейас) , А. sparsicosta ( Petr. ) (средний п верхний лейас ) ,  

А .  marchaensis (Petr·. ) ,  А .  vai Bodyl. (верхний лейас) , А .  snЬlaevis Hoclyl .  
(байос-бат) , А .  tolmatchevi Koscl1el (бат ) , А. lenaensis (Lahusen) ( сред
няя юра) , А. intermedia Bodyl. (нижний волжснпй ярус ) , А. anabarensis 
( Petrova) ( берриас, валанжин, нижнпй готерив) .  

С р а в н е н  и е. A rctotis очень блпзон I< Eumol"plшtis Bittner, от которо
го отличается более широкой замочной площад:кой п хорошо развитой 
широкой и глубокой ямной для связrаr, относительно более коротким за
мочным нраем и слабо выраженной выемrщй заднего края заднего ушr-;а.  
В отличие от М eleagrinella у A l"ctotis радпаJrьные ребра менее многочпс
ленные и редко расположенные, рю{овина, нак правп.;Jо, более r-;рупная и 
сильнее развиты ушки, иное строение замн:а. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф п ч е с I\ u е р а с п р о
е т р а н е н и е. Среднпй лейас - нижний готерив севера Сибири . 

.!lrctotis intermedia Bodylevsky, '1960 
Табл. I I I, фиг. 7-12 

Aгctotis inteгmedia: БодыJrевсюrй, 1 960, стр. 44, табл. 7, фиг. 1 ,  2. 
Г о л о т и п .  Музей Ленинградсиого горного института, .М 5/234, Се

IIерный Таймыр, р.  Каменная, нижний волжснпй ярус, зона Dorsoplan ite.� 
maximus. 
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Д и а г н о з. Раковина небольшая.  левыr створка выпуЕлая, правая 
створка плоская. Ушки выражены слабо. Поверхность с тонюrми нитевид
ными заостренными ребрамп трех uорядтюв, ноторые прн пересечешrи 
с нонцентричесь:ими знанами образуют бугорки п шпппыr. 

О п п с а н и е. Рановина малены>ая. реже среднего для рода размера, 
почти равносторонняя, сильно неравностnорчатая. Левая створна равно
мерно умеренно выпуклая, слегка вытянутап в высоту. От манушни в сто
рону задне-ншкнего края проходит сошбая депрессия. Манушна почти 
централышя. выступает над замочньвr ь:раем на 2-3 мм п cлei· tc;a загнута 
во внутрь, иногда поr<рыта ребрами. Cr-;yJrыrтypa состопт из нитчатых ост
рых в с еченин радиальных ребер и нонцентрпческих, пногда пластинчатых 
;-шai-;uB, прн пересечении ноторых с ребрами образуются бугарии и шипи
юr. Ребра двух, пногда трех порядr;ов и чередуются неправильно. Посреди 
но с творки вэрослого энземпляра насчитывается обычно 10-12  ребер 
первого порядr.;а. Ребра второго порядт.;а начннаются на разном расстоянии 
от мю<уштш, чаще же вблизи нее. Вставные ребра прпсутствуют, нан пра
вило, тольно в средней части створкп, а отсутствуют по r<раям. где сгуща
ю тся ребра первого порядна. У нижнего нрая ребра незначительно расши
ряются и становятся более рельефньшп. Межреберные промежутr<и пло
сrше, шире ребер. Замочный нрай составляет в среднем о r-;оло половины 
длины раковины. Ушни слабо выражены. У молодых эr<земпляров они 
относительно больше, чем у взрослых, п равны между coбoii:. У взрослых 
особей переднее ушно онругляется (нногда r<рай ушr.;а приподнимается) 
н относитеJiьно укорачивается. Оба ушт..:а гладrше, плавно соединяются со 
створкой. 

Замочная шющадн:а rщропшя, сраюштслыю широкая у массивных ра
I;овин и узнал у тонкостенных эr<зе11шляроn. Связочная ям 1..:а глубоr.;ая, 
сношенная кзади. Передняя ветвь замочной площадыr вдвое нороче задней. 

Правая створr<а плосrшя, реже очень слабо выпуклая, онругленная, не
много более длинная, чем выеоная (см.  размеры) . Задний нpaii почти 
прямой, либо слабо вогнутый и образует с замочным нрае11I чаще всего 
тупой угол. Нижний нрай плавно округленный. Верхняя часть переднего 
:края почти прямая. Макушна не выступает над створной. Снульптура у 
хорошо сохранившихся энземпляров ТЮ{ая же, н:ан: и на  левой створне, но 
f'ебра начинаются на расстоянии несr..:ольюrх миллиметров от мануш1..:и и 
нередко волнистые. По нраю у взрослых экземпляров насчитывается оrюло 
25 ребер, однано ноличестно их варьпрует в пределах 20-32. 

На обеих створнах имеется неснолько r<онцентричесr..:их пережимов, от
деJшющих этапы антивного роста рюшвины. 

Заднее ушно сливается со створной , оно ПОI\рыто лишь тою.;ими линия
мп нарастания. Переднее ушно нороткое, приподнято над замочным нраом, 
в форме треугольной призмы. Ушно отделено от створни глубоной сужаю
ще:йся ннизу бороздой. Биссусный вырез треугольный, переходящий в 
направлении н макушке в ую\ую щель. Замочная площадr{а перпендш<у
Jшрна плосности створки, тат< что при сомы-rутых створнах на нее плотно 
налегает замочная площадr{а левой створю:I. llередияя ветвь замна распо
дожена на биссусном ушке. 

Внутренняя поверхность гладi>ая. Отпечаток муснула нрупны:й оваль
ный, расположен в задней части рановины. Мантийная линия пуннтирная. 
Под биссусным ушном имеется глубокая оr.;руглая в плане юша, возмож
но, отпечатан ножного мусi{ула (Бодылевсюrй, 1960) . 

Ниже приводятся результаты из11.rерепиii: п равых и левых створон. 
И н д и в и д у а л ь н а я и з  м е н ч п в о с т ъ.  С целью нзучения индпни

дуальной изменчивости A rctotis intennedia была собрана большая r-шл
леrщия - свыше 150 целых раковин н отдельных створоr< из одного слоя 
мешшзернистых песков нижнего вошi.;сЕ.ого яруса ( зона Doгsoplanites 
maximus, р. Каменная) . В результате пзll-rерений абсолютных величин, 
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Результаты из�rереннii правых створо1' 

Rолл. ro 1 в ·чнсло 
peucp 

1 50/51 22 1 5 , 00 1 4 , 00 0 , 93 7 , 40 0 , 49 1 1 6  
1 50/51 1 7  1 7 , 90 1 6 , 00 0 , 89 9 , 80 0 , 55 -
1 50/51 16 1 8 , 80 19 , 00 1 ,01 9 , 75 0 , 50 1 7  
1 50/5065 21 , 30 20, 50 0 , 96 1 1 , 50 0 , 54 -
1 50/51 1 5  22 , 1 5 2:1 , 00 0 , 95 1 0 , 40 0 , 47 -
1 50/ 5086 22 , 50 22 , 10 0 , 99 1 1 , 70 0 , 52 --
1 50/5081 23 , 50 21 , 50 0 , 91 1 2 , 25 0 , 52 28 
1 50/5083 24 . 10 22 , 10 0 , 92 1'1 ' 20 0 , 46 21 
1 50/5109 24 , 30 23 , 50 0 , 97 1 1 , 85 0 , 49 2 1.  
1 50/5097 24 , 70 23 , 20 0 , 94 1 1 , 00 0 , 45 26 
1 50/51 1 1  24 , 90 2.3 , 30 0 , 94 9 , 80 0 , 40 1 7  
1 .50/5 1 1 8  2 5 , 80 24 , 70 0 , 96 1 2 , 50 0 , 49 1 7  
1 50/5064 26 , 70 26 , 1 0  0 , 98 - 28 
1 50/510.5 26 , 7.'5 27 , 30 1 , 02 1 3 , 50 о ,  .so 1 9  
1 50/5085 27 , 35 24 , 90 0 , 9 1  1 2 , 80 0 , 47 -
1 50/5094 27 ' 70 26 , 50 0 ,96 10 , 50 0 , 40 -
1 50/5079 28 , 30 27 , 90 0 , 95 1 3 , 50 0 , 48 -
J .)0/5063 30 , 30 29 , 30 0 , 97 1 6 , 20 0 , 53 -
1 50/5067 30 , 50 29 , 1 0  0 ,95 1 4 , 25 0 , 47 3� 
1 50/5092 30 , 80 29 , 40 0 , 95 1 1 , 00 0 , 35 -
1 .50/5095 32 , 20 30 , 50 0 ,95 14 , 50 0 , 45 -
1 50/51 1 2  32 , 80 .З I , 50 0 , 96 1 4 , 50 0 , 44 28 

Резу.1ьтаты из�tерениii левых створоR 

I\oшr. No 1 Д 1 В 1 В/Д [ Bn 1 BnfB 1 ДЗН IДЗН/д' �Id�C:�o 
1 

1 50/ 5032 16 , 20 1 1 5 , 60 
о, 

96 1 5 , 50 0 , 35 8 , 80 0 , 54 21 
1 50/ 5042 1 8 , 50 1 9 , 00 1 , 02 6 , 20 0 , 32 1 2 , 00 0 , 65 22 
1 50/5056 18 , 80 19 , 40 1 , ()3 7 , 00 0 , 36 1 2 , 10 0 , 64 28 
1 50/5057 19 ' 10 20 , 50 . 1 , 07 8 , 80 1 0 , 43 1 2 , 00 0 , 6:) 1 6  
1 50/5058 20 , 00 20 , 50 1 , 02 6 , 80 0 , 33 1 1 , 50 0 , 58 2 5 (?) 
1 50/5046 20 , 00 20 , 2 .5 1 , 01 7 ,' 1 0 0 , 35 1 1 , 30 0 , 56 30 
1 50/ 504.3 20 , 70 22 , 80 1 ,  l O  8 , 50 0 , 35 1 0 , 40 0 , 50 21 
'1 50/ 5037 21 ' 1 5 22 , 2 5  1 ' \ ),) ' 8 , 30 0 , 37 7 , 00 0 , 33 24 
1 50/501 1 2 J  , 80 22 , 70 1 ' ()4 7 , 40 0 , 27 1 2 , 20 0 , 56 1 8  
1 50/5048 22 , 30 23 , 00 1 , 03 8 , 65 0 , 37 1 4 , 00 0 , 64 -
1 50/5035 22 , 70 24 , 50 1 , 08 8 , 1 0  0 , 33 1 2 , 10 0 , 53 1 9  
1 50/5031 2:3 , 20 24 ,40 1 , 05 9 , 80 0 , 40 '1 1 , 10 0 , 48 26 
'1 50/502:1 24 , 10 24 , 50 1 , 02 9 , 40 0 , 38 1 1 , 60 0 , 48 28 
1 50/50 1 6  24 , 80 27 , 00 1 , 09 1 0 , 1 0  0 , 37 '1 3 , 25 0 , 53 27 
1 50/5050 25 , 70 28 , 00 1 , 09 - 1 2 , 50 0 , 50 2 1  (?) 
1 50/5001 27 , 00 26 , 00 0 , 96 1 2 , 50 0 , 46 -
1 50/5002 27 , 50 28 , 90 1 , 0.5 1 1  ' 50 0 , 40 11 ' 10 0 , 40 -
1 50/5017 28 , 1 0  29 , 27 1 , Ofj 1 2 , 80 0 . 45 2.5 
150/5004 29 , 50 1 34 , 1 0  1 '  1 5  1 3 , 80

1 
0 , 47 -

1 

а затем вычислений относительных величин ( см. измерения ) , установлено, 
что удлиненность рю,овины, степень выпунлости ее, а таюне удлиненность 
ушек - являются величинамп сравнительно устоiiчпвымп, uзменчпвымн 
в малых пределах. Тан, вычисленпе удлиненности 53 левых створО!{ поr{а
sало, что эта велпчпна изменчпва в пределах от 1 ,00 до 1 , 1  О, J>олебанпя 
той же величпны по измеренным 59 правым створi{аМ зюшючены между 
0,90 и 1 ,00. Стеnень выпунлости по 40 измерениям меняется от 0,30 до 
0,40. Самые ЩJупные ЭI{земпляры пмеют относительно менее длннныii 
смычной l'рай, чем средние п меш.;ие. Удлиненность замочного нрая у 
т:;рупных Э!\ЗеJVrпляров составляет, Rан правило, менее 0,5, а у средних и 
мелюrх энземпляров она обычно больше 0,5. Н'оличество ребер варьирует 
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п е занономерно, одню'о число пх нн разу не превышало 32 п редr.:о состав
!IJШо м енее 20. 

С р а в н е н и е.  Э тот впд по внешнему облнку похож нак на более древ
нпх, так и более молодых щштотисов. Aгctotis intenneclia отличается от 
другнх видов прежде в сего почтп вдвое меньшими разме рамп, затем менее 
:ш-югочисленными острыми нптевпдными ребра�ш, плост�оii правой створ
I{ОЙ, относительно более r-юротким замочным I{раем п н еразвптыми ушi\ами, 
в особенности у левой створюr. 

Рис. 4.  СRонл.ение раRовин А гctotis intermedia Bodyl . ,  в слое 
мелнозернистого песi;а. Захоронение пропзошло вблизи от 
места жизни; Северный Таймыр, р. Каменная, ппжпп й волж
сний ярус, зона D .  maximns. Схематическая полеван зарисов-

J>а вертrшальноi'r стешш, пат. веJJ. 

Ф а  ц и а л ь  н а я п р  п у р о ч е н н о с т ь п т а ф о н о ;\ I  н ч е с I{ а я х а
р а 1� т е р  и с т и н а.  На р. Дяба r...:а-Тари в песчанпетых .алевртп ах нюrпr е
го волжсi{ОГО яруса ар н:тотис встречается обычно редтю, если н е  считать 
от.J;ель ных небольшпх стюпленпй в JПiнзах  ра r.;уш шшов с оюiестно с ауце;r

Jrами. астартами, десмодонтамп , устрн цами, О J.{сито:мамп, брахлоподами 
н др. На р.  Каменной ыеш.:озершrстый n ccoJ{ верхней части зоны Doгsopla
nites nшximus очень богат арr>тотпсамJJ . Фауна орrштоценозов чрезвычай
но р азнообразна и пзобпльна :  м ного борейонептесов, люцин ( ? ) , энтолиу
ы о в .  астарт, теребратулнд ; част ы паходют плевромий, модполусоn, ауцелJr, 
лпнгул, nетречаются паралелло�оны, пзоп-юмон ы, лнмы, агиJrереллы, рин
хонеллиды, белемниты, ходы червей, обуглпвшая ся древесина. Отдельные 
стnорни и целые раr�овпны арнтатисов рассея н �_,r по слою песr>а мощно
стыо 4 .ilt п протяженностыо O E OJl O 300 м. В н нжнсii частп слоя обычны 
лr r нзовидные и гнездообразные сrюпленпя, состоящие преимущественно из 
а р r .:тотисов , либо танже пз ;J;ругпх неболыппх рановпн двус творок и пх  
ф рагментов. В этих сr.;опленпях прпсутствуют раков ины :мо,rодых и взрос
лых особей, целые энземпляры и отдельные правые и левые створтш хоро
шей с охранности, без определенноii орпентн роn юr ( рпс. lr ) .  Захоронение 
р а 1...:оnин происходило на местах i Ыiзнп арнтотпсов, лнбо посл е  незначи

тсльноrо переноса. 
О б р а з ж и з  н п. По-впдш\юму, в течение вс ей жтпнп П JЛТ /\реплялся 

бпс сусом, причем прпмаr-:ушечная часть право й створюr бьша прижата 
1� субстрату. Этот вывод п одтверждают следующие пабл юдеппя : плос 1с,:ая 
1 1  [НТМЮ-\ушечная плащадна обыч но :птшена с кульптуры, рю\ошшный слой 
стерт, пногда здесь же видны следы деформации рю-\овпны. Допустпио 
та ь:)-Ее,  что заживо сорванный с мес та п ртшре I IJl еr-шя арr�тотпс иог жить , 
.тr c;;r>a на выпуrшой ( левой ) стnоiше. Одн а r\о таное полоя...:ение молшос r-:а 
Ра грунте является cr�opee пс r�лючп тельным, тю> каr� па неr...:оторых левых 
с пюрнах пренрасно с охранплась т о ш-\аЯ с r.:ульптура . 
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У с л о в и я о б и т а н •И я сходны с условиями обитания Camptonectes 
(Boreionectes) breviauris, что подтверждается и частым совместным нахо
ждением раковин борейопектеса и арктотиса, и прямо пропорциональноП: 
т:оличественной зависимостью находОI{ обоих видов. Так, арr,тотпсы очень 
редко встречаются в прибрежных меш-;оnодных отложениях нижней частп 
разреза на р.  I-\аменной. В тех же слоях не встречаются С. (В.) brevianris, 
зато в мелнозернистых песнах верхней части разреза оба вида присутст
l:уют в очень большом ношrчестве. По-nпдимому, сильно подвижная вода 
препятствовала поселению этих видов. В тот же отрезоr' времени ( зона 
Dorsoplanites maximns) на севере Хатангсrюй впадины, вероятно, былн 
более благоприятные условия для жизни ар1;тотисов, однано, наr' уназы
nалось, находки их в отложениях зоны D. maximns не часты. На наш 
взгляд, основпой причиной тому, что арктотисы на севере впадины не 
получили распространения, является I{ОШ>уренция других биссусно-прп
I>реплявшихся двуствороr,, rщторые в большом Еоличестве nетречаются 
вместе с арнтотисами. 

Главными н:оннурентами являлись, видимо, ауцеллы и митилиды, за
нимавшие эr�ологичесr-\ие ниши, благоприятные для поселения ар1�тотисов. 

В большом морсrшм заливе на Северном Таймыре арr,тотис IHИJI в тех 
же условиях, что и Camptonectes ( Boreionectes) brevianris ( см. нюJ.�е ) . 
Селился арнтотис отдельными н:олониями, а таi>же с другими двустворЕЮШ 
и брахиоподами, уr,азанными для биоценоза С. (В.) breviauris. Нен:оторые 
рановилы несут следы прижизненных травм, происхождение которых не
известно. Примерно четnертая часть правых створон и неr,оторое rшлпче
етво левых просверлено, по-видимому, гастроподами. :Круглые отверстия 
диаметром ОI{ОЛО 1 мм расположены, нак правило, в приманушечной части 
створок Следы точения, по-впдимому, одноJшеточных водорослей чаще 
наблюдались на левых створнах. 

Rош,урента:rviИ по поселениям и питанию являлись борейонеrпесы, 
ауцеллы и митилиды. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о
е т р а н е н и е. Нижний волжсний ярус, преимущественно зона Doгso
planites maximлs п-ова Таймыр. 

М а т е р и а л. Отдельные створни п целые рющвины, преимуществен
но иревосходной сохран.ности с р.  Дябаr-;а-Тари (неснолы-\о десян;ов) 
и р. :Каменной (свыше 150) . 

Arctotis anabarensis (Petrova) ,  1 953 

Табл. IV, фиг. 1-6 

Eumorplиtis (? )  anabarensis: Петрова, 1953, стр. 43,, табл. 5, фю'. 1-5. 

Г о л о т п п. Enmorphotis ( ? )  anabarensis: Петрова, 1953, стр. 4J, 
табл . 5, фиг. 2, р. Анабар, притон р. Люнгдюль, притоi\ р. Хангалас-Юёля, 
лаланжин, хранится в ЦНИГР музее ии. аЕад. Чернышева, �2 642/5393. 

Д и а г н о з.  Рановина крупная. Левая створна изогнутая арт<ообраз
ная, поr<рытая частыми радиальными ребраыи (60 ребер по нраю створ1-ш) . 
Правая створr'а вогнутая, гладr,ая. Пе}Jеднее ушr'о левой створни реду
I�ировано. 

О п и с а н и е. Рановина нрупная, слегr'а неравносторонняя, силъно 
неравностворчатая. Левая створка арrшобразная. Своей формой створ:ка 
обязана приподнятым переднему и заднему l{раям. Высота превышает 
длину ( см. разиеры) . Передпий нрай почти пряиой. Верхняя часть перед
него нрая сношена, нижний нрай ононтурен плавной дугой, задний r..:рай 
S-образной линией. Манушна, благодаря ст-..:ошенноii верхней части nеред
него нрая приближена нпереди, неболыuая, прю1ая, немного загнута 
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вовнутрь. Радиалнные реб.ра нередi{О слег r\а волнистые, округленные в 
сечении, густо покрывают створт;у. Межреберные промежутi{И уже ребер. 
Ребра постепенно расширяются ъ: нижнему 1-<раю. Вблизи Маi{ушr.;и появ
.п:яются ребра второго порядка, а затем, обычно па втором этапе активпог() 
роста рановины, вставляются ребра третьего порядка. Чередование ребер 
пеправильное. Рельеф ребер одного порядт{а часто неодинююв. Число 
ребер, считая по краю, на взрослых рю{овпнах обычно не менее 60, но 
достигает и 80. Топr{олластпнчатые rюнцептричесние знаки расположены 
rусто. При пересечении их с ребрами образуется мелкая чешуйчатость, 
I\Оторая видна на хорошо сохрапившпхся раковинах. На створr\е отчетливо 
видны этапы активного роста раъ:овины. Остановни роста финсируются 
резкпми уступами. Вдоль этпх уступов ребра смещены. За11ючный край 
еоставляет ОI{ОЛО 2/з длины рю.;овины. 

Ушю1 неравные. Переднее уш1-;о почти не выражено - Еоротrюе, усе
ченное, сливается со створной. Заднее ушно длинное нрыловпдное, плав
ным изгибом соединяется со створной. Под задним ушi.;ом неглубокая 
овальная выемка. Продолжением выемни rшизу является снладка, rщторая 
пршюднимает задний нрай раковины. Складка доходпт до манушни, бу
дучп ограничена снизу депрессией, а сверху изгибом ушн:а. Передний 
!\рай раковины также приподнят, примерно, до того же уровня, что и зад
ний, но сrшадки в этом случае нет. 

Внутренняя поверхность глад1;ая. Отпечатоi{ муснула-аддуктора нруп
ный, углубленный, овальный, с оттянутым задневерхним нраем. Мантийная 
лпния состоит из четн:овидных углублений. Передняя ветвь ее начинается 
у нижнего нрая отпечатна аддуъ:тора и идет вблизи середины раиовины 
т; манушi{е.  Задняя ветвь представляет собой неотчетливую сплошную 
,1.ИНИЮ. 

Замочная площадr.;а широная, разделена на две ветви треугольной, 
с1.;ошенной нзади ямной для внутренней связки. Передняя ветвь коротная 
и усеченная, задняя ветвь имеет форму вытянутого треугольню\а с очень 
острым углом у конца ушка. 

Правая створка вогнутая, с.леп\а удлиненная. Задний и передний нрая 
загнуты внутрь (сильнее заднп:й) и при сомкнутых створнах входят со
ответственно в приподнятые 1;рая левой створrш, обеспечивая герметиче
СI\Ое смьшание раковины. Мю{ушт.;а плоская, сливается со створкой. Створ
J\а гладкая. Тоннопластинчатые частые Iюнцентричесiше линии сохраюi
ются по нраям створкп. Заметны танже нес1юлько широJ:\Их Болец. 

Заднее ушко длинное I�рьшовидное с широним: овальным вырезом 
rшпзу, плоеное, иногда изогнуто у основания при слиянпи со створкой. 
Переднее ушко прижато к створi\е, отдельно от нее очень узной глубоi{ОЙ 
бороздой, переходящей в узкую неглубокую биссусную выемну. 

Внутренняя поверхность и строение мантийной линии нан на левой 
створке. Отпечатон аддуктора овальный, вытянутый в длину. Замочная 
nлощадка почти перпендпн.улярна створне. Ямка для внутренней связi{И 
шпроная, нижний край ее вытянут в виде ложечни. У основания биссус
ного ушна имеется глубоная ямна - отпечатан: ножного мусi\ула .  Про
должением биссусного выреза на внутренней поверхности является не
большая склаДI<а. 

В о з р а с т н а я и з 111 е н ч и в о с т ь .  На начальных стадиях левая 
створна округленная, равно·сторонняя; переднее и заднее ушки почти оди
нат�овы; замочный край относительно длиннее, чем у взрослых знземпляров. 
Переднее ушко антивно наращивается только на первых двух этапах роста 
рю,;овины ( этапы роста отмечаются грубыми пережимами па рюшвине) , 
в дальнейшем замочная площадка не удлиняется IШереди, а передне-верх
ний край постепенно I<oco смещается юшзу. Замочный нрай относительно 
уr.;орачивается с возрастом, несмотрн па относительное укорочение рющ
ышы. Количество ребер с возрастом увеличивается. Харантерная ДJIЯ левой 
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Раз11еры ,  .�t.lt 

Н:о;ш. М, стuоtжа 1 .\f естонахоr l·iЛ:ен t !е д 1 1 
'1 50j46б!J ' .\. ю·ангст>ап B I I < Ц I I I I [t ,  1 .'5 , 00 
левап JUV. lJ .  :G опрк а .  ПJ IЖHJ i j.i 1·о -

тер ив 
1 50/4463 , Там же, нижний ва- 1 8 , 50 
левая j U''. Jrанжин 

1 50/4395 ,  Т о  же 26 , 50 
левап ,  juv. 

1 50/142 1 7 ,  >> 39 , 50 
левая 

1 50/4523 , )) >> 46 , 70 
лева н 

150/5126. ,  р .  Б о.;Jьша�;�. Ро}rаних а ,  53 , 00 
лсвап нижний валаижин 

1 50/5125 , То же 44 , 80 
лева н 

1 50/5124 ,  4 8 , 70 
правая 

1 50/5125, >) )) 4 7 , 30 
правая 

J j  1 П/Д 1 
l .J , OO l , 00 

1 8 , 50(?) 1 , 00 

27 , 80 1 , 05 

41 ' 7 5 1 , 06 

54 , 50 1 , 1 7  

59 , (I0 1 ' 1 1  

50 , 00 1 ' 1 1  

45 , 40 0 , 93 

42 , 50 0 , 90 

ДЗR 
1 2 , 00 

14 , 50 

1 4 , 10 

26 , 50 

29 , 30 

32 , 00 

23 , 50 

24 , 20 

25, 50 

I Д ЗГI 'l i ' T I I C.l'J 
·1. , ;... рсГ1Сl) 

0, 8() 2:1 

0 , 78 3.) 

0 , 53 60(0) 
0 , 67 60(') 

0 , 63 60(0)  

0 , 60 84 

0 , 52 60 

0 , 50 

0 , 54 

створюr аркаобразная форма наблюдается Jшшь у взрослых экземпляроu .  
Индивидуальная изменчивость не изучаJiась . 

С р а в н е н и е. Arctotis anabarensis отшrчается от более древних I Lре;(
ставителей рода очертанпями девой створюr (рпс . 5 ) . От А. intermeclia 
Bodyl. описываемый вид отличается, кроме того, бoJiee крупными разме
рами раковины, б6Jiьшпм задним Брылавидным ушком, скульптурой ство
рон:, относительно б6JiыJJeй длиной замочного I<рая. От А. lenaensis ( J�a
hнsen) ( 1886, стр. 4, табл.  I,  фиг. 3; Борпсяк, 1915 ,  стр. 141 ,  табл . I l ,  
фиг. 4- 1 1 )  и з  средней юры А .  anabarensis отш t 'Iа ется строением ушек н :�.  
обеих створках, отсутствием радиальных ребер н а  правой створке и н а  вну
тренней поверхности ::rевой створки. У А. anabarensis нет также складнп, 
проходящей на внутренней поверхности правой створки А. lenaensis ( Бо
рнсяк, там же, фиг . 1 1 )  от :макушюr к основанпю биссусного ушка. 

Рановины взрослых энземпляров уi<азанных видов отличаются хоро
шо, чего нельзя сназать о раиовинах молодых особей. В последнем случае 
отличия устанавливаются с трудом : между нпжневолжсr<им и валанжпн
ским внда :ми, в основном:, по снульптуре, а между среднеюрсн:им и ваJiан
жинскпм: видамп, нроме того, и по форме рю"овпны. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь п т а ф о н о м: и ч е с ь: а :r 
х а р  а н т е р  и с т и н а. Неравномерно распространен по всему разрезу нео
:кома вдоль южного борта Хатаигеной впадины. Обычен в м:елнозернпстых 
песнах п редОI{ в алевр:и.тах. В боJIЬШЮ1 н: о ш r ч е с т в е  встречается в верхнем 
берриасе на р.  Бонрне, более редок в валанншне н пснлючптеJiьно редон 
в н ижнем готерпве на рр. Боярве п Большой РоУrюшхе. Захоронен обычm; 
в танатоценозах в виде еднничиых створо:к н рецно - цеJiых рановнн . Н е
сомненно вблизи от мест обитанпя арнтотпсы sахоронены в двух cJioл x 
песнов верхнего беррпаса. Наблюдалпсь два т н па захороненпя : 1 )  редrю 
равномерно рассеянные по слою отдельные створюr п целые рановпны, 
нместе с rщторыми встречаются створни п целые раковины ауцелл и энто
Jiиу:мов, а танже наблюдается пебоJiьшое СJ\ОШJ енпе меJших рановин тан
нредий п лингул; 2 )  шшзовидное СI\оплеr-ше д.:.шной в несrиль:ко метров п 
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то.7Jщиной до 1 0  см, сос тоящее , в основнюr ,  п з  вертш.;ально ориентирован
ных створок и редrщ нз целых раковин хорошей сохранности а рнтотисов , 
а таюне из единичных створоr< и фрагиентоn створоi-< борейонектесов, уст
рпц, агилерелл, энто:rп умов, ауцr.;ш п др.  

За харонеине первого тпна происходп:ю в слабо подвижной воде п на 
м ес тах жизнii, о ч е м  свидетельствует п рнс утс твнс двус творчатых экзем
rrляров арктотисов п ауцелл , хорошая с ох раи ность бо.;rьпшпства ока мене

лостей и отсутствие с коплений I<рупных рю.;овпн п с ортирапни окаменело

стей. 

Рнс. 5. Очертания левых створо1; арнтотнсов. 
а - A rctot.is CI IШIIO I'c11sis ( Реtг . ) ,  Ло 1 5U/5 ! 2 6 ,  Хаташская впа
дина, р. Большан РомаtJиха, ниrн1 1И1-:1 вала 1НКJНI; б - А .  
i11teпn,.dia Bodyl . ,  J'<o 1 50/UtO.З. Центральн ы ii Та ймыр.  р .  Днба
на-Тари. нижний волжскиii нрус; в - _l . lenacnsis ( Lа h .)( Бо
рисяк, 1 9 1 5, табл. II, фиг. 5), р. Анаба р,  аалсн; г-A .sl!Ьlae,;is 

( Bodyl . )  ( 1 9 58 , табл .ХV, фиг. 2), Нордвнк,  бат, 2, 3 нат.вСJI. 

Формирование л пнз нз вертш<альио стоящих а рнтотпсов происход 1 rло 
нес омненно при антиnнам волновом двпа.;ешш (см .  захоронен ие тппа 
<< роз а >> у nю<тенов ) н а нтпвном п аrщп.-теr-пr  IT н е  с на ,  о ч ем свидетельствуют 
п рижизненно захороненные тышредии ( ? ) , большое ноличес тно устриц с 
двумя створнаJVrп и частые находки двус тво р ttат ых молодых боройонеr-;те 
сов.  Однако двпжен п е воды не был о достаточно с пльным для того, чтобы 
обра зовать р ат\ушнюо;r из борейопе rпесов п устриц. Арн тот и сы :захо роня
шrсь, вероятнее всего, вбли:з и  от места обптаппн. 

О б р а  з ж п з н н. Молодые щштотпсы прпнрепл я Jшсь бпс с ус ом l{ суб
с трату, при этом правая створr\а, 1 1 м еющая вырез для биссус а ,  тесно п ри
легала приманушечной частью к мес ту пртшреп.нс шrя и была обраш;ена 
внп::J. Одной пз унrшальных палеоэl{олопrчесютх на ходок являетсн группа,  
состоюцая п з  трех молодых а рнтотнсов, прнкретшен ных I\ раrщв:и не в:'!рос
лого :жземшшра п захороненных на мес те ;-ют:зн и (табл . IV, фиг. 6; Заха
ров, 1 966 ) . Есть основание предполагать, что арн:топrсы прпн реплялпсь 
биссусом в теченпе всей жизrш . В нo.:r.;reiЩ i t l r  пмеется двустворчатый :JТ<
;:;емпляр взрослого арr\тотпса,  ра сполол.;еrп t ы u па облыше нижнего ЩJая 
вьшуr-шой створки r>руппого бо,р ейонентес а ( обр. 1 50/36 1 3 ) . Т·акое положе
ние рат.;овпны арr.;тотиса очень блпзт\о r< предшшага еиому п рижизненному 
I I O.TfO/H eHИIO. 

У с л о в и я о б п т а н и я. Б.;rагоJ J рнятнымп для посеJr ения арктотисов 
бы.;тп м с л нопесчан ые грунты на нобольш оii  г.;тубпн е, обеспечивающей хо
рошую аэрацию. АJiеврнтовые грунты н J 1 лохо а::�рпруеман вода п е  были 
благопрпятны для жн :зни l\ IOIO:rюc нa , что J I Одтворжда ется рсдними находка
мн 11.rелю:rх рановин ::Jтого в нда в аJiспрптах н шю rого готерпва на р. Бояр
т-;е .  Хотя а рr.;тотис бы.;r более стснобпонтны .1 r .  чем ус трпцы п п ю \тсн ы , его 
рю-;овины нередко встречаютсн вместе с уr-;а :щнпым и  двустворна м и. Весьма 
nероятно, что отдельные особи а р ктотиса 1ышп в биоценозах I\рупных 
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пеЕтшшд п устриц. Однан:о в основной массе арн:тотисы селились самостоя
телы-rо. Надо полагать, что посе:rения доститали значительной плотности 
и н:ажется мало вероятным, что другие мо.�шюсн:и, захороненные в линзо
видном скоплении совместно с арн:тотисами, жили на том же биотопе. 

На раковины арн:тотисов парастали серпулы, устрицы и молодые арн:
тотисы. Главными r.;опкурентами по местам поселений и линии питания 
были ауцеллы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхний беррпас, валапжип, нижнпй готерив Хатаигекой 
и Лено-Анабарсr.;ой впадин. 

М а т е р  и а л. Свыше 50 ЭI-\3. с р. Боярrш и более 10 экз. с р.  Большой 
Романихи (Хатангсн:ая впадина ) .  Створюr и целые раr.;овпны хорошей со
хранности. 

С Е М Е й:  С Т В О PECTINIDAE LAMARCK, 1801 

ПОДСЕМЕЙСТВО ENTOLIINAE KOROBKOY, 1\160 

Р о д  Entoliиm Meek, 1864 

Т и п  о в о й в и д. Pect en clemissus Phillips, 1829, верхний r.;ел.Тiовей, 
Англия. 

Entolium dem issum (PЬ illips) , 1 829 

Табл. V, фю·. 1-2, 4-6; табл. VI, фиг. 1 

Pecten demissus: Phillips, '1829, табл. 6, фиг. 5; Goldfuss, 1836, стр. 70, табл. 99, 
фиг. 2; Damon, 1860, табл. 9, фиг. 3; Борисяк и Иванов, 1917, стр. 3, табл. I, 5, 8, 15, 18. 

Pecten solidus: Roemer, 1836, стр. 212, табл. 13, фиг. 5; Trautschold, 1861, стр. 76, 
табл. 6, фиг. 4; Thu.rman et Etalloн, 1862, стр. 262, табл. 37, фиг. 4; Loriol et Pellat, 
1875, стр. 189, табл. 22, фиг. 5. 

Pecten vitreus: Roemer, 1836, стр. 72, табл. 13, фиг. 7;  Ilovaisky, 1903, стр. 25 1 ,  
табл. 8 ,  фиг. •13; Борисяк и Иванов, 1917, стр. 8, табл. I, фиг. 1, 2, 4, 12, 16. 

Pecten demissus var. major: T1·aнtschold, 1861,  стр. 268, табл. 7, фиг. 2. 
Entolium solidum: Weir, ·1929•, стр. 23, табл. I, фиг. 33. 
Entolium demissum:  Staesclщ 1926, стр. 99, табл. 4, фиг. 5; A1·kell, 1930, стр. � 1 ,  

табл. 7 ,  фиг. 4 ;  Герасимов, 1955, стр. ·И2, табл. 25, фиг. 4-6. 
Pecten (Entolium) demissus: Spat.l1, 1932, стр. ·1 12, табл. 26, фиг. 2 .  
Entolium discijonnis: Declшseaнx, 19-36, стр. 6'1, табл. 8 ,  фиг. 12. 

Г о л о т и п. Pecten demissus PhШips, 1829, табл. 6, фиг. 5; Arkell, 
1931 ,  стр. 91, табл. 9, фиг. 8. Англпя, н:елловей. Хранится в йорr•ширском 
музее, Англия. 

Д и а г н о з. Обе створюr г.;.тадн:пе, в раннем возрасте высота превы
шает длину (В/Д = 1 , 10- 1 , 15 ) , с возрастом раковина округляется (В/Д = 

= 1 ,00- 1 ,05) . Задний край левой створRи почти прямой, передний округ
лонный. Ашшальный угол у молодых равен 100- 105°, у взрослых - 1 10-
1 200. 

О п и с а н и е. Чаще всего раRовина средней величины, почти равно
сторонняя, слабо неравностворчатая. Левая створка более выпунлая в при
маr.;ушечной части, чем правая. Правая створна на всех стадиях роста бо
дее ОI\ругленная, чем левая. Линии, очерчивающие основания ушек слабо 
вогнуты е. Очертания переднего и нижнего нраев левой створни идентичны 
таrивым правой створкп. Задний нрай левой створни обычно почти прямой. 
Прп взгдяде на рановпну со стороны левой створюr создается впечатление, 
что рюювина расширяется ннизу, в то время нан очертания правой створ
I{И производят впечатление суженной ннизу рановины. Мю.;ушни малею.
юrе центральные, не выступа ющпе над замочным нраем. 
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Створки гладкие. При слабо выветрелом верхнем слое видны много- 
qисленные, очень тесно расположенные концентричесние знаки, шшрыва-
ющие обе створки. · 

Ушни небольшие. На левой створке они почти равные, имеют длинноt) 
основание, которое немного длиннее, у переднего ушна, чем у заднего . 
.Края УШеJ{ иногда загнуты ( рис. 6 ) . Ушки правой створки имеют более 
1юроткое основание в сравнении с ушками левой створ1ш. Заднее ушио
почти прямое, переднее ушко 
округленное с внешней стороны 
и имеет рудиментарный биосус
ный вырез на  всех стадиях ро
ста. Оба ушка неМiного nрипод
няты над замочным кра81М, об
разуя ТУПОЙ <<ВХОДЯЩИЙ>> угол 
около 140- 1.50°. На всех уш
ках хорошо видны •следы на,ра
стания. 

Треугольная резилифериал 

. ·�� а 6 
Рис. 6. Очертания ymei< Entolium demissum 

(Phill.) 

а - правая створка, обр.  1 50/4 18 5 ;  б -левая створка1 
обр . 1 50/4 187, Хатангская впадина, р. Левая Боярка, 

нижний кимеридж, нат. вел. 

ЯМiКа огра,ничена двумя парами валиков, внешние валwки {:ИЛьнее  внутрен
них. Зубовидные обра,зования представлены двумя парами валиков, -отхо
дящих от iМаi{ушки в ра·зные ·стороны. От за·мочrной площадки отходят IП'О 
одному зубовидному гребню с каждой стороны. По мере удаления от осно
щшrия ушек г.реб.ни усиливаются. У J\ЮЛодых энземпляров гребни острые, 
у взро•слых - округленные. 

Внутренняя поверхность створки гладкая, мантийная линия слабая, 
у переднего нрая немного вогнутая. ОтпечаТI{И муснулов-замьшателей 
слегка смещены н заднему нраю, онруглые. 

На многих раковинах невооруженным глазом хорошо видна структура 
раковинного слоя, что отмечал еще Гольдфус ( Goldfuss, 1836) : радиально 
расходящиеся невыдержанные по длине и форме, чаще нлиновидные по
лоски, ноторые лучше наблюдать при носом освещении. В лупу ( Х 12 )  

Ра3меры, .м .м 

Rолл, N•, створка\ М:естонахо>кдение д 

1 50/3568 , Хатаигекал впадина, 29 , 25 
левая р. Б оярка , нижний ва-

ланжин 

'1 50/3867 '  р .  Левая Б олрна, ниж- 21 , 00 
левая ний кимеридж 

Во3растные и3меренил 

Rолл. N• М:естонахошдение д в В/д 

150/5177 Хатангсi<ая впа- 20 , 30 22 , 40 1 , 10  
дина, р .  Б оярка , 26 , 20 29 , 70 1 , 13 
нижний валанжин 33 , 50 36 , 20 1 , 08 

41 , 00 43 , 60 1 , 06 
46 , 35 48 , 85 1 , 05 

150/3567 То же 37 , 90 40, 50 1 , 07 
43 , 85 46 , 40 1 , 05 
57 , 90 59 , 50 1 , 03 
70 , 40 71 , 20 1 , 01 

3 В. А. Захаров 33 

1 в 1 В/д 1 
31 , 60 1 , 08 

1 8 , 80 1 ' 1 2  

Угол А , град 

правая 1 левая 
створка створка 

1 1 5  1 10 

120 

Угол А ,  
град. 

104 

102 

1 1 ·  
Bn 

1 
Bn(B 

8 , 20 0 , 1 7 . 
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видно микростроение полосок: на каждой полоске имеются тонкие штрихи. 
Ориентированные определенным образом, они образуют мозаичный узор. 

В о з р а с  т н а я и з  м е н ч и в о с т ь. На начальных стадиях роста вы
сота превышает длину (В/Д = 1 ,10- 1 , 15 ) , с возрастом раковина посте
пенно округляется (В/Д = 1 ,00- 1 ,05) . Соответственно изменяется апи
кальный угол (угол А) , который с возрастом увеличивается со 100-105° 
у молодых экземпляров, до 1 10-120° у взрослых, причем на правой створ
J{е апикальный угол больше, чем на левой. В общем, как будто бы выдер
живается обратно пропорциональная зависимость между величmiОй коэф
фициента удлинения и размером апикального угла. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з  м е н ч и в о с т ь, на наш взгляд, незначи
тельна. Несмотря на то, что в нашем распоряжении значительное J{оличе
ство экземпляров Е. demissum все же не было собрано представите.тrьной 
коллекции этого вида из одного слоя для изучения индивидуальной измен
чивости. 

С р а в н е н и е .  Наше сравнение с гладкими зитолиумами было бы 
формальным, так как автору неизвестны признани, базируясь на Iшторых 
можно разграничить виды внутри этой группы. 

От видов группы Entolium nummnlare (Fischer) ( Герасимов, 1955, 
стр. 1 1 3, табл. 25, фиг. 2-3)  Е. (]emissum отличается гладними створнами. 

3 а м е ч а н и е .  Диагностина гладких зитолиумов чрезвычайно трудна. 
На этот счет нет двух мнений у исследователей, имевших дело с энтолиу
мами, и об этом же свидетельствуют весьма сложные синонимИI{И у видов 
группы Е. demissum. Можно уназать неснолЫ{О причин, породпвших раз
нообразие мнений относительно диагностики видов энтолиумов. Главной 
причиной является, по-видимому, простота строения рю{овины и,  следо
вателыrо, ограниченный набор признанов, позволяющих четно разделить 
виды. Вследствие этого, плохие изображения и описанин первых энтолиу
мов в работах Филлипса, Гольдфуса, Рёмера и других исследователей, не 
давших исчерпывающего прецставленин о виде, привели в последующем 
н выделению большого J{Оличества видов - синонимов. Несомненно резон
по замечание Аркелла (A1·kell, 1928, стр. 9 1 ) ,  что в работах <<нередко при
водились изображения экземпляров разного возраста, ТЮ{ что молодые и 
взрослые стадии получали разное видовое название» .  В связп с этим заме
чанием Арi{елла обратим внимание на то, что некоторые авторы (Quen
steclt, 1858; Trautscholcl, 1861 ;  Lunclgren, 1895 ; Staesche, 1926; Imlay, 1961, 
и др. ) выделяли I{рупных зитолиумов в самостоятельные подвпды и виды. 
Действительно, впды названных авторов имеют вдвое, иногда втрое более 
нрупную раковину, чем тпп Е. demissum ( Phill.) . В отложенинх верхней 
юры и неокома севера Сибири вместе с мелкими зитолиумами встречаются 
крупные экземпляры (табл. V, фиг. 4 ) . Нет основанин утверждать, Ч'l'u 
крупные зитолиумы относятся н Е. demissum ;  танже нельзя отвергать 
предположение о том, что нрупные ранавины принадлежали очень старым 
особям Е. demissum. Автор с1шоняется н последнему предположению на 
том основании, что нрупные ЭJ{земпляры встречаются вместе с мелними, 
что попадаются таюне рю{овины средних размеров и что паходни I{рупных 
рю<авин иснлючительно редки. Для сравнения приведем соотношение мо
лодых и старых особей у современного Pecten jessoensis Jay с Японсного 
моря, которое наблюдалось А. Разиным ( 1934, стр. 6 1 ) . Из 946 створок 
гребетнов 59 % составлюш особи в возрасте от 2 до 5 лет, 9 и 10-летних 
было по 1 % ,  а 1 1 - 1 2-летние в сумме составляли лишь 2 % ,  т .  е. на 100 
экземпляров приходится лишь 4 очень нрупных! Примерно таное же соот
ношение характеризует частоту встречаемости энтолиумов разных разме
ров в верхнеюрских и нижнемеловых отложениях севера Сибири. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а  р а н  т е р  и с т и н а .  Чрезвычайно широко распространен на территории 
севера Сибири в различных фациях от средней юры до нижнего готерива. 

: ' 34 



Наиболее многочисленные находки отмечаются в ранушниновых песчани
нах нижнего нимеридща, мелнозернистых песнах берриаса и глаунонито
вых песчано-алевритовых породах валанжина. Гладний энтолиум часто 
встречается в алевритах и песчанинах анефорда и нижнего волженого яру
са, редон в глинистых алевритах и алевритах верхнего нелловея, нижнего 
и верхнего волженого ярусов и неокома. Эптолиум встречается в орикто
ценозах почти со всеми группами иснопаемых, захороненными в разнооб
разных уеловиях. Сохранность рановин энтолиума и их ориентировна в 
слоях различная. 

О б р а з  ж и з  н и.  На ранних стадиях жизни возможно принреплялся 
биссусом, а позднее вел свободный образ жизни: плавая, подобно совре
менным Amussinae, или лежа на дне .  

"У с л о в и я о б и т а н и я. Несмотря на очевидную эврибиоптность эн
толиума, благоприятными для его развития были хорошо аэрируемая проз
рачная ·вода, близная по :солености н нормальной мореной, и участки дна, 
поирытые мелкозернпстым, хорошо ·сортированным пеС'ном. Свободный об
раз жизни способствовал, вероятно, выбору оптимальных условий для су
ществования. Этим можно объяснить массовые снапленил рановин зито
лиумов в ранушниновых песчанш,ах и глауконитовых песнах нижнего ни
мериджа. По пашему мнению, многпе подобные снопления, особенно 
состоящие почти целином из энтолиумов, обязаны выбросам сильных штор
мов. После массовой гибели энтолпумов прибрежные участки снова засе
лялись, о чем свидетельствуют повторные выбросы. Снопленин рановин 
энтолиумов, в частности, дают, I<роме того, основание предполагать, что 
эти моллюсни в ранненимериджсном море жили нолониями. 

В более споJ{ОЙных водах энтолиумы жили в раиневолженам вене и 
в неономе, они захоронялись в мелнозернистых песнах и алевритах. На 
прибрежных участнах морей этого же отреЗJ{а времени зитолиумы жили в 
более подвижной воде. 

В морях раннего волжс1щго времени н неонома на мелнопесчаных 
грунтах зитолиумы жили в биоценозе с боройонентесами, а таюне ауцел
лами. В слоях пеСJ{а  с захороненными на месте жизни борейонентесами 
встречаются неред1щ двустворчатые зитолиумы различной величины. Ра
ковины молодых и взрослых особей равномерно рассеяны по слою, что сви
детельствует о захоронении на месте. жиsни. Осадни нижнего готерива, 
формировавшиеся в изменчивых морСiшх условиях, бедны гладними энто
лиумами:. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Средняя юра - нео1шм севера Сибири. Средняя юра - ниж
ний мел Европы, Азии п Северной Амерюш. 

М а т А р и а л. Много десят1щв ЭJ{земпляров с реи Боярни, Хеты, Боль
шой Романихи, Дябана-Тари, Черпохребетной, Поднаменной, Каменной, 
преимушественно хорошей сохранности. 

Entolium nummulare ( Fischer de W ablheim) , 1843 

Табл. V, фиг. 3; табл. VI, фиг. 2-6 

Pecten nummularis: Fisch·er de Waldheim, 1843, табл. 5, фиг. 4; Orhigny, 1845, 
стр. 475, табл. 41, фиг. 20-23. 

Pecten (Entolium) num mulaгis : Sokolov und Bodylevsky, 1931, стр. Ы, табл. 8, 
фиг. 1; Турбина, 1962, стр. 69, табл. 6, фиг. 7. 

Entolium nummularis: Spath, 1936, стр. 103, табл. 4 1 ,  фиг. 9, 10; табл. 42, фиг. 11 ;  
Герасимов, 1955, стр. '113, табл. 25, фиг. 2,  3. 

Pecten (Entolium) cf. nummularis: Бодылевекий п ШуJIЬГина, 1958, стр. 64, 
табл. 19, фиг. 1-2. 

Pecten (Entolium) aff. nummularis: Бодылевекий и Шульгина, 1968, стр. 65, 
табл. '19, фиг. 3. 

Entolium cf. russicus: Глазунова, HJ60a, стр. 1 65, табл. 40, фиг. 1-3. 
Entolium rossicum: Глазунова, ·19606, стр. 48, табл. 8, фиг. 1-2. 
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Г о л о т и п  неизвес-теп. Неотип (выбран Герасимовым П. А . )  Е. птып
тиlаrе ГерасИМQВ, 1955, стр. 1 13, табл. 25, фиг. 2 ,  хранится в музее Е.  А. 
и А. П. Па1вловых (МГРИ ) . Москва, левый берег р. Мосi{ВЫ, Хорошево, 
верхний волжский ярус, зона Gamiericeras catenulatum. 

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, круглая или слегка вытяну
тая в высоту (В/ Д =  1 ,00-,1,07) . Левая створна бoJree .выпуrшая, чем пра
вая, гладкая. Правая створка с плоскими концентрическими ребрами, окан
чивающимиен па брюшной стороне пластинками, на месте которых при 
выветривании образуются борозды. Ребра узкие и густо расположены в 
верхней части, при подходе к нижнему краю становятся широкими и ред
ними. 

О п  и с а н и е. Раковина средней величины, уплощенная, зияющая в 
области верхнего края и ушен, почти равностворчатая, равносторонняя. 
Апинальный угол, н:ан правило, превышает 1 10° и достигает 1 20°. 

Левая створка более выпуклая в средне-верхней части. От ушек по 
обеим сторонам от полосы наибольшей выпуклости проходят слабые де
прессии. Правая створка равномерно очень слабо выпуклая. Ушные бороз
ды четкие, вогнутые. Высота манушечпого треугольника составляет 1 /3 вы
соты раковины. Края округленные, за исключением заднего края левой 
створки, который выпрямлен. 

Макушки маленькие, центральные, не выступают над замочным 
краем. 

Правая створка покрыта плоскими концентрическими ребрами, кото
рые на брюшной стороне онанчиваются пластинками. Пластинки каждого 
предыдущего ребра располагаются в углублении перед последующим реб
ром, отчего поверхность правых створок, в случае хорошей сохранности, 
ровная и полосчатая: светлоонрашенные полосы (пластинни) чередуются 
с темноокрашенными (ребрами) . Когда пластинки разрушены, на их место 
видны борозды (рис. 7 ) . Ребра уже и гуще расположены :вблизи макушки, 
по мере удаления от верхнего края становятся более широкими. Количе
ство их на единицу высоты раковины уменьшается. Однано лишь в редких 
случаях эта закономерность близка I{ описанной. Часто, например, узкие 
ребра появляются в нижней части створки. Количество ребер в определен 
ных пределах высоты у разных эr<земпляров различное, в среднем состав
ляет 20-25 ребер на 40 мм высоты. На выветрелой поверхности ство
роr{ хорошо видны очень тонюrе копцентрические знаки (5-6 на одном 
ребре ) . 

Левая створна гладная, иногда видны узкие концентрические борозд
ки, которые распоЛожены незакономерно. На выветрелых раковинах не
вооруженным глазом видны тонкие правильные концентрические знаки, 
покрывающие всю раковину. 

Ушки небольшие. На левой створне они почти равные, лишь основа
ние у переднего ушка заметно длиннее, чем у заднего. Внешний угол ушка 
тупой. Ушки правой створни более округленные, в особенности, переднее, 
наторое имеет рудиментарный биссусный вырез. Внешний угол заднего 
ушка близок к прямому. Ушни приподпяты над замочным краем и обра
зуют тупой входящий угол. 

Треугольная ямка для связки ограничена с боков валиками. От макуш
ки отходят две пары узюrх длинных зубов. Латеральные гребни острые на 
нонцах и сглаженные у основания ушек. 

Внутренняя поверхность левой створки гладr{ал, внутренняя поверх
ность правой створки иногда волнистая в верхней части. Мантийная линия 
слабая, синус очень мелний, широкий. Отпечатки мускулов-замынателей 
большие онруглеппые, диаметром 7-8 мм. 

В строении раковины хорошо видна радиально ориентированная си
стема клиновидных блонов, размеры которых увеличиваютоя в направле
нии к краям створок. 
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Размеры, ,;,t.�t 

Нолл. М, стnоркаl Местонахождение д в В(Д 1 Угол 
А , град 

150/4624 , Хатангская впадина ,  31 , 30 31 , 70 1 , 01 1 1 6  
левая р. Б оярка, верхний 

150/4709 , валанжин 

пр авая Там же, нижний валан- 32 , 90 33 , 00 1 , 00 1 14 

150/4709 , ж ин 

левая То же 33 , 20 34 , 70 1 , 04 1 1 4  

150/4607,  Там же,  верхний ва- 58 , 00? 58 , 40 1 , 00 120 
правая ланжин 

В о з р а с т н а л и з м е н ч и в о с т ь. С возрастом раковина округ
ляется. 

И н д и в и д у а л ь  н а л и з  м е н ч и в о с т ь .  Выше отмечались измен
чивость скульптуры правых створок и явление «стиранию> ребер. Напри
мер, на переднем крае ребра хорошо выражены, а при подходе I{ заднему 
краю полностыо сглаживаются. Сглаженные участi{И раковины не несут 
следов механического истирания. <<Сглаживание»  ребер представляет, по
видимому, сиигенетическое образование. Это явление отмечалось еще 
Г. Фишером (Fischer de Waldheim, 1843) , а затем Ф.  Столичкой (Stolicz
ka, 1871 ) ,  но до сего времени причина его неясна. 

Колебание коэффициента удлинения незначительно. 
С р а в н е н  и е. Pecten germanicus Wollemann ( 1900, стр. 41 ,  табл. 8, 

фиг. 14, 16- 18) близко стоит I< описываемому виду. Entolium nummulare 
отличается ОI{руглой раковиной, более редкими концентрическими ребрами 
на правой створке, а также присутствием рудиментарного биссусного вы
реза, существование нотарога у Р. germanicus Баллеманном отрицается. 

По снульптуре Е. nummulare очень похож на Е. erraticum (FieЪel
korn) (Герасимов, 1955, ·стр. 1 13, та�бл. 25, фиг. 1 ) . Сравнение в нашей 
ноллющип с коллекцией П .  А. Герасимова покааало, что отшrчия мнжду 
нашими Е. nummulare и Е. erraticum с РусСI{ОЙ 
платформы заключаются в более толстЬrх створнах 
у последнего вида и его неснольно более выпуr<лой 
раrювине. 

Отличие Е. nummulare от гpyiiiiiЫ гладких энт-о
риумов уназано при описании Е. demissum. 

3 а м е ч а н и е. В связи с неточным изображе
нием Entolium nummulare в работе Орбиньи (Or
Ъigny, 1845 ) и пло:юим изображением этого вмда 
Фишером (Fischer de Waldheim, 1843) у палеонт-о-
логов нет единого •мнения относителЬ!Но :автора уJ<а-

Рис. 7 .  Радиальное се
чение фрагмента правой 
створни Entolium num
mulare (Fisch. ) , .М 1 50/ 
4613, Хатангсная впади
на, р.  Боярна, верхний 

валанжин, нат. вел. 

занного вида. Дело дошло до того, что на основании ·разницы в изображе
ниях у названных авторов, nредложено выделить новый вИд Entolium ros
sicum ( = Е. russicus) ·, приняв за голотИII эюемпля;р, изобра.же<нный Ор
биньи (ГлазУlнова, 1960а, б ) . Известно, что материалом для определений 
Орбиньи послужили сборы онаменелостей из песчаниr<ов верхнего волж
ского яруса района Москвы (Хорошово) и Богословсr<а (Урал ) . В районе 
с .  Хорошово П. А.  Герасимовым •собрана великолооная rюлленция энтоли
умов; ·им опублиновано изображение и описаны Е. nuтmulare из это:Ц: 
колленции ( Герасимов, 19-55, стр. 1 13, табл. 25, фщ. 2, 3) : на леiВоЙ створ
ке отсутствуют резкие ребра, которые поr<азаны на обеих створках 
Е. nummulare у Орбиньи. П. А.  Гераоимов категоричесrш отрицает возмож'
ность .существования в . верхн'еволжсr<их отложениях Хорошоно энтолиу-
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мов, обе створки которых были бы покрыты грубыми концентричеСI{ИМИ 
ребрами. Как было установлено ра1Нее (Бодылевший и Шульгина, 1 958, 
стр. 64) и ,подтверждается теперь еще ·раз, рисунок Орбиньи не соответст
вует действителЬIНости. Следовательно, выделение нового вида на основа
нии изображенил Орбиньи I!Jе<еостолтельно. 

На севере Сибири и в Западно-Сибирской низменности в верхнеюр
ских и нижнемеловых отложениях Е. nummulare является одной из самых 
распространенных окаменелостей._ Все экземпляры без исключения, отно
симые к этому виду, имеют неодинаковую скульптуру на левой и правой 
створках. 

Ф а ц и а л ь н а л  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а р а к т е р  и с т и к а .  Наряду с Entolium demissum этот вид очень широ
ко распространен в разнофациа.тrьных отложениях от нижнего кимериджа 
до нижнего готерива. Правда, в верхней юре он ветречаетел значительно 
реже, чем Е. demissum. Такал оценка, возможно, ошибочна, так как опре
деление видов не всегда было основано на изучении двустворчатых рако
вин. Нами не отмечено сколько-нибудь значптельных скоплений раковин 
этого вида в отложениях верхней юры. Часты находки одиночных экзем
пляров в неокоме. Сохранность и ориентировка раковин разлпчная в раз
ных ориктоценозах. Наиболее полный материал имеется по неокому. Об
ращает на себя внимание обогащение энтолиума�пr слоев глауконитсодер
жащих пород, залегающих над плоскостями размывов в валанжине и ни
зах нижнего готерива. В этих слоях раковины зитолиумов передко хоро
шей сохранности; встречаются целые экземпляры, захороненные беспоря
дочно. Совместно с энтолиума:ми, как правило, много двустворчатых 
раковин астарт разной величины и хорошей сохранности, плевромий, иног
да устриц и борейонектесов. Астарты, энто.тrиумы п плевромии, захоронен
ные при жизни, обитали на этих участках; устрицы и борейонектесы, 
вероятно, были привнесены, хотя в нЕшоторых случаях .есть основание до
пускать существование здесь же поселений устриц. 

О б р а  з ж и з н и  сходен с таковым Е. demissum. 
У с л о в и л о б и т а н и я. Благоприятными для жизни были участ

ки дна, на которых формироnались глауконитсодержащие осадки 1• Жил 
также на мелкопесчаном грунте в биоценозе борейонектесов. 

В позднем валанжине с елился совместно с Pseudamussium ( ? )  bojar
kaensis, с которым встречен в значительном количестве. Не удалось уста
новить различий в условиях обитания Е. demissum и Е. nummulare. 
В неокоме последний вид нак будто бы тяготел н участнам, на которых 
происходило формирование глаунонита. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхилл юра - неоком СССР ( нижний волжский ярус 
баррем Русской платформы, верхний волжский ярус - верхний валанжин 
Урала, нижний кимеридж - нижний готерив с евера Сибири и Западно
Сибирской низменности) . Нижний волжский ярус Восточной Гренландии, 
окефорд - нижний волжский ярус Шпицбергена. 

М а т е р и а л .  Несиолька десятков экземпляров хорошей сохранности 
с pei{ Боярки, Хеты, Дяблка-Тари, Каменной. 

ПОДСЕМЕИСТВО CHLAMYSINAE KOROBKOV, 1960 

Р о д  Chlamys Bolten, 1 798 

Т и п  о в о й  в и д. Ostrea islandica Gmelin in Linnaeus (Pecten islandi
cus Miiller, 1776 ) ; современный, амфибореальный вид. 

1 Эти jl;анные не <СО'Гласую11ся е выводом В. А. Собецкого ( 196"1, стр. 85) . 
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Подрод Chlamys s .  str.  Bolten , 1798 

Chlamys (Chlamys) sp.  
Табл. VII ,  фиг. 1-3 

() п и с а н и е .  В коллекции преобладают небольшие рановины, имеет
ся всего два крупных экземпляра, принадлежащие, судя по скульптуре, 
к тому же виду. Описание дано, в основном, по мелким экземплярам. 

Раковина слегка вытянута в высоту, неравностворчатая. Правая створ
ка слабо выпуклая, либс уплощенная, левая створка умерепно-вьшунлая: 
в верхней части. Очертания краев плавные, округленно-овальные. Макуш
ки маленькие, на правой створне иакушна уплощенная, не выступающая, 
на левой створне она сдабо вьшуr-шая, слегка выступающая и повернута н 
макушне правой створюr. 

Слульптура наблюдалась лишь на фрагментах створок. На ядрах оста
ются только ослабленные радиальные ребра. Снульптура левой и правой 
створок, nо-видимому, существенно не отличается. Правая створка поиры
та резними узниии онругленныии в сечении радиальными ребрами двух 
nорядrшв (вставные ребра чередуются незакономерно) и правильными ча
�то расположенными тонко пластинчатыми нонцентричесними знана:ми, 
которые, пересенаясь с ребрами, образуют чешуйни. Судя по имеющемус.!f 
фрагменту отпечатна створки нрупного энземпляра, снульптура взрослых 
особей не отличалась от тановой :молодых. 

Ушни относительно очень норотние, неравные. Равны между собой 
лишь задние ушки створон, ноторые полого соединены с рановиной. Пе
реднее ушно правой створни узное прямоугольное, оно имеет глубоюrй и 
mироюгй биссусный вырез. Передневерхний нрай правой створни под уш
ком вогнут. Ушная борозда резная. Переднее ушно створни значительно 
больше заднего, треугольное, отделено от створни нрутым изгибом. 

Ямна для лигамента треугольная, небольшая, глубоная. Отпечатни 
муснулов-замьшателей нередко отчетливые, большие, онруглые, слегна 
с:ъ.1ещены к заднему краю. 

Н:олл. М, 
створка 

1 50/5179 ,  
левая 

1 50/5180, 
левая 

1 50/5181 , 
;rевая 

Размеры , ,;,мt 

Местонахоа;дение 

Северный Тай:vшр, 
р. Ню1енная, нижний 
волжский ярус 

То же 

)) )) 

д в В/ГI. 

46 , 50 51 , 20 1 , 10 

43 , 50 48 , 80 1 , 12 

125 , 50? 129 , 70 1 , 03 

С р а в н е н и е. По  скульптуре Ch. (Chlamys) sp. близок к группе Ch. 
(Chlamys) subtextoria (Mnst. ) (Goldfuss, 1836, стр. 48, табл. 40, фиГ. 1 1 ) .  
Описываемая форма отличается округленной рановиной и резко неравными 
ушками на створках. Плохая сохранность материала все же не позволяет 
выделить рассматриваемую форму в самостоятельный вид. 

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

М а т е р и а л. Свыше 20 экз. преимущественно левых створок плохой 
сохранности с р. Каменной. 
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Подрод Aequipecten Fischer , 1 .887 
Т и п  о в о й  в и д.  Ostrea opercularis Linne, 1758, современный. Атлан

тичес:кий о:кеан и Средиземное море. 

Clzlamys ( Aequipecten ?) perrarus Zakharov, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 5 

Г о л о т и п. Музей И ГГ, М 150/1345, Центральный Таймыр, р. Длба
:ка-Тари, нижний волжс:кий ярус, зона Laugeites groenlandicus 1 •  

Д и а г н о з. Ра:ковина небольшал, почти равностворчатал, прозо:клин
нал, о:кругленнал, по:крыта часто расположенными :концентричес:кими тон
:кими пластинчатыми зна:ками. На левой створ:ке, :кроме того, имеютел мел
:кие прямые, почти одина:ковые многочисленные радиальные ребрыш:ки. 

О п  и с а н и е .  Ра:ковина небольшая, равностворчатая, прозо:клинная, 
слабо равномерно выпу:клая. Апи:кальный угол о:коло 106°. 

Крал о:контурены плавной :кривой. Макушечный треугольник низкий, 
его высота составляет 1 /3 высоты раковины. Макушки маленькие, острые. 
Макушка правой створки слегка приплюснута. 

Обе створки покрыты часто расположенными J{онцентричес:кими тон
:кими пластинчатыми знаками, резче обозначенными на правой створ:ке. 
Знаки сгущаются в направлении :к макушке и :краям. На левой етвор:ке 
:кроме :концентрических знаков имеются мелкие прямые, многочисленные 
радиальные ребрыШI{И. Почти все они начинаются в примакушечной части. 
Расстояние между ребрышками не выдерживается. По нижнему !{раю 
створки насчитывается 45 ребер. При пересечении ребер с :концентриче
скими знаками образуются бугорки. Правая створка разделена :концентри
ческими бороздками на 3-4 полосы - этапа антивного роста раковины. 

Задние ушки на обеих створках очень маленьние, треугольные, едина
новые. Передние упши вдвое больше задних. Биссусны:й вырез низi{ИЙ не
глубокий. Ушни ПОI{рыты нонцентрическими пластинчатыми линиями. 
Ушки резко обособлены от створок Внутренняя поверхность гладкая, за
метны лишь слабые нонцентрические волнообразные снладни. 

Раз�rеры голотипа 

КолЛ. J\"• 1 -
д в В/д Bn Bn/B 

1 50/1345 30 , 80 30, 70 1 , 00 1 2 ,  00? 1 0 , 39 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по· скульптуре напоминает Pecten 
grenieri (Loriol, 1872, стр. 382, табл. 22, фиг. 5-6)  из нимериджа Запад
ной Европы. Новый вид отличается прозо:клинной ра:ковиной и меньшими 
передними ушками. 

З а м е ч а н  и е. По некоторым признакам: прозо:клинной рановине, 
отсутствию радиальных ребер на правой створке и многочисленным реб
рам на левой створне, описываемый вид отличается от других Aequipec
ten, поэтому систематичесное положение нового вида нельзя считать точно 
установленным. 

Г е о л р г и ч е с :к и й  в о з р а с т  · и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Ниж�ий . волжс:кий ,ярус Хатангс:кой впадины, зоны Dorso: 
planite.s maximus - Laugeites groenlandicus. 
· · ·· М а т ·е р и а л. Одна целая рак,овина и одна створ:ка хорошей сохран-
Iюсти с р. Длб;J.дэ,�Тари. 

· 

' . - . ! .  . . 

1 Perrarus (лат.) - очень редкий. 
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Р о д Pseudamussium Morch, 1 853 
Т и п  о в о й  в и д. Pecten pseudamussium Sowerby, 1842, современный. 

Ин до-Тихоокеанская область. 

Pseudamussium ( ? )  bojarkaensis Zakbarov, sp. nov. 

Табл. V Il, фиг. 4-6 

Г о л о т и п. Музей И ГГ, .М 150/4670, Хатаигекал впадина, р. Боярка, 
верхний валанжин 1 •  

Д и а г н о з. Раковина средней величины, удлиненно-овальная (В/Д = 

= 0,96 ) ,  правая створка плоская, левая створка слабо выпуклая, покрытая 
щирокими слабыми радиальными ребрами, правая створка гладкая. Ушни 
на створках равные. 

О п и с а н и е .  Раковина средней величины, удлиненно-овальная, рав
носторонняя, неравностворчатая: правая створка плоская, левая створна 
равномерно слабо выпуклая в средней части. Края очерчены плавной кри· 
вой, близкой к дуге окружности. Линии, образующие примю{ушечный тре
угольнин на правой створке, сильно вогнуты, на левой створке эта вогну
тость гораздо слабее. 

Макушки маленькие, заостренные. Макушна левой створюi слабо вы
пунлая, на правой створне плоская, невыступающая над замочным краем. 
Апикальный угол 132°. 

На выветрелой поверхности левой створки видны широко расставлен
ные слабые радиальные ребра со сглаженными вершинами. На одной из 
створок насчитывается 17 ребер. Межреберные промежутки широние, сла
бо вогнутые. На невыветрелых участi<ах раиовины ребра сглажены, еле 
заметны. Кроме ребер на левой створке присутствуют очень частые тон
кие правильные концентрические ребрышки, возможно полые внутри, 
а при выветривании образующие тонкопластинчатые знаки. 

Правая створка совершенно гладная нан на свежих, так п на вывет
релых участках раковины. На одном из образцов обнаружены очень сла
бые неправильные радиальные депрессии, которые вряд ли являются 
скульптурой. 

Ушки средней величины, с онругленными нраями, резно отделены от 
рановины. На левой створке ушки низние и имеют длинное основание. На 
правой створке ушки более высоние и менее длинные, чем на левой створ
ке. На створнах ушки равны между собой, лишь передние ушни на обеих 
створках имеют слабую ОI<ругленную биссусную выемку. Ушки поi<рыты 
концентрическими знаками. 

Возрастные измерения голотипа 

Колл. М, д в В( Д 1 Угол А, 
створка град 

1 50/4670, 33 , 65 31 , 70 0 , 94 
левая 41 , 70 39 , 30 0 , 94 

50 , 00 47 , 70 0 , 95 
58 , 1 5  57 , 25 0 , 98 132 

Резилифериал ямка маленьная, онругленно-треугольная. Зубы отсут
ствуют. Внутренняя поверхность гладкая, равномерно вогнутая. Ниже 
ушек по обеим сторонам верхнего края имеются плоские площадни, ното
рые внизу плавно соеДiшяются со створкой, а вв·ерху .отделен:р1 от yЦieR 
уступом . 

. ·1 Вид нааван по р. Боярке, откуда проиеходит годотип. 
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В о з р а с т н а я и з  м е н ч и в о с т ь. Возрастные измерения голотипа 
поназывают, что с возрастом раиовина округляется. Одновременно проис
ходит танже увеличение апинального угла. 

С р а в н е н и е. По очертаниям рюшвины и ушнам описываемый вид 
похож на Pecten nilsoni Goldfuss ( 1836, стр. 76, табл. 99, фиг. 8а) из мело
вых отложений ФРГ, ноторый, однако, лишен радиальных ребер. Pseuda
mussium? bojarkaensis .отличается, кроме того, отсутствием глубокого бис
сусного выреза, I<аторый ПОI{азан на рис. 8а у Гольдфусса. 

Сравнение с Amusium sulcatellum Stoliczka ( 1871 ,  стр. 436, табл. 3 1 ,  
фиг. 1 2 ,  17 ;  верхи верхнего мела Индии) затрудняетея из-з.а отсутствия 
изображения одной из створон (правой ? )  . Левая етворна нашего вида от
личается от левой ( ? )  створки А. sulcatellum отсутствием грубых нонцен
тричесiшх полос, большим апинальным углом, низними ушнами и присут
ствием радиальных ребер. 

3 а м е ч  а н и я.  Опиеываемый вид отнесен условно не тольно н Pseu
damussium, но и I{ подсемейству Cblamysinae, в отличие от типичных пред
ставителей которого новый вид обладает равными ушнами, разной снульп
турой на створнах и не имеет биссусного выреза. Отнесению вида к под
семейству Entoliinae препятствует отсутствие ушных пластин и замочных 
нрур, а Таi{Же наличие ребер па левой створне. 

От представителей подсемейства Amussinae наш вид отличается отсут
етвпем радиальных ребер па внутренней поверхности створон, ушных и 
замочных нрур. 

В отличие от родов Pectinae, Psendamussium ( ? )  bojarkaensis имеет 
очень слабо выпунлую левую створну, гладную правую створну и не имеет 
биссусноrо выреза. 

Г е о л о г и ч е с I{ и :й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Верхний валанжин Хатаигекой впадины. 

М а т е р и а л. 3 целых ЭI{Земпляра и несi{ольно створон преимущест
венно хорошей сохранности с р. Боярки. 

Р о д  Camptonectes Meek, 4.864 

Т и п  о в о :й в и д. Pecten lens Sovverby, 1 821 ,  стр. 3, табл. 205, 
фиг. 2 -3, Англия, верхняя юра. 

Подрод Camptonectes s.  s t1· . Meek, 1864 

Camptonectes (Camptonectes) lens (SO\Yerby) ,  1 821 

Табл. VII,  фиг. 3-4 

Pecten lens: Sowerby, 13211,. етр. 3, табл. 205, фиr. 2, 3; Goldfuss, 1 833, етр. 49, 
табл. 9•1, фиг. \3; Bronn, 1836, етр. 329, табл. 19, фиг. 7; OrЬigny, 1845, стр. 476, табл. 42, 
фиг. 1-2; Quenstedt, 1858, етр. 432, табл. 59, фиг. 3-4; Thurmann and Etallon, 18i12, 
етр. 261, табл. 37, фиг. 2; Лагузен, 1883, етр. 23·, табл. 2, фиг. 1, 2; Beneeke, 1905, 
етр. 99, табл. 3, фиг. ·10; Бориелк и Иванов, 1917,  етр. 19, табл. 1 ,  фиг. 3, 6, 7, 9, 1 1 ;  
Staeseh·e, 1 926, етр. 76, табл. 2 ,  фиг. 8. 

Pect�n arcuata: So,verby, 182•1, етр. 4, табл. 205, фиг. 5, 7. 
Pecten decheni: Roemer, 183Э, етр. 28, табл. 18, фиг. 25. 
Cblamys (Camptonectes) lens: Weir, 1929, стр. 25, табл. 1 ,  фиг. 39. 
Pecten (Camptonectes) lens: Пчелинцев, 1 93 1 ,  етр. 35, табл. 1 ,  фиг. 8-10. 
Camptonectes lens: Arkell. 1930, стр. 94, табл. 7, фиг. 1, табл. IX, фиг. 4-7 ;  Гера-

симов, 1955, етр. 1'16, табл. 26, фиг. 5-7. 

Г о л о т и п  не выделен. Синтипы. Camptonectes lens Arkell, 1930, 
стр. 94, табл. 9, фиг. 4-5, Англия, онсфорд. 

Д и а г н о з .  Рановина небольшая, близная н онруглой. На створках 
тесно расположенные, изогнутые, носо расходящиеся от манушни, диверги-
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:рующие ребрышки с узкими промежутками, покрытыми точечными ЯМI{а
ми. "Ушки резко неравные. Большее переднее уlШ{О с тонкими вертикаль
:ными шmиями, пересеченными струями, заднее ушко ПОI{рыто тонкими 
радиальными струями. 

О п  и с а н и е. Раковина небольшая, слабо неравностворчатая, слегка 
вытянутая в высоту (В/Д = 1,09) . Левая створка умеренно равномерно 
1:1ыпуклая в средне-верхней части. Правая створка слабо выпуклая. Края 
<Очерчены плавной кривой. 

Макушки маленькие, прямые, почти невыступающие, немного смеще
ны к заднему краю. Апикальный угол 104°. 

Створки ПОI{рыты узкими частыми косыми струйчатыми, нереДI{О ди
хотомирующпми радпальнымп ребрышками п тошmми концентрическими 
углубленнымп люrиями, rшторые слабее радиальных ребрышек Ребрышюr 
ллосюrе, шпре промежутк·ОВ. При пересечении ребрышек с I{Онцентриче
скими углубленными линиями образуется пунктпр, в некоторых местах на
поминающий сеточку. 

"Ушки неравные, передние ушrш больше задних. Внешний угол перед
него ушна левой створюr почти прямой, тот же угол заднего ушка левой 
створни тупой. Длинное биссусное ушно имеет глубоний вырез. Переднее 
ушно левой створни покрыто вертинальными линиями, пересеченными тон
rшми струями. Заднее ушно покрыто радиальными струями. Все ушки, за 
иСiшючением переднего левой створни, резi{О отделены от рановины. Пе
реднее ушно левой створrш плавно соединяется со створной. 

Размеры, ,;,t.�t 

Rолл. J\f'• 1 Местонахождение д в В/д 
Угол А ,  

град 

.1 50/5182 Хатаигекал впадина, 25 , 45 27 , 75 1 , 09 1 04 
р. Боярка, нижний ва-
ланжин 

С р а в н е н  и е. Camptonectes lens очень близон н С. laminatns (So
>vю·by) ( 182 1 ,  стр. 4, табл. 205, фиг. 4) . Арнелл, детально изучавший виды 
группы С. lens, считает, что С. lens отличается от С. laminatus более вы
'Гянутой в высоту рановиной и скульптурой переднего ушна левой и зад
него ушна правой створок 

Ф а  ц и а л ь  н а я п р  и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н  о м и ч е с  н а я х а
р а н т е р  и с т и к а. Редrщ встречается в отложениях разных фаций от 
ьерхнего келловея до нижнего готерива. Иснлючение составляют алеври
ты верхнего келловея на р. Чернохребетной, в которых С. (С.)  lens пред
ставлен большим ноличествои энземпляров. 

П рисутствует во всех главнейших ориr,тоценозах, обычно совместно 
с борейонентесами, сохранность и ориентировна раковин определяется та
фономическими особенностями сопутствующей фауны. 

О б р а  з ж и з н и. Хорошо развитое биссусное ушно и глубокая выем
на под ним свидетельствуют о фуннционировании биссуса в течение всей 
жизни. 

"У с л о в и я о б и т а н и я. Camptonectes (Camptonectes) lens селился в 
разных условиях, но благоприятными для жизни этого пеr{тена были от
носительно спонойные воды и алевритовые либо мелнопесчаные грунты с 
примесью алеврита. Для выяснения условий существования пентена пред
ставляют :rmтepec паходни его рановин в отложениях неонома. Подавляю
щее большинство находоi{ приурочено к осадкам явно спОI{ОЙных вод. На
пример, среди мелкозернистых хорошо сортированных пескоn С. (С. )  lens 
встречается очень редко, но в мешшзернистых песr{ах с примесью алеври
'То-глинистого материала и захороненными на местах жизни или вб.тrизи 
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от этих мест борейопектесами находки описываемого пектена относитель
но часты. Хорошая сохранность раковин свидетеJiьствует об отсутствии: по
слесмертного переноса. 

Морфологический консерватизм этого гребешка, по-видимому, следуе·г 
объяснять его эврибионтностью. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а С·Т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и .е .  Верхний лейас - средняя юра Центральной Европы, бат -
кимеридж Англии, верхняя юра Франции, келловей Русской платформы,, 
.Кав:к.аза, :келловей - валанжин севера Сибири. 

М а т е р  и а л. Около 20 створо:к и отпечатков с рек Чернохребетной,. 
:Каменной, Длбака-Тари и Боярки. 

Подрод Boreionectes 1 Zakhю·ov, 1965 

Boreionectes: Захаров, 1965а, стр. 72. 

Т и п  о в о й  в и д.  Pecten cinctus So,verby, 1823, неоком, Англия .  
О п  и с а н и е. Рановина :крупная, неравностворчатая : левая створка 

более вьшуклая, чем правая, иногда левая створка сильно выпуклая, в то· 
время :ка:к правая почти плоская. Слабые радиальные ребра присутствуют 
лишь по краям створки и на ушi<ах, либо полностыо отсутствуют на рано
винах взрослых экземпляров. Обе створки (нередко толь:ко левая) покры
ты частыми правильными :концентрическими плаетинчатыми зна:ками. 

С о с т а в п о д р  о д а .  Из верхнеюрских и нижнемеловых отложенпй. 
бореальной области известно 10 видов. 

С р а в н е н и е.  Boreionectes отличается от Camptonectes s. str. круп
ными размерами раковины, более сильной неравностворчатостью ее у от
дельных видов, ослабленными радиальными ребрами, либо полным их от
сутствием у взрослых э:кземпляров, наJrичием частых концентрических 
�шаков на створ:ках. 

3 а м е ч а н и е .  Перечисленные крупные камптонектесы являются, по 
всей вероятности, самостоятельной генетичес:кой ветвью, которая отдели
лась от видов группы С. lens в l<онце среднеюрской эпохи (С. sowerby 
Staesche - предполагаемый предок из ба та) и получила широкое распро
странение в бореальных морях позднеюрского и раннемелового времени. 
Эволюция рассматриваемой ветви :камптонектесов шла по пути увеличения 
размеров раковины, ослабления радиальной скульптуры и, отчасти, усиле
ния неравностворчатости. В результате крупные камптонектесы обрели: 
ряд морфологических особенностей, существенно отличающих их от С. lens 
( Sow.) . и родственных ему видов. Ряд исследователей: Филипни (Philippi, 
1900) , А.  Борисяк и Е. Иванов ( 1917 ) , Жийе (GШet, 1924- 1925) разде
ляли :камптоне:ктесов на две группы без выделения их в подроды. В то 
время для выделения подродов не хватало материала. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о .з р а с т и г е о г р а ф и ч е с 1{ о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Верхняя юра - неоном Англии, севера Сибир

·
и, нижний мел 

севера Западной Европы, Поволжья, Аляски, неоком Печорской впадины,. 
Западно-Сибирской низменности, верхняя юра Гренландии и Северо-Во
стона СССР. 

Camptonectes (Boreionectes) broenlundi Ravn, 19 1 1  

Табл. · VIII,  фиг. 1-2, таб!l. IX, фиг. 1 

Pecten (Camptonectes) broenlundi: Ravn, 1911,  стр. 465, табл. 34, фиг. 5-6; Воро
нец, t938, стр. 21, табл. 4, фиг. 29. 

Г о л о т и р:. Pecte.,;,_ (Camptonectes) broenlundi Ra�n, 1 9 1 1 ,  стр� 465� 
табл .. 34, фиг. 5-6, верхни.й окефорд - нижний 1шмерндж, Северо-Во-
еточная .ГренландИя. 

. 

1 �ореLОь (греч.) - северный; V'Y)X't"ll� (греч.) - пловец. 



Д и а г н о з. Раковина большая, округленная, неравностворчатая; 
nравая створка слабо выпуклая, иногда почти плоская, левая створка вы 
nуi{Лая умеренно в средне-верхней части. :Камптонектовая скульптура на 
vбеих створках лишь на ушках и по нраям рановины. 

О п и с а н и е. Рановина большая, онругленная, почти равносторонняя, 
иеравностворчатая: левая створна умеренно, либо слабо выпунлая в еред
ве-верхней части; выпунлость полого опуснается в сторону нижнего нрая 
л более н рут о в сторону верхнего. Правая створr{а очень слабо выпунлая. 
Нонтуры нраев, нроме верхнего, очерчены единой шrавной I<ривой, близ-
1\ОЙ н онружности. 

б а 

Рис. 8. Очертания ушек Camptonectes (Boreionectes) broenlundi Ravn. 

а) - правая створиа ,  No 1 50/3874,  б - левая створиа , N• 1 50/3�70,  Хатаигенан 
впадина, р. Левая Бояриа, нижний нимеридж, х 2/3 

Маиушки острые, не выступающие. Апи:нальный угол оноло 1 20°. 
Большая часть етворон гладная, лпшь на ушках, а иногда по самому 

нраю сохраняется тонкая I{амптонектовая СI{ульптура, представленная ди
хотомпрующими и интеркалирующими ребрышками, идущими перпенди
I{улярно шшиям нарастания. При пересечении ребрышек и линий нараста
ния образуются бугорки. На экземплярах хорошей сохранности заметны 
5-6 пережимов, отеекающих этапы антивного роста рюшвины. Помимо 
этого, створки покрыты частыми пластинчатыми rшнцентричесr<ими зна
ками. 

Ушки левой створки треугольные. Внешний угол переднего ушr\а ле
вой створки составляет около 100°, а тот же угол заднего ушка равен 1 20°. 
Ушюr без резких пережимов соединены со створкой. Ушки правой створки 
приподняты и образуют входящий угол, равный 160- 1 70°. Заднее ушко 
правой створки по строению сходно с таrшвым левой створки, чеТI{О отде
лено от створки бороздой. Переднее ушко имеет треугольный биссусный 
вырез п приподнято вверх на 10-20°. Ушки покрыты тесно расположен
ными пластинчатыми концентрическими знаками, а на хорошо сохранив
шихся экземплярах имеются еще радиальные ребрышки (рис. 8 ) . 

Ямка для лигамента небольшая, треугольная. 

Rолл. N• , створиа 

1 50/3879, правая 

1 50/3881 , левая 

1 50/3877, левая 

1 50/3870, левая 

Размеры, .ilt.м 

Местонахождение Д 

Хатангсr{аЯ впадина,  58 , 20 
р .  Левая Боярка, ниж-
ний нимеридж 

То же 65 , 75 
» » � ' �  

)) 

в 

58 , 25 

70 , 00 

95 , 50 

В/д 

1 , 00 

1 , 07 

1 ,03 

Угол А ,  
град 

1 10  

120 

1 20 

В о з р а с т н а я и з  м е н ч и в о с т ь. С возрастом раковина округляет
ся и становится более неравностворчатой. 

И н д и в и д у а л ь  н а я и з  м е н ч и в о с т ь. Установлена разная вы
пуклостЬ створок, изменяются ·очертания биссусного ушка, но колебания 
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эти незначительны и не сказываются на относительной стабильности ос
новных. признаков вида. 

С р а в н е н  и е. Имеется несколько видов Camptonectes (Boreionectes) ,  
весьма сходных с С. (Boreionectes) broenlundi (Ravn. ) .  

Равн установил вид на плохом материале. В работе Равна ( Ravн, 1 9 1 1 ,. 
стр. 465, табл. 34, фиг. 56) изображена левая створка с остатками раковин
ного слоя в верхней части. В описании вида говорится, что правая створ
на совершенно плоская, вершинный угол ее заднего ушка почтп прямой, 
переднего ушка не видно. По очертаниям раковины, ее размеру и ушкам 
левой створки, а также по плосi<ой правой створке и намптонеi<товой 
скульптуре, сохраняющейся, в основном, на ушках и по нраям рюшвины,. 
наши экземпляры тождествею1ы С. broenlzmdi (Havn) . 

Очень близш< описываемый вид к С. (В.) giganteus Arkel l ( 1931 ,  
стр. 100, та:бл. 7, фиг. 2, 3) . На сходство этих видов указывал также До
новен ( Doпovan, 1953) . Возможно, что названные формы принадлежат к 
одному виду, что, однако, можно выяснить лишь на гренландском материа-
ле при налич1ш хорошей колле1щии С. (В.) broenlundi. 

От С. (В.) sandsfootensis A1·keJ l  ( 1932, стр. 101 ,  табл. 8, фиг. 3; 1935, 
стр. 12, 22, табл. 52, фиг. 4, табл. 56, фиг. 8) наши ю<земпляры отличаются 
относительно более длинными ушi<ами правой створки и более высокими 
ушками левой створки, которая не столь широка в верхней части в отли
чие от изображенной Аркеллом ( табл. 8,  фиг. 3 ) .  

Очень похожи левые створки С .  (В.) broenlundi и С. (В.) praecinctus. 
Spath ( 1936, стр. 104, табл. 41 ,  фиг. 1 )  из портланда Гренландии. Правая 
створi<а посJiеднего вида (там же, табл. 40, фиг. 6) неполная и вдвое пр е
восходит размерами имеющиесн в нашем распоряжении образцы. Левые· 
створi<и С. (В.) broenlundi отличаются лучше развитыми ушками и более· 
резкими переходами ушек к створке. Описываемый вид имеет большое 
еходство с С. (В.) dubrisiensis Woods ( 1903, стр. 1 62, табл. 29, фпг. 8) из 
неокома Франции. Отличия имеются в очертаниях раковин:  у С. (В.) bro
enlundi раковина менее высокая и более округленная. Существует разли
чие в СI<ульптуре :  на хорошо сохранившихся образцах у С. (В.) broenlundi 
радиальные ребра появляются почти с середины раковины, а у вида Вуд
са только на ушн:ах и по периферии. Но это отличие может объясняться 
различной сохранностью материала. 

3 а м е ч а н и я. Несмотря на массовую встречаемость С. (В.) Ьroen
lundi Havn в рю<ушниковых песчаниках и песнах, повсюду, где этот вид. 
встречается, затруднительно извлечение энземпляров хорошей сохранно
сти. На Северо-Восточном Таймыре (р. Поднаменная) рановины, I<роме то
го, деформированы. Эти обстоятельства принудили отназаться от массовых 
измерений, отчего пострадала точность диагностюш вида из разных место
нахождений. 

При описании вида учтены неноторые тафономичесние набдюдения. 
Тю<, автору повсюду встречались относительно небольшие и средние дшi 
подрода рано вины С. (В.) broenlundi. Очень редно в тех же слоях или от
ложениях того же возраста вместе с небольшими энземплярами встреча
ются I<рупные створни. Например, на р. Хете в валунах нижненимеридж
сних пород найдены две нрупные с творюr, на р. Каменной среди многочис
ленных мелних и средних размеров ЭI<земпляров встречаются нрупные. 
Эти нрупные раi<овины, нроме размеров, ничем не отличаютел от более 
мелних С. (В.) broenlundi. Мелкие, средние и нрупные энземпляры явля
ются, видимо, различными стадиями роста раиовины одного вида. Более· 
частая встречаемость молодых энземпляров может объясняться нющторы
ми биологичесними особенностями молоди пентенов. Тан, молодь современ
ного Pectcn jessoensis из Японского моря, по данным А.  И.  Разина ( 1 934) 
расселяется и живет в широi<ом интервале глубин ( от 0,5 до 48,0 .м ) , в то· 

время как нрупные энземпляры сосредоточиваются на определенных глу-
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Рпс. 9. Ct>oп:J erшc створо" нс"тr,rов 
а - Camplonecles (Bo1·eionectes) broenlundi Ravп, захоронен!f i,, Х в вертl!l<а:Iьном полошеюш; 

ракуmниновый nесчанiН\, Х атангсиан впадин а,  р. Левяя Боярн а ,  нiпнпнй ннмсрндт. 
G - вертикально стоящие створ�и Pecten (Pat i nopecten) jcssoen,is Jay на пес•щноi'! сl итора-

ли; Япопснос мо р с ,  э ал. J1осhетя., р с йJ( П ял ля,1ы 



бинах ( 1 0,0-26,0 м ) , где волнение не столь сильно, а следовательно, и ве
роятность выноса :меньше. По данным вылова, чаще всего попадаются 
Р. jessoensis в возрасте 3-5 лет ; че:м старее гребешон, тем реже он встре
чается (см. описание Е. demissum) .  По нашим наблюдениям, на побережье 
зал. Посьета, в береговых выбросах пектенов преобладают ЭJ{Земпляры с 
4-5 возрастными нольцами. С. (В.) broenlundi повсюду встречается в ра
нушниноnых песчанинах (иногда с галы{ОЙ, р.  Каменная) . Это прибреж
ные, очень мелнаводные отложения. Возможно, что молодые особи этого 
г.ида, нан и современного Р. jessoensis, жили в шир01щм интервале пrубин. 
Волны выбрасывали в первую очередь молодых С. (В.) broenlundi, 
ноторые были более подвижными, жили на :мелноводье и чаще станови
лись жертвами етихии, чем старые особи, Iюторые не жили на малых 
глубинах и попадали в выбросы случайно, например, во время сильных 
штормов. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с r\ а л х а
р а к  т е р  и с т и к а .  С. (В.) broenlundi - широн:о распространенная и часто 
встречающаяся окаменелость в отложениях от анефорда до нижнего волж
еного яруса .  Находr\И этого вида почти повсюду приурочены н слоям пес
чаников, очень богатых фауной. В отложениях оr\сфорда па р. Чернохре� 
бетной С. (В.) broenlundi захоронен в меш\Озернистых цнприновых песча 
НJ!Шах, ранушнинах и плевромлевых песчаниках; в отложениях нижнего 
нимериджа часто встречается в ракушинновых мешшзернистых песчани
ках; на р. Подна�инной находки этого вида часты в алевритах верхнего 
юrмериджа; на р. Левой Боярке песчанини, ранушниновые песчанпни и 
глауrщнитовые мелнозернистые песни нижнего I\имериджа содержат в изо
билии раиовины этого вида; много паходон: сделано танже на р. Хете в 
нижнсr\имериджсrшх раr\ушниr\овых песчанFшах, заполненных мелними 
обломками раковин ; на р. Каменной эта двустворr\а найдена в большом ко
шrчестве в отложениях нпжпего волженого яруса. 

Тафономичесюrй анализ r\Омплексов он:аменелостей, из ноторых про
исходит С. (В.) broenlundi, показывает, что захоронение рановпн этого ви
да происходило, на к правило, в сильно подвижной воде в зоне Jl рибрежиого 
мелководья. В особенности мелководными были участюr раннскимеридж
ского моря на р. Левой Боярне, где в слоях песчашша ваблюдались створ
rш пеr\тенов, захороненные в вертикальном положении (рис. 9а ) .  Прп ::>том 
раковины образовывали сrюплеr-пrя, которые мы предлагаем называть скоп
лениями типа <<роза >> .  Подобные образования наблюдались намп на лито
рали залива Посьета (Японское море ) , где в зоне, подверженной сильному 
действию волн, захоронялись раr\овины Pecten jessoensis (рис. 96) . Несо
мне:I-rно, что в большинстве рановин описываемого пентена захоронены в 
составе тапатоценозов. Даже в тех случаях, r\Огда попадаются двустворча
тые экземпляры, они часто имеют обломаиные ушки и I\рая, а поверхно
сти створоr\ сильно потерты. Тем не менее, если учесть, что данный вид 
жил в сильно подвижной воде, в некоторых случаях перенос раr{овин моr 
происходить на норотние расстояния и захоронение :могло быть на :месте 
обитания. Например, каr{ поназали наши наблюдения над Chlamys (Chla
mys) farreri nipponensis, ранавины этого гребешr{а иногда не уносятся 
далеr{О от мест поселения и захороняются на месте жизни. При этом створ
ки почти всегда разрознены, встречаются обломни створон, тан нак гре
бешок живет на участках, подверженных сильному действию волн и тече
ний. 

Главнейшими сопутствующими формами в ориктоценозах являются: 
в окефорде - циприны, плевромии, изогномоны, энтолиумы, белемниты, 
аммониты; в юrмеридже - лимы, устрицы, циприны, изогпомоны, астарты, 
энтолиумы, окситомы, аммониты, белемниты, колпачкавидные гастроподы; 
в нижнем волженам ярусе - устрицы, десмодонты, изогномоны, циприны, 
астарты, модиолы, ауцеллы. 
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О б р а  з ж н з  н и. Развитое биесусное ушко и глу;бокий широкий вы
рез под ним свидетельствуют о наличии сильного биссуса, функциониро
вавшего в течение всей жизни пектена. Форма биссусного ушка и харю�
тер выемки у С. (В.) broenlundi напоминают таковые у япономорс1щго 
Cblamys (Chlamys) farreri nipponensis Kuroda (Скарлато, 1960, и личные 
наблюдения автора ) ,  имеющего мощный биссус, при помощи которого этот 
гребешок очень прочно прикрепляется 1\ субстрату. Для С. (В.) broenluncli 
наиболее характерным положением на грунте было, по-видимому, такое, 
при котором правая менее выпуклая створка была обращена к субстрату. 

У с л о в и я о б и т а н и я. С. (В.) broenlundi заселял прибрежные мел
IИводные участки, подверженные значительному влиянию волн, либо по
лузащпщенные, о чем свидетельствуют не тольно массовые сноплепил ра
ковин, но и их небольшие размеры (см. замечания) . Для поселения гре
бешка благоприятными были мелнопесчаные грунты с большпм количест
вом рановин и рановинного детрита, а иногда и гальни. Гребешон мог се
литься танже на более тонназернистых грунтах с примесью рановин, 1� но
торым он вероятнее всего прю�реплялся. Поселения, в большинстве слу
чаев были нолониального типа, на что уназывают ЛJimзовидные снапленил 
рановин большой протяженности. Возможными сожителями в биоценоне 
были устрицы, изогномоны, 01�ситомы, лимы, а в песон зарывались десмп
донты (которые встречаются чаще всего в прижизненном захоронении) , 
а старты, циприны. На раиовинах пектенов найдены трубки серпулид и ра
новинки молодых устриц. Возможно, что на створках лентенов селились 
1\олпачновидные гастроподы из семейства Calyptraeidae, остатни 1�оторых в 
отдельных слоях многочисленны. 

:Конкурентами по линии питания могли быть другие группы биссус
:ных двустворон: лимы, модиолы, окситомы, параллеладаны и др. 

О влпянии сильных волн и штормов на поселения пентепа уназало 
выше (см. замечания) .  

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Верхпий окефорд - нижний нимеридж Северо-Восточной 
Гренландии, окефорд - нижний волжсний ярус севера Сибири. 

М а т е р  и а л. Нескольно десятков ю�земпляров с рек Левой Боярни, 
Хеты, Чернохребетпой, Под1�аменной, :Каменной. 

С а т ptonectes ( Boreionectes) breviaur is Zakharov, 1 965 

Табл. XIV; табл. XV, фиг. 1-4 

Camp tonectes (Boreionectes) breviauris: Захаров, 1965а, стр. 73, табл. l, фиг. 1, 
табл. I I, фиг. 1-2. 

Г о л о т и п. Музей И ГГ, .N'� 150/1095, п-ов Таймыр, р. Дябана-Тари, 
нижний волжсюrй ярус, зона Dorsoplanites panderi. 

Д и а г н о з . Рановина нруппая, дисковидная, зияющая в верхпей ча
сти, левая створна умеренно выпу:клая, правая - слабо вьmуклая. Малень
кие короткие у:ш1�и плавно переходят н поверхности створок, за иснлюче
пием переднего ушна правой створни, которое отделено бороздой. 

О п и с а н и е .  Рановина крупная, дисковидная, равносторонняя, не
равностворчатая :  левая створка умеренно вьшу:клая в средне-верхней ча
сти, правая равномерно полого и слабо выпунлая. На левой створке вы
Пуклость постепенно понижается н краям, причем склоны круче в прима
ку:шечной части. На обеих створках от маку:шки вдоль заднего и переднего 
краев в сторону нижнего края проходят депрессии, при этом края створок 
слабо приподнимаются, образуя зияние около у:шек. Раковина округлая, 
ее длина у взрослых особей лишь немного превосходит высоту (см. табли
цу измерений ) . 
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Макушки маленькие центральные. АпикаJIЫIЫЙ угол равен 137- 143°. 
Макушка правой створки ПJIOCIШH, не выступает над замочным краем; на 
левой створне ма:кушка выпуклая, слабо выдающаяся и слегна повернута 
вперед. 

Леван створi{а у хорошо сохранившихся энземпляров понрыта тонни
ми очень тесно расположенными I{Онцентричесними пластинчатыми знака
ми, которые еще более сгущаются при подходе к краям (табл. XV, фиг. 4 ) . 
Правые створки тех же эн:земпляров ТЮ{Же унрашены частыми пластинча
тыми знанами, но здесь штастинки приподняты только в примакушечной 
части, на остальной поверхности плотно прилегают н ракоnтше. На правых 
створках лучше, чем на левых, видны 5-6 широких концентрических по
лос-этапов активного роста рановины. Ширина полос 15-20 мм. Границы 
м е жду полосами фпнсируются мелкими уЗiшми бороздками на · поверхно
сти створок Очень тонкие радиальные штрихи, напоминающие кампто
нектовую снульптуру, наблюдались на ушнах и по краям раноnпп немно
пrх экземпляров. В одном случае ( обр. 150/1501 )  были замечены пепра
вильные очень слабые радпалы-rые полосы, следующие от МаJ{ушки вдоль 
заднего т.I переднего краев в сторону нпжнего нрал. 

Замочный !{рай нороткий. Его относительная длина по измеренным 
шести экземплярам составляет в среднем 0,44 длины раковш-rы. Ушки от
носительно маленькие. На левой створке они почти равны между собой, 
заднее - ШIШЬ более узкое - равно заднему правой створки. Эти ушки 

Возрастные ИЗ)rеренпл * правьrх створок 

Колл. М 1 л в В/д 1 1 Нолл .  
N• 1 д в В/д 

1 5Jj1095 27 , 00 27 , 60 ·j , 02 1 5::1/ 1493 38 , 00 38 , 30 1 , 00 
голотип 

51 ' 75 51 , 40 1 , 00 85 , !)0 81 , 35 0 , 95 

81 , 50 79 , 25 0 , 97 1 1 8 , 00 1 1 0 , 25 0 , 93 

104 , 75 98 , 75 0 , 94 1 50 / 1 501  39 , 25 40 , 50 1 , 04 
1 41 , 50 1 28 , 50 0 , 91 59 , 00 57 , 60 0 , 97 
1 60, 70 1 5 1 , 30 0 , 94 78 , 35 74 , 50 0 , 95 

1 68 , 25 (?)  1 62 , 00 (? )  0 , 96 106 , 85 1 00 , 30 0 , 94 

1 50/ 1494 48 , 00 48 , 40 1 , 00 129 , 00 1 19 , 50 0 , 93 

94 , 20 78, 30 0 , 83 141 ' 50 (? )  135 , 30 0 , 95 

1 35 , 90 125 , 1 5  0 , 92 

1.60 ' 00 146 , 75 0 , 92 

• Вес энеемпляры происхо;щт из пшнпсго вол;,;с,;ого яруса (эоны Dorsoplaniles panderi 
н D. maximus) на Р- Днбака-Тарн. 

Изменение раковин взрослых особей 

Rолл. N• l д в В/д Bn 1 Bn/ B 1 ДЗR 

1 50/1095, 1 68 , 25 ( ? )  162 , 00 0 , 96 42 , 50 0 , 25 63 , 80 
голотип 

1 50/1500 145 , 50 141 , 50 0 , 97 38 , 40 0 , 26 62 , 30? 
1 50/1501 141 , 50 ( ?) 1 35 , 30 0 , 95 40 , 00 ( ? )  0 , 28 54 , 00 
150/1502 171 , 35 158 , 25 0 , 92 50 , 00 ( ? )  0 , 29 76 , 50 
1 50/1494 160 , 25 1 46 , 70 0 , 92 47 , 20 0 , 29 83 , 20 
1 50/1493 1 1 8 , 00 1 1 0 , 25 0 , 93 42 , 30 0 , 36 60 , 50? 

4 В. А. Захаров 49 

1 дзщд 1 
0 , 38 

0 , 43 
0 , 38 
0 , 45 
0 , 52 
0 , 51 

Угол А ,  
град 

142 

142 
138 (?) 
141 
142 
143 



имеют форму вЫiтянутого тупоугольного треугольника, внешний угол нu
т•орого ооста:вJше+т 100-1 10°. Переднее ушко правой етrворrки имеет неглу
бакий округленный биооуооый -вырез, отделено от етворки уз�ой боро•з.дой 
и обра1зует •е зад\RИм ушком внешний уголъ блrmз�ий к 170°. Поворхность 
ушка поr{рыта тесно расположенными rшастинчатыми знаками роста. 

Замочная площаЩJ{а кор(Jткая е глубоъ:ой ова.лыной ·треугоJrьной r ш 
большой ямкой для внутренней связюr. 

В о з р а с  т н а я и з  м е н ч и в о е т ь .  На ранних етащиях •раковiИIНа не 
много более высокая и относительно более выпуклая. 

С р а в н е и и е. По форме и размерам раковины новый вид похож на 
некоторых камптонектесов из верхней юры и нижнего мела бореальной об
ласти. От С. (В.) giganteus Arkell ( 1928, стр. 100, табл. 7,  фиг. 2, 3 )  нз 
ОР;сфорда Англии С. (В.) breviauris отличается большими размерами, от
носительно меньшей длиной I{ардинальпого нра.п, меньшей глубиной бис
суспой выемни и округлепной формой ее, а таюне почти полным отсутст
nием радиальной скульптуры при иалпчин густо расположенных нонцен 
трически:х пласти.нчатых зпанов. 

С. (В.) sandsfootensis A1·kell ( 1 928, стр. 101 ,  табл. 8, фиг. 3) из верх
пе.го о®с:форда АН1Глии отличаеll'СЯ от нового вида стrр.оением прruной с rвор
rш. У С. (В.) sandsfootensis Arkell ( 1935, стр. 1 2, 22, табл. 52, фиг. 4 )  глу
бокий острый биссусный вырез пмеет прямоугольную форму, а у нашего 
вида этот вырез неглубокий, овальный ; ушно округленное. Передне-верх
ний край у С. (В.) breviauris вогнут слабее, чем у вида Арнелла. 

О степени близости С. (В.) breuiauris н С. (В.) praecinctus SpaLll 
( 1 936, стр. 104) судить трудно, тан нак вид из портланда Гренландии уста
новлен па материале плохой сохранности: у правой створни (там же, 
табл. 40, фит. 6)  отсутствуют ушюr, имеющие чрезвычайно большое зна
·чение для диагностини вида. Левая створна ( табл. 41 ,  фиг. 1 )  принадле
жит, видимо, молодому энземпляру и по своему облину очень близна I\ 

С. (В.) broenlundi Ravп ( 1 9 1 1 ,  табл. 34, фиг. 5) . По описанию С. (В.) prae
cinctus, приведеиному в работе Сп эта ( Spath, 1 936 ) , С. (В.) brevirшris от
лича�тся от гренланденаго вида иеноторой удлиненностью ранавины п 
большим углом прrс макушr{е, а также менее ярко выраженной радп а.н ь·· 
ной екулыпrурой при хо·рошо еохра1нившейся и чет�ой концен1Гр1ИЧосъ:оi,i 
сr{ульптуре - густо расположенных пластинчатых знанах. Реставрирован
ные ушки правой створки (там же,  табл. 40,  фиг. 6 )  выше и длиннее, чем у 
С. (В.) breviauris. 

· от нижнемелового С. (В.) imperialis ( Keys . )  новый вид отличаетеn 
почти вдвое более коротними ушками, характером соединения пх с рано · 
виной и меньшей nыпуююстыо ловой створrш. 

Ф а ц и а л ь п а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с н а я  х а
р а lи е р  и с т п к а. На р. Дябана-Тарн С. (В.) breuiauris встречается н о  
всему видимому разрезу нижнего nолжского яруса в большинстве · слоев 
песчаиистых аJrевритов. Как правrшо, находюr рюшвин этого юща редю r ,  
дишь в нескольких слоях С. (В.) breuiaur·is встречается часто. Во всех ме
еrоиахоЖдеииях преобладают двустворчатые экземпляры, равномерно рас
пределенные по мощности и простиранию слоя створки и их фрагменты 
располагаются выпуклостыо вверх. Ориентировна двустворчатых энземпля
ро,в. .разЛичная : одинаново часто попадаются раковины, покоящиеся Iй!� 
на правой, тю• и на левой створнах. Тафономический аналнз нампленсов 
окаменелостей поr,азьшает, что 'захорон енпе раноnпп описываемого вида 
происходило па местах его обитапин, либо вблизи от этих мест в слабо 
подвижной воде. . 

· 
: в мелкозернистых песнах на · р. Каменной в отложешrях нижнего 

rю.т:i�{ского. яруса ( зона Dorsoplan ites maximus) С. (В.) breviauгis встре
чается очень часто. Наблюдения проводились в слое мощиостью 4 м на 
протяжении 300 .м. Рановины распределсны равномерно по мощности ''  
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простиранию слоя. Двустворчатые экземпляры составляют Оiюло 1/3 обще
то числа находОI{ раковин этого впда. Обычная ориентировка раковин 
выпуклостью вверх. Совместно с крупными (взрослыми) экземплярами 
ветречаются в большом ноличес тв е мелние (молодые) .  Захоронение рако
вин несомненно происходило на тех же участках дна, на ноторых жил гре
бешОI{. Движение придонных вод не было достаточно сильным, чтобы обра
зовать скопление из крупных раковин С. (В.) breviauris; повсюду встреча
ются линзочки и гнезда, состоящие из мелких рюювин арктотисов, модио
лусов, люцин, брахиопод и др. 

На реках Левой и Правой Боярках редкие нахОДI{И исключительно 
двустворчатых экземпляров приурочены к слоям глауконитовых мелкозер
нистых песков нижнего волжского яруса. Захоронение раковин происходи
ло, по-видимому, в слабо подвижной воде. 

Главными сопутствующими формами в ори1поценозах на р. Дябака
Тари являются устрицы, десмодонты, ауцеллы, астарты, изогномоны, тере
братулпды; на р. Каменной - арктотисы, л:юцины ( ? ) , астарты, энтолиу
мы, ш1евром.и:и, мади:олы, брахиоподы; н а  ре,ках Левой и Правой Бояр
ках - устрицы, астарты, эптолиумы, ауцеллы. 

О б р а  з ж и з н и. В молодом возрасте С. (В.) breviauris прикреплялся 
к субстрату при помощи биссуса, о чем свидетельствует глубоная выемка 
под передним ушiщм на ранних стадиях роста раковю1ы. С возрастом вы
емна постепенно зарастала и станоn:илась неглубокой, что дает основание 
;:�,ля предположения о постепенной атрофии биссуса и переходе гребеШI{а 
но взрослом состоянии н лежанию на левой более выпуклой створне. Был 
Шl такой переход обязательным для всех особей, судить трудно, во всяком 
случае раковины очень старых энземпляров имеют уплощенные края, что 
способствовало удержанию створки па мягком грунте. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Местамп обитания С. (В.) breviauris были 
как участки у п риглубоного берега с относительно спокойной водой (р .  Дя
бана-Тара) , та н и широние полузащищенные песчаные подводные равни
ны (р .  Каменная ) .  Этот гребешон селился преимущественно на мелкозер
нистых мягних грунтах с примесыо рановин других моллюснов. В ранне
волжском море описываемый вид занимал более удаленные от берега, бо
лее глубокие и спонойные участии мореного дна, чем С. (В.) broenlundi, 
;"аселявший прибрежную полосу. 

С. (В.) breviauris образовывал различной плотности рассеянные посе
ления. 

В состав биоценозов па ренах Дябана-Тари и Правой и Левой Бояр
I{ах вместе с пентеном входили устрицы, аномии, плевромии, астарты, 
ауцеллы, пзогномоны, теребратулиды, а на р. Каменной арнтотисы, люци
ны ( ? ) ,  астарты, плевромии, модиолы, брахиоподы. На рановивах пекте
нов найдены аномии, серпулы, устрицы, орбикулоидея, следы точения од
нонлеточных водорослей ( ? )  , ноторые прю{реплялись и жили на н при жиз
нн, тан и после смерти моллюсна. 

Коннурептамп по поселениям н питанию были устрицы и нарастав
шпе на створюr беспозвоночные. 

r е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а е п р о
с т р а н е н и е .  Нижний волжсюrй ярус с евера Сибири. 

М а т е р  и а л. 10 целых и две левые створки с р. Дябана-Тари ( южные 
с1шоны гор Бырранга) .  8 целых ЭI{земпляров плохой сохранности из море
вы с р. Подi{аменной (Севера-Восточный Таймыр) ,  фрагменты створОI{ и 
полевые зарисовни раковин с Северо-Западного Таймыра (р.  Каменная) , 
один энземпляр с р. Правой Боярrш, 3 экз. с р. Левой Боярюr (Хатанг
скан впадина ) ,  1 энз. с р. Анабара. 
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Camptonectes (Bшeionectes) imperialis (Keyserl ing) ,  1 846 

Pecten impeгialis: Keysыling, 1846, етр. 245, табл. 15, фиг. 1-3. 
Chlamys cгassitesta: Иванова, 1959, етр. 306, табл. 7, фиг. 1, табл. 8, фиг. 1 .  
Camp tonectes (Bore ionectes) imperialis : Захаров, 1005, етр. 75. 

Г о л о т и п. Pecten imperialis Keyserling, 1846, стр. 295, табл. 15, 
фиг. 1 ;  Захаров, 1965, табл. VI, фиг. 1 ,  Печорская впадина, р.  Ижма, нео
ком. Хранится в Ленинградсном Горном музее, колл . . М 46. 

Д и а г н о з. Рюювина крупная, равносторонняя, неравностворчатые 
левая створна сильно выпунлая, правая - умеренно, либо слабо выпунлая. 
Относительная длина ушек составляет оноло 3/4 длины рановины. Перед
нее ушко левой створi{И плавно соедпняется со створной. Остальные ушни 
отделены четко. Макушна левой створни выдающаяся и слегка загнутан 
вперед. Радиальная скульптура на раиовинах взрослых энземпляров ослаб
лена, либо отсутствует. На левой створне имеются часто расположенные 
правильные копцентрические пластинчатые ЗНЮ{И, на правой створке кон
центричесние знаки расположены неравномерно, а пластинни ослаблены. 
От макушни в сторону заднего и переднего краев проходят нечеткие де
прессии, либо слабо рельефные неправильные радиальные полосы. 

С р а в н е н  и е и з а  м е ч  а н и я. С. (В.) imperialis был установлен 
А.  Rейзерлингом на немногочисленных экземплярах, происходящих из 
Печорской впадины (р. Ижма ) . Рановина и нусон породы, зю{рывающий 
2fз правой створни голотипа, сильно окатаны, что свидетельствует о про
должительном пребывании образца в осыпи. По данным В. И. Бодылевеко
го ( 1963) , С. (В.) imperialis происходит из верхнего валанжина (отложе
ния этого времени развиты на территории уназаинаго района ) . 

В результате сравнения оригинаJiа С. (В.) imperialis ( Keys. ) из нол
ле iщии .N'� 46, хранлщейся в Горном музее ЛГИ, с изображением ( Keyser
ling, 1846, табл. 15,  фиг. 1 )  установлено, что в монографии Кейзерлинга 
дано зеркальное изображение рановины. 

Сравнение С. (В.) imperialis ( Keys. )  с оригинальным изображением 
С. (В.) cinctus (Sowerby) ( So,verby, 1823, т .  4, стр. 96, табл. 371 ) затруд
нено тем, что на рисунне правой створни последнего вида почти полностью 
отсутствуют ушки, которые имеют большое значение для видовой харю{
теристини крупных камптонектесов; изображение левой створки отсут
ствует вообще. 

На хорошем материале основано описание С. (В.) cinctus у Вудса 
(Woods, 1903, стр. 152- 155, табл. 28, фиг. 1 -3) . Этот автор свел в Сино
нимину вида всех крупных нижнемеловых намптонентесов. Изучение 
большой нолленции прекрасно сохранившихся крупных намптонентесов с 
территории Арктичесi<ОЙ Сибири, оригинала и топотилов С. (В.) imperia
lis ( Keyserling) и детальное сравнен е их с С. (В.) cinctus по работе Вудса 
позволило разделить эти виды. Буде обращает внимание на изменчивость 
С. (В.) cinctus, выражающуюся в различии очертаний рановины : преоб
ладании то высоты над длиной, то длины над высотой; степени выпукло
сти створок, величине апюшльного угла и высоте ушек. Изменчивость тех 
же признанов у С. (В.) imperialis танже наблюдается, но пределы ее не 
очень значительны. Весьма устойчивы некоторые особенности строения 
рановины, разделяющие эти виды. У С. (В.) imperialis в отличие от С. (В. ) 
cinctus : 1 )  кардинальный -кр1ай отнооителыно длиннее (·СМ. таблицу) ,  при
чем переднее и заднее ушни почти одинановой длины; 2) переход передне
го ушка левой створни н поверхности раиовины плавный; 3) манушна ле
вой створки выдающаяся и слегка загнута вперед. На различие двух по
следних признаков у С. (В.) cinctus и С. (В.) imperialis указывала 
А. Е. Глазунова ( 1960а, стр. 147 ) . 

Отличия С. (В.) imperialis от верхнеюрского С. (В.) brevianris приве
дены пvи описании этого вида. 
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У длинениость ушек у некоторых видов крупных :ка�штонектесов 

ДЗR!д 

Вид д, .. м ... н. дзн. (удлинен- Источник Примечанин .мм Н ОСТЬ информации 
ушек) 

Camptonectes (Boreio- 1 1 0 , 00 71 , 00 0 , 64 Woods , '1903, Измерения про из 
nectes) cinctus (SO\Y.) * 104 , 50 47 , 40 0 , 45 табл. 28, фиг. 1 ,  ведены по умень 

фиг. 2 шенным изобра 

С. (В.) crassitesta 75 ,00 39 , 50 0 , 53 OrЬigny, 1845, жевпяы 
(Roem. )  табл. 430, фиг. 1 

С. (В.) imper ialis 1 57 , 60 1 1 9 , 60 0 , 72 Голотип ИЗ RОЛЛ. 
imperialis (Keyser- м 46 Лениигр ад-
ling) СRОГО ГорНОГО музея 
С. (В.) imperialis 1 6 5 , 00 120 , 75 0 , 73 Голотип 
asiaticus Zakharoy N! 1 50/3499, м у-

зей ИГГ 

С .  (В.) breviauris 1 68 , 25 63 , 80 0 , 38 Г олотип 
ZakharoY м 1 50/1095, М: у-

зей ИГГ 

• Большое расхождение в степени удлиненностн ушек С .  (В . )  cinctus машет быть вызвано 
дефектами раковины. 

Для разделения видов внутри группы крупных камптонектесов весь
ма показательно соотношение длины кардиального края и длины раковины 
(удлиненность ушек ) . Пределы колебаний этой величины внутрп вида не
значительны, так что степень удлиненности ушек может быть одим из 
критериев ВIИДОIВОЙ диагнооти:к.и. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т п г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхний валанжин ( ? )  Печорской владiшы, берриас - ва
ланжин - нижний готерив Енисейско-Ленского прогиба, валанжин Запад
но-Сибирской низменности, готерив, баррем и апт Поволжья. 

С о е т а в  в и д а : С. (В.) imperialis imperialis ( Keyserling ) , С. (В.) im
perialis asiaticus Zakharov. 

Camptonectes ( Boreionectes) impaialis asiaticus Zakharov, 1 9о5 

Табл. VIII ,  фиг. 6,  табл. IX, фиг. 2-4; табл. X-XII 

Cblamys (Camptonectes) cf. impeгia lis; Глазунова, 1960, стр. 146, табл. XXXV, 
фпг . 1 .  

Camptonectes cinctu�; Крымгольц, 1953, стр. 56. 
Camp tonectes (Boreionectes) impeгialis asiaticus; Захаров, 1965, стр. 77, табл. I I I, 

фиг. 1 ;  табл. IV, фиг. 1, табл. V, фиг. 1 .  

Г о л о т и п. Музей ИГГ, М 150/3499, Хатангсная впадина, р. Боярка, 
верхний берриае, зона Tollia spp. 

Д и а г н о з. Раковина нрупная, неравностворчатая: левая створна 
сильно вьmуклая, правая - слабо выпунлая, нередно почти плоская. Ушки 
длинные крыловидные. Радиальная СI>ульптура на раноюшах взрослых эк
земпляров не сохраняется. Концетрические линии на левой створке тесно 
расположенные, тонно пластинчатые. Мю{уШI{а левой створки выдающая
ел, слегна загнута вперед. Ашшальный угол близок к 132°. 

О п  и с а н и е. Рановина крупная, слабо заияющая n верхней части, 
почти равносторонняя, неравностворчатая : левая створка сильно выпуклая 
в средней и неСI{ольно слабее в верхней части, выпуклость равномерно 
понижается к нраям, причем круче ъ: переднему; правая створка обычно 
очень слабо и полого выпуклая, иногда плоеная, очень редно - у:tнеренно 
выпуклая в средне-верхней части. 
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Очертания раковины плавные, оконтуривающая линия менее изогнута 
на переднем и заднем краях. Наибольшая длина находится на 1 /3 высоты 
раковины от макушки. 

Макушки маленькие, центральные: апикальный угол равен 130- 135°. 
На левых створках макушка выпуклая, немного выступает над замочным 
краем и очень слабо загнута вперед, на правых - плоская, не выступаю
щая. Большая часть поверхности левой створi{И покрыта четкими, часто 
расположенными правильными концентрическими тонкопластинчатыми 
знаками, сгущающимиен по направлению к краям. Пластинки сохранились 
у небольшага числа экземпляров. Расстояние между пластинками в сред
ней части раковины 2-3 мм. П равая створка несет неправильно распо 
ложенные печеткие концентрические линии. На ее поверхности обычно вы
деляются 4-6 колец, отвечающих периодам активного роста рюювины. 
В иоключителнно 'радких случаях, пр.ичем только на молодых экземплярах 
и вблизи ушна, наблюдаетс-я слабо ВЬ!!ра'женная ко'Мп:гоне.ктовая с.кулыпту
ра - тонкие волнистые радиальные струи. От макушки вдоль заднего и пе
реднего краев в сторону нижнего края проходят слабо рельефные непра 
вильные радиа.11ьные полосы, которые, обычно, менее выражены на левой 
створке. 

Ушки I{рупные, длинные. Относительная длина кардинального края по 
измерениям 13 экземпляров составляет в среднем 0,72 длины рюшвины. 
Передние ушrш немного длиннее задних, задние ушни на обеих створпах 
треугольные, почти равные между собой; норотная сторона треугольнина 
пряма,я, либо И!зогнута 1И ·олабо он'Ошена нrнИЗ'J. На пра•ной стнорi{е ymiш 
от:делены бороздой и Не'М!наго приподняты, причем более пришо)JJНято пе
реднее, имеющее треугольный слегка округленный биссусный вырез. Пе
реднее ушко левой створки соединяется со створкой, заднее - отделено 
обычно резним уступом. Ушни понрыты тесно расположенными пластин
чатыми знаками, иногда и морщинами. В редких случаях заметны ради
альные штрихи. 

Ямка для внутренней связюr имеет форму равнобедренного треуголь
нина; па правой створне ее ограничивают два зубовидных валика. Нимфы 
в виде узних прямоугольнинов с продольными пластинчатыми штрихами. 
Биссусный телобон па переднем ушне правой створ1ш ограничен в верх
ней части валиком. 

Мантийная линия углубленная, в верхней чаоти прерыв.истая, проходит 
на расстонии 50-60 с.м от края створок 

Отпечатки муснулов замьшателей углубленные, очень больших раз
меров, неправильной прямоугольной формы. Над главным О!J'nечатiюм 

Раз�шры раковин взрос.11ых особей, .ilt.М 

Rолл. No \ д в В( Д Bn Вп(В 

1 50/3499 165 , 00 164 , 80 1 , 00 49 ' �IJ 0 , 30 1 20 , 75 о ,  73 132 
голотип 

1 50/4457 140 , 00 137 , 00 0 , 98 58 , 50 0 , 43 1 06 , 40 0 , 76 135 
1 50/4696 155 , 00 158 , 40 1 , 02 5 5 , 00 (?)  о , 3� 1 15 , 75 0 , 75 135 
1 50/4706 151 , 80 154 , 40 1 , 02 60 , 00 0 , 40 1 10 , 25 0 , 73 133 
1 50/4699 1 58 , 20 146 , 00 (?)  0 , 93 - - 1 1 9 , 50 '0 , 75 132 
1 50/3445 121 , 50 1 1 7 , 00 0 , 96 - - 85 , 20 0 , 70 130 
1 50/3727 130 , 30 131 , 70 1 , 01 49 , 00 0 , 38 99 , 50 0 , 76 
150/3572 137 , 20 138 , 70 1 '  01 42 , 50 0 , 31 93 , 00 0 , 68 
1 50/4695 125 , 40 123 , 00 0 , 99 45 , 30 0 , 36 88 , 50 0 , 71 

Местонахождение нюшрепных жземпшrров N! 1 50/3499 , 1 50/3445, 1 50/3727, 
1 50/3572, 1 50/4457 - верхний берриас, N! 1 50/4696, 1 50/4699, 1 50/4695, 1 50/4706 -
нижний валанжин, р . Боярка. 
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Ра��rсры раБовин ШJ:юдых экзе>шлщэов (правые створ1ш)*,  .м;.м; 

:Колл. J\1'• д в В/д ДЗН 1 ДЗЩД 1 
1 50/3.553 26 ,00 27 , 60 1 , os 1 6 , 00 0 , 62 
1 50/3556 29 , 50 3 1 , 30 1 , 06 19 ,40 0 , 61 
1 50/4 1 1 7  46 , 10 ( ? ) 46 , 2:5 ( ? )  1 , 0() 28 , 65 0 , 62 
1 .50/41 1 7а 47 , !15 4fi , 3S 0 , 97 32 , 80 0 , 69 
1 50/451 5 56 , 50 56 , 25 0 , 99 35 , 80 0 , 63 
1 50/3555 61 , 35 (? ) 63 , 40 1 , 03 40 ,30 0 , 67 
150/4479 78 , 25 76 , 00 0 , 97 !12 , 30 0 , 67 
1 50/4121 93 , 40 88 , 50 0 , 95 66 , 40 0 , 7 1  
1 50/3572 1 19 , 75 1 "1 '1 5 , 50 0 , 96 . 90 , 00 0 , 75 

• Все экземплнры проr·схо;щт нз верхнего берриаса р. Бонркп. 

Угол А ,  
град 

107 
103 
1 14 
1 18 
120 
120 
131 
128 
130 

расположены две-три небольшпе глубоние я:vшп - следы пр.ин:решrения ад
дуь:торов на ранних стадиях. 

В о з р а с т н а я и з  м е н ч и в о с т ь. Возрастные изменения 1 1  рановин 
не установили заноном:ерной изменчивости с возрастом в соотношении вы
соты и длины раr,овины. Увеличивается апинальный угол, относительно 
удлиняются ушт'и и уменьшается глубина биссусного выреза, ноторый еще 
п онругляется. Заметно усиливается неравностворчатость: левая створна 
становится относительно более выпунлой, чем правая. У юных особей ра-
1{Овинна тонная, с возрастом она утолщается п достигает 4-5 мм по нраям 
J J  до 7 мм в центре створок 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. Представители С. (В. ) im
perialis asiaticus обладают относительно устойчивыми прпзнанами. Так, 
у большей частп энземпляров отношение высоты I{ длине раrщвины состав
�rяет 0,93-0,98; лишь в ред1шх случаях немного больше единицы ( 1 ,0 1-
·1 ,02 ) . Наблюдается нолебание в степени выпуююсти правой створни: она 
может быть плоской, чаще слабо выпуклой в верхней части. Величина апи
т>ального угла довольно постоянна и занлючена, по данным измерений 
15 ЭJ{земпляров, в пределах 130- 135°, составляя в среднем немного более 
1 32°. Относительная длина нардинального нрая мало изменчива ;  форма 
бпссусного выреза у взрослых особей почти однотипна. Истшючения со .. 
ставляют эr,земпляры, имеющие вздутие на внутренней поверхности ство
рок в области биссусного выреза 1. Передние ушни в Таi{ИХ случаях сильно 
уrшрачиваются, а биссусная выемна соr�ращается. 

С р а в н е н и е. Сравнение оригинала Pecten imperialis Keyserling из 
Т{олленции Ленинградского Горного музея (М 46) и любезно предоставлен
ных проф. В. И. Бодылевсrшм топотилов этого вида с р. Ишмы с эr,земпля
рами из неон:ома Хатаигеной впадины поr,азало, что на:к те, тан: и другие 
принадJrешат I{ одному виду, но пмеют ню,оторые отличитеJIЫiые признаки, 
позволяющие произвести внутривидоnое разделение с выделением двух 
подвидов : С. (В.) imperialis imperialis ( Keys . )  и С. (В. )  imperialis asiaticus. 
Главной особенностью нового подвида нвляетсн спльная неравностворча
тость рановпны: правая створн:а, наr' правило, слабо выпут,лая, левая -
спльно выпунлая. Менее сущt:Jственными, но весьма постоянными являют
ся следующие признани отличия: апиll:альный угол у наших энземпля:ров 
составляет в среднем 132° [у С. (В. ) imperialis imperialis менее 120°], СI{уль
нтура нежнее, а нонцентрнчесн:ие лиюш расположены чаще, чем у С. (В. ) 

1 ВЗ·;:(уТИЯ обра3овьша:rись в рсзу;rьтате защптной реющип ашвотноrо на 1\еu
ст-впе IfHIOH!JJ I!HИCTOB. 
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imperialis imperialis, и отсутствуют грубые пережимы, :которые наблюдают
ел на левых створках экземпляров из Печорской впадины. 

Возможно, что 11\ С. (В.) imperialis asietticus относител С. cf. cinctus 
( Пчелинцева, 1962, табл. XVI, фиг. 1 )  из нео:кома Яr{утии, однако плохая 
сохранность материала лишает возможности сделать более определенный 
вывод. Объединение верхнеюрсrшх ЭI\земпллров из Западного Приохотья 
(там же, табл. XIV, фиг. 1 -3; табл. XV, фиг. 1 -2)  с эиземпллрами пз 

пеоrщма Яr{утии, определенными Г. Я. Крымгольцем :каr' С. cinctus ( там 
же, стр. 67 ) , сделано Г. Т. Пчелинцевой, иаи нам иажетсл, без достаточ
нuго на то основания. Ссылиа Пчелинцевой на уиазание Ву�са о распро
странении С. cinctus в верхнеюрених отложениях основана, по-видимому, 
на недоразумении. 

Сравнеппе с морфологичесии сходными видами см. С. (В. ) imperialis 
( Keys. ) ,  раздел <<Сравнение» . 

Ф а ц и а л ь  н а л п р  и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с I( а я х а
р а и т е р  и с т и I\ а. Этот подвид очень широио распространен в отложенпях 
неоиома вдоль южного борта Хатаигекой впадины, а также найден в неоi\О
ме Западно-Сибпрсиой низменности и на Северном "Урале ( Глазунова, 
1960а) . Н:рупные ранавины азиатского пе:ктена приурочены :к слоям мел
козерипетых песrщв, редrи встречаютел в алевролитах и вовсе отсутствуют 
в глинах, переслаивающихсл е песнами. Можно выделить три главных тп
па захоронений: 1 )  ракушниковые сиопленил разной протяженности, со
стоящие из отдельных створон, обломr,ов и, редко, целых раковин, разпо
образно ориентированных по отношению l\ поверхности напластования; 
2) редно рассеянные по мощности п пристиранию слоя створки и двуствор
чатые энземпллры, лежащие на плоеной створне; 3 )  групповые захороне
ния, большей частью двустворчатых ЭI\земпллров, разнообразно ориенти
рованных, но чаще лежащих на плостшй створl\е на небольтом расстоянип 
один от другого (рис. 10 ) . Наиболее распространенным является второй 
тип захоронения, хотя в чистом виде описанные типы встречаютел редно. 
Легио представить, что трем типам захоронения соответствуют трп состоя
ния аi\тивности придонных вод. Очевидно, что формирование ракушняно
вых линз происходило в сильно подвижной воде, о чем танже свидетель
ст,вует приуроченность рю{уmюшов :к слоям над поn�рхностями разУiывов. 
Хорошо сохранившиесл двустворчатые эr,зе11шляры захоронллись в спо
койных водах, в то время нан разрозненные створi{И и отдельные целые 
рановины, рассеянные по слою, были нагребены в относительно подвиж
ной среде. Аитивность придонных вод изменялась во времени и на площа
ди, отчего нередио по мощности, а иногда по простиранию слоя, один тип 
;:;ахороненил сменяется другим типом. 

Главнейшимп сопутствующими формами в орИI{Тоценозах первого типа 
захоронения являются ауцеллы, таннредии ( ? ) , астарты, модиолусы, энто
лпумы, циприны, устрицы, :кунулеи, десмодонты, арr,тотисы, лимы; n орИI\
тоценозах второго типа : ауцеллы, циприны, астарты, танr,редии, устрицы, 
аномии, энтолиумы, изогномоны, серпулы, теребратулиды, фораминиферы 
(буллопоры) ,  белемниты; в ориятоценозах третьего типа ветречаетел са
мал разнообразная фауна: циприны, устрицы, ауцеллы, энтолиумы, астар
ты, модиолусы, лимы, десмодонты, арктотисы и друпrе двустворчатые 
�юллюсrш, а Таi{Же белемнпты, аммониты, гастроподы. 

О б р а  з ж и з н и. На рапних стадиях развития и, по-видимому, в мо
,Jодом возрасте гребешок принреплялся биссусом и субстрату, а затем 
нереходил н лежанию на левой еиJrьно выпуrшой створне, что подтвержда
ет Таi{Же и харюпер обрастания створок Местами поселений юных особей 
:..1огли быть водорослп, а таюне створкн более J{рупных экземпляров. В �{ОЛ
леиции имеются маленькая двустворчатая раковина этого вида, захоронен
ная, по всю:� вероятности, в прижизненном положении на плоеной створн:е 
r 'рушrого ЭI\земшшра обр. 1 50/362 1 ,  а таюне более крупный Э l<земпллр. 
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Рнс. 10. Pa iШШI J IЫ  Camp lonecles (Bore icnecte�;) imp e г i a l is asiaticu�; Zakh . ,  захороненные 
в сдое мешюзерннстого песна nосде пезла•штед ыюго нероноса (третий тпn захоропе
н н н ) ;  Хатангс!{ан впади на , р . Боя рк а ,  nерхннi1 берриас. СхемапJ чесJшн лолсnал за
р нсош, а .  Уыен ьшено в 8 раз 



прикре;плЕшный н ра�ОВIИ!Не энтолиума ( табл. V I I I ,  фи·г. 6)  (Захаров, 1966 ) . 
Рю\овина взрослого С. (В. ) imperialis asiaticus морфологичесь:и очень сход
л а  с таковой дальневосточного Pecten (Patinopecten) jessoensis. По данным 
А. И. Разина ( 1934) , « приморский гребешок лежит на самой поверхностп 
гру!НТН IИЛИ НеМIНОГО ПОГружаеТGЯ В •Не'ГО НIИЖ!НеЙ IВЬЮПУНЛОЙ cri1J30pKIOЙ, ТЮ\ 
что верхняя уплощенная створка находится выше уровня грунта или на
равне с ним и иногда немного присыпана мелкозернистым или илистым 
песном . . .  Для погружения своей нижней створки в г рунт гребешок де.лает 
несколько круговых движений>> (из Скарлато, 1960, стр. 1 1fi ) . Есть осно
вание предполагать, что раннемеловой С. (В. ) imperialis asiaticns имел 
сходный образ жизни с современным дальневосточным пектеном, хотя 
вряд ли наш вид мог глубоко зарываться в песок Приморс[{ИЙ гребешок 
иожет танже скачкообразно uередвигаться и совершать правильные пери
одические миграции (там же, стр. 1 1 7 ) . Способность н активному передви
жению раннемелового вида представляется сомнительной, таи ню\ этот вид 
имеет более толстую и гораздо более тяжелую рановину, чем Pecten (Pa
tinopecten) jessoensis. 

У с л о в и я о б и т а н и я. С. (В. ) imperialis asiaticus заселял широ1ше 
прибрежные подводные равнины, понрытые мышозернистым песi\ОМ. Мяг
Юiе мелиозернистые грунты, хорошая аэрация, сравнительно небольшал 
t·лубина, прозрачная вода, обеспечивающая хорошее освещение и: наrрt:J
вание придонных слоев - эти условия надо считать оптимальными для 
процветания биоценозов I\рупных пентенов и связанных с ними организ
мов. Азиатсиий гребешоr\ селился, по-видимому, колониями различной 
шютности. В состав биоценоза входила разнообразная эпифауна : серпули
ды, �сn"рицы, брахиапо:ды, мшан:к:и, формИ!ниферы, аномии, опопдилусы, 
молодь пектинид, одноклеточные водоросли, нолпачкавидные гастроподы 
(З"ахаров, 1966 ) , а таюке циприны, танкредин ( ? ) , астарты, нуr\улеи, дес
модонты, жившие в песке, и биссусные формы - ауцеллы, модиолусы, арн
тотисы, лимы, ноторые, вероятно, использовали рю\овины пектенов в н:аче
стве субстрата; на тех же участках селились устрицы и жили энтолиумы. 
На створr\ах пектенов имеются три типа следов. Поверхность почти всех 
створок поr\рыта множеством мелких онругленных в плане углублений 
I\оторые внутри рюювинного слоя переходят в горизонтальные разветвляю
IЦИеся ходы, дающие при выветривании наружного поr\рова раиовюгы 
штрихаобразные ветвистые следы. Э rи следы сходны с таковыми, описан
ными Р. Ф. Гею\ером ( 1962, стр. 229, табл. 24, фиг. 6) на раковинах фер
гансиих устриц (второй тип каналов) .  Следы сверления, сходные с выше
описанными, оставляют современные однонлеточные водорос:rи на ранави
нах Pecten (Patinopecten) jessoensis, Rapana sp. и других молшосr\ов. 
Пlтрихообразные следы на раиовинах неономених пектенов, видимо, таr<
же являются результатом жизнедеятельности одноrшеточных водорослей. 
Гораздо реже встречаются углубленные, часто снвозные ходы, обычно 
овальные в плане, имеющие в диаметре нескольно миллиметров. Происхож
цение их неясно, возможно, эти отверстия оставляли сверлящие гастропо
/{Ы. Третий тип следов наблюдается, нан правило, на переднем r<pae с внут
ренней стороны правой створии. На створr<е заметно сильное вздутие 
неправильной, либо овальной формы. Внутри вздутия проходит канал, ча
ще U-образной формы с двумя выходами на !{раю рю\овины. Животное, 
пр01делавшее этот ход неи::rвес:rчrо. Сх·одные следы в рано:винах сюв'рем·ен
ных и ист{опаемых двустВ'ороr< оСiтюшяет :м:н,огощетиши.овый червь Polydora 
sp. ( Генке'р 1962 ) . :Канал мужrил тивотному ЖИЛJИЩЮ1. РаСIПолотенис ка
нала вблизи ушеi\ обеспечивало его хозяину лучшее питание и более ак
тивную аэрацию. Самому моллюску сожитель доставлял неудобства, тан 
1-.:ar\ было необходимо наращивать рановину над ходом, в связи с этим не
редr<о переднее ушrю раиовины уl\орачи:валось, а биссусный вырез зара
стал. 
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Врагамп пеr{тенов были головоногие, в частности, белемниты, ростры 
J>uторых хорошей сохранности, нередrщ с фрагмаконом найдены вмеt;те с 
С. (В. ) imperialis asiaticus. Наиболее реальными коючрентами по площа
дям поселений являлись устрицы, а по линии питания - вся эшiфауна и 
многпе биссусные формы, входившие в биоценозы борейонентесов. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Берриас, валанжпн и нижний гuтерив Енисейско-Ленсr\ого про
гпба, валанжин Западно-Сибирсной низi\Iенности. 

М а т е р и а л. Несколько десятrив экземпляров и отдельных створон 
с рен Боярки и Большой Романихи. 

С Е М Е й  С Т В О LIMIDAE ORВI G N Y ,  1847 

Р о д  Lima B1·uguie•·e, 1 792 

Т и п  о в о й  в и д. Ost1·erl lima Linпe, 1758, современный , Атлантиче
сюrй ·O·I->·eatН. 

Подрод Limatu la Wood-,  1839 

Т и п  о в о й  в и д. Pecten subauricnlatus Montagu, 184 7, современный, 
n морях северного полушария. 

Lima (Limatula) consobгina OrЬigny, 1 84.5 

Табл. X\TI,  фиг. 1-4 

Lima conso brina: 01·Ьigny, 1845, стр. 477, табл. 42, фиг. 5-7, (non OrЬigny, 1843-
1847, стр. 556, табл. 422, фиг. 4-7) ; Герасшrов, 1955, стр. 107, табл. 22, фиг. 1-3; Бо
цылевсiшй и Шульгина, •1958, табл. 20, фиг. 3; Турбина, 1962, стр. 69, табл. 6, фиг. 7. 

Lima (Limatula) conso brina : Wei1·, 1929•, стр. 28, табл. 1 ,  фиг. 46. 
Lima consobrinoides sp. nov. (aff. conso brina Orb.) : Бодылевский, 1944, стр. 285. 
Limatula iwayae: Науаюi, '1 959, стр. 157 ,  табл. 13, фиг. 9, 10. 
Г о л о т и п. Lima consobгina OrЬigny, 1845, стр. 477, табл. 42, фиг. 5-

7 .  Москва, Хорошово, верхний волжский ярус. 
Д п а  г н о з. Рюшвина небольшая, умеренно скошенная, удлиненно

овальная. На наждой створю:J 1 6  ОЩJугленных ребер. Ребра спльнее выра
а;ены на переднем крае. 

О п и с а н и е. Рановина небольшая, умеренно сr<ашенная кпереди, 
�убпрямоуголыrая. Наибольшая выпунлость проходит параллельна перед
нему :краю, нруто обрывается спереди и nостепенно выполаживается I\Зади. 
Передний и задне-нпжний нрая почтн нараллеJrьны. Нижний :край сил.ьно 
пзогнут. 

Ма:кушюr приближены 1\ заднему нраю, маленьюrе выпуrшые острые, 
слегна выступающие над замочным I\раем и слабо загнуты вперед. Апи
r\альный угол по 6 измеренным ЭI\земпляра:м: составляет в среднем: 83°. 

Створни ПО1\рыты 14- 18 (чаще 16 )  прямыми радиальными ребрами, 
начинающимися от макушни. Ребра по-разному выражены na ядре и ра
ковпне. На рюювине в примю\ушечной части ребра острые, тесно распо
:tоженные; по мере удаления от маь:ушн.п ребра становятся туnl)угольными. 
На ядрах ребра валинаобразные с нрутыми сююнами. Межреберные про
ыежутюr плос1<ие, прпчем на переднем I<pae их шприна поч'! и равна или 
;таже меньше ширины очень спльных ребер. Приближаясь 1< задне:ну нраю, 
ребра становятся менее рельефными и бoJiee ширОI\ИМИ таr\ же, нан и меж
реберные промежутки, ноторые здесь шире ребер. Концентричесr\ие линии 
тонние п видны лишь на ранови:не. 

Замочный нрай очень 1<оротюrй, передняя ветвь его немного длиннее 
2адней. Ушни малены\ие, плавно соедпняются с рановиной, неравные. Пе
реднее ушrю вытянуто вдоль переднего 1\рая, узrще, внешний угол ушн:а 
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Размеры , �tм 

Rолл. N• \ Местонахо>tiдение 1 д в Вп 
в ДЗR 1 ДЗR !Г 1 \ Уго.т 

·"' · 
град 

1 
1 

50j995 

50/998 
50/2813 

II-oв Таймыр, 
р. Дябака-Тари, 

1 7 , 20 

нижний волжский 
ярус 
То же 18 , 80 
Хатангская впа- 1 8 , 30 
дина ,  р .  Хета , 
верхний вотнекий 
ярус 

1 8 , 20 1 , 06 7 , 40 0 , 43 83 

23 , 00? 1 , 20 8 , 40 0 , 45 83 
1 9 , 40 1 , 06 84 

1 50/2946 То же 22 , 50 22 , 1 5  0 , 99 7 , 70 0 , 34 90 
1 50/3414 р .  Б оярка , НИЖ· 1 9 , 80 23 , 20 

ний в аJiанжин 
1 , 17 1 2 , 40 0 , 53 7 , 80 0 , 39 85 

1 50/4253 То же 1 8 , 90 20 , 00 1 , 06 1 1 , 80 0 , 59 7 ,  70 0 , 41 75 

тупой. Заднее ушн:о с !{Оротким основанием и небольшой выемной, внеш 
пий угол его близок 1� 90°. 

Лунка широная ( 10 .мм) ,  длинная (20 мм) и гладн:ая, ПОI{рыта лишь 
тонкими лпниями нарастания. Замочная плащадна небольшая, треуголь
ная, с округлой меJшой я.юшй для евязки в центре, ПОI{рыта продольнымн 
штрихами. Внутренняя поверхность ребристая. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Бедостатон материала не позволил изучить инди
видуальную изменчивость. Судя по имеющимся в I{оллекции образцю1.J, 
происходящим из разных ярусов, изменчивости подвержен один из важных 
признанов : количество ребер. Колебанин отмечены в пределах от 14 до 1 8, 
I'.меется, !{роме того, один экземпляр из пограничных верхнеюрских или 
нижнемеловых слоев (р .  Поднаменная) с 1 1  редко расставленными реб
рамп. Изменчивость других призню<ав не существенна. 

С р а в н е н  и е. По форме раиовины L. (L.)  consobrina очень похожа 
па L. duplicata Sovverby ( 1829, стр. 1 14, табл. 559, фиг. 3 ) . При наличии 
раковинного слоя оба вида легно опознаютея: у L. (L. ) consobrina нет 
вставных ребер. Ядра этих видов почти IO:J различимы. На ядрах L. (L. ) 
consobrina на переднем нрае ребра обычно имеют н:рутые снлоны и пло
ение межреберные промежутки, у Lima duplicata ребра менее рельефные 
и сiшоны ребер пологие, при этом профиль ребер и межреберных проме
жутi<ав одинанов. Эти последние признани на ядрах уназанных видов не 
всегда четiпrе. 

Из более ранних видов L. (L. ) consobrina ближе всего стоит н группе 
L. (L.) gibbosa Sowerby ( 1818, 'стр. 120, табл. I, фиг. 1 -2)  из бата Анг
л:ии .и L. (L.) corallina Arkell ( 1 930, стр. 141 ,  табл. 12,  фиг. 6 )  из ОI{сфор
да - нижнего Юiмериджа Англии. От первого вида L. ( L.) consobrina отлн
чаеТ>с.я более сн·ошш:I!НОЙ рМ\овиной, ра·сшоложением ребер, их фармой [l суб
прямоугольнымп очерТ>аниями. От второго вида L. (L.) consobrina ·ОТЛИ · 
ча,етея, нроме того, более рельефными ·ребра'МИ с онругленными 1�ребнюш 
у нижнего нрая рановины, а также отсутствием уnомянутых Аркеллом 
(Aгkell, 1930) в описании <<очень тонюп радиальных сiшадон, покрываю
щих 1/8 часть переднего и 1 /8 часть заднего ь:раев рю<авины и ушr{а>> 
L. (L) . corallina. L. (L. )  elongata Sa,verby ( 1829, стр. 1 13, табл. 559, 
фиг. 2) , дожившая до позднего мела, чрезвычайно напоминает L. (L. ) con
sobrina по очертаниям и харю�теру ребристости. Судя по рисункам Соверби 
( 1829) , L. (L. ) consobrina имеет сн:ошенную и более узi,ую рюювину, слег-
1\а сужающуюся Iшизу. 

Остается отi{рытым вопрос о наличии ребер второго порядна на рано
вине Lima (Pseudolimea) Ыakei Сох ( 1929, стр. 165, табл. 4, фиг. 2 ) . Ядра 
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этого впда сходны с ядрами L. (L. ) consobrina, но последние несут большее 
число более рельефных ребер, и раковина у L. (Р.) Ыakei бoJiee широr{ая 
п округлая. 

3 а м е ч  а н и е. Орбиньи (OrЬigny, 1845; 1 843-1847)  опубликовал под 
одним названием п одновременно два совершенно разных вида: из сено
мала Франции и верхнего волжского яруса Pyccr{QЙ платформы (Боды
левский п Шульrпна, 1958, стр. 62 ) .  Автор сrшоняется I\ Уiнению В. И. Бо
дылевсн:ого и Н. И. Пlульгиной, предложивших оставить название Lima 
cиnsobrina за видом из верхнеюрских и нижнемеловых отложений Рос
ени 1 . 

Ф а  ц и а л ь  н а я п р  и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с I{ а я х а
Г а  I{ т е р  и с т и н: а. Редко встречается в отложениях разных фаций от ки
JI'Iериджа до нижнего готерива в предедах Хатаигекой и Усть-Енисейстщй 
впадин. На,ходки отдельных ракоnия очень редки :в ГJiау�он,итовых меш{о
зернистых песнах нижнего нимериджа на р. Левой Боярi{е. Lima ( Limatu
la) consobrina редко встречается, обычно в виде единичных :жземпляров, 
fJ O всему разрезу нижнего волжского яруса на р. Дябака-Тари и в отложе
ниях неонома вдоль южного борта Хатангсrшй впадины. Очень редки гнез
довидные скопления, состоящие пз нес !.;олы{ИХ раr{овин. Многие Эl{Земпля
ры с двумя створr\ами. Раковины ориентированы разнообразно. Lima (Li
matula) consobrina присутствует в главнейших ориктоценозах всех выше
уJ<азанных ярусов. 

О б р а  з ж и з н и. L. (Limatula) consobrina сходна по форме раиовины 
е современной L. (Radula) hians, ноторая, н:ан известно, живет в гнездах, 
построенных ею на базе пустой раковины из разнообразных обломочнов, 
n>репленных биссусными нитями (Мерrшин, 1950) . Могла вести танже 
свободный образ жизни. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Трудно онределить оптимальные условия для 
существования этого вида, т ан: н ан L. ( L.) consobrina нигде не встречена в 
большом количестве. В биоценозах позднеюрСI{ИХ морей лиматула не иг
рала существенной роли. В неономе она входила в биоценозы борейонеrпе
сов. Единичные находни, кан правило, двустворчатых энземпляров в мел
нозернистых песнах могут свидетельствовать в пользу свободного образа 
жизни. Во ·веяном случае, в биоценозах борейонеr<тееов лиматула не сели
лась большими группами. Находrш лиматул учащаются в нет<оторых слоях 
г.ыуr{онитсодержащих пород, что происходит, возможно, за счет обогаще
н пя танатоценозов привнесенными рановинами. 

Очень подвижные воды не былн благоприятными для жизни рассмат
р нваемого вида. Этот вывод основан на редких находнах лиматул в при
брежных мелководных отложениях нимериджа Хатаигеной впадины и от
;lОжени:ях нижнего волженого яруса на Северном Таймыре. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф п ч е с н о е р а с п р о-
· С т р а н  е н и е. Нижний волжсний ярус - берриас Русской платформы, ва
ланжин Западно-Оибирслюй ни,з·менности, юrмеридж - нижний волж�юiЙ 
ярус - валанжин севера Сибири, нижний м:ел центральной Японии, ОI{С
форд-нимеридж Восточной Африюr. 

М а т е р  и а л. Несiильно десятнов целых эr\земпляров и ядер с per{ 
Дябаr{а-Тари, Поднаменной (Таймыр ) ,  Хеты, Боярrш, Большой Ромаr-rихи 
(Хатангсr{ая впадина) .  

Lima (Limatnla? ) aff. consobrina Orhigny 

Табл. XVI, фиг. 5 • 

О п  и с а н и е. Раковина, н:ан у L. (L. ) consobrina OrЫgny, лишь более 
прямоугольная в очертании. На ядре 23 четюrх, почти одюrаr{ово рельеф-

1 В. А. Собецкий (' НЮ1) для верхнемелового BIIДa п редло;юы новое название  
. Lima podolica. 

6 1  



ных валик-ообразных радиальных ребра. Межреберные промежутки пло
ские, на пер�днем крае равны по ширине ребрам, а на :заднем крае немно· 
го шире ребер. Ос.тальные признаки, как у L. (L.) consobrina OrЬigny. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Верхний окефорд р. Чернохребетной (Севе
ро-Восточный Таймыр) .  

М а т е р и а л. Одно ядро. 

Подрод Pseudolimea A1·kell,  1932 
Т и п  о в о й  в и д. Lima duplicata So\Yerby, 1829, Англия, ба т. 

Lima (Pseudolimea) arctica Zakharov, sp. nov. 

Табл. XVI, фиг. 6-1 1 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, .М 150/5243, Хатангсн:ая впадина, р. Левая 
Боярка, нижний кимеридж. 

Д и а г н о з. Раковина среднего для подрода размера, округленно-оваль
ная, створки покрыты 20-22 округленными в сечении радиальными реб
рами первого порядка, между ноторыми имеются ТОНI\Ие ребрышки второго 
порядка. Иногда ребра волнистые. Межреберные промежутин округлен
ные, шире ребер. На ядрах сохраняются только ребра первого порядr\а. 

О п и с а н и е. Раковина достигает в длину 35 мм при высоте 33 N.%, 
онругленно-овальная, слабо скошенная. Наибольшая выпуклость в сред
нr.й и примакушечной части, откуда она полого опусr\ается к заднему п 
нижнему краям и круто к переднему нраю. Макушки срединные, выпу
rшые, прямые, выступающие над замочным r�раем. Апи.кальный угол по 
намерениям пяти эr\земпляров состашrяет в среднем 93°. 

Характер скульптуры на ядре и ра1швине различен. Рюшвина ПОЩ)Ы
та 20-22 радиальными ребрами первого порядна, между н:оторыми распо
ложены тонкие ребрышки второго порядна. На ядрах нет ребрыше t; вто
рого порядка. На рюшвине ребра nервого порядна в виде тонних струй до
ходят до манушки. На ядрах ребра первого порядна псчезают вблизи м а
l{ушюr. На раковине ребра первого порядна узние, округленные в сечении 
или заостренные на переднем нрае в верхней части рановины. На ядрах: 
ребра менее рельефные, очертания их расплывчатые, они шире расставле
ны и более рельефны на передней части рановины. Задний нрай рановп�ы 
ГJlадний, заметны лишь слабые волнистые радиальные струи:. Иногда 3 - 4  
широкие концентрические складки покрывают среднюю и нижнюю часrп 
раковины. Очень тонние частые концентричесюrе линии покрывают всю 
раковину, на ядрах эти линии отсутствуют. 

Замочный нрай относительно коротrшй. "Ушюr небольшие треугольные. 
почти равные. Основание переднего ушка более длпнное, чем заднего. Под 
ушr{амп заметны слабые округленные выемни. 

Лунна широкая, ее длина немного превышает половину длины раю)
вины. Замочная плащадна небольшая, с треугольной ямной для связюi. 
()тпечатон муснула-замьшателя большой, онругленный, не углубленный, 
расположен вблизи макушни. Рановинный слой умеренно толстый. 

И н д и в и д у а л ь н а я п з м е н ч и в о с т ь изучалась на ноллющ1rп 
L. (Р. ) arctica, собранной из одного слоя (нижний волжсiШЙ: ярус ) на 
р. :Каменной. Тю\ I\ан средп несr,ольних десятнов эr\земпляров лишь на 
дJJyx частично сохранилась раi\овина, изменчивость сн:ульптуры остаJ1ась 
пеизученной. Очертания слабо изменчивы. Меняется степень, редкu ха
рантер вьшун:лосттl' створон. Число ребер первого поряДI{а изменяется в 
пределах от 17  до 26. 

С р а в н е н  и е. Нанболее блпзним видом является L. (Р. ) Ьlakei Сох 
( 1929, стр. 105, табл. 4, фиг. 2 ) . Н_ сожалению, нак в работе Нонса (Сох, 
1 929 ) , тан и других палеонтОJюгов (Spath, 1 936; Герасимов, 1955) нет опп-
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Ра3-'tеры , ,;,t .1f, 

1 Угол 
ЧИСJIО 
ребер }{ОШI. N. Местонахо<�щение д в В !Д А ,  1-L'O 

1 град пор ядна 

1 50/51 83 Северный Таймыр, 23 , 50? 
р .  1\а�·Iенная, нижний 

22 , 70 0 , 97 94 21 

волжский ярус 
1 50/5 184 То же 28 , 30 27 , 50 0 , 97 17  
1 50/449 р. Дябака-Тари 29 , 00? 27 ' 10 0 , 94 99 21 
1 50/1 556 То же 24 , 20 23 , 80 0 , 98 92 1 9  
1 50/1 .567 )) )) 1 8 , 60 19 , 00 1 , 02 95 20 
150/3904 Х атангская впадина ,  33 , 50 32 , 1 0 0 , 96 89 26 

р. Левая Боярка,  ниж-
ний кимеридж 

1 50/3844 То же 33, 10? 34 , 00 1 , 03 90 20 

сания раi{овины L. (Р. ) Ыakei, а изображены лишь ядра, ]{Оторые почти не 
отличаются от та]{овых нового вида. Возможно, что сибирсние энземпляры 
относятся н этому английсному виду. 

От L. (Р. ) duplicata (Sowю·by) ( 1829, стр. 1 14, табл. 559, фиг. 3) из 
бата п блию<ой н ней L. (Р. ) alternicosta Buvignieт (Arkell, 1932, стр. 140, 
табл. 13, фиг. 3-5) из верхнего оr<сфорда и нижнего юrмериджа новый 
впд отличается гораздо менее рельефными ребрами, гладним задним по
лем и неснольно более крупной рановино:й. 

3 а м е ч а н и е. Лишь на неснольних энземплярах из отложений ниж
неГо I{ИМериджа и нижнего волженого яруса частично сохранился рако
винный слой, позволяющий точно диагностировать L. (Р. ) arctica sp. nov. 
J3 отло;.Rениях берриаеа и нижнего валанжина найдены талыш ядра. От
еутствие рановинного слоя может настораживать относительно точности 
родовой диагностики, однано ядра из разных местонахождений настальна 
бшrзни морфологически, что автор без нолебанил относит их н одному 
виду. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с ть и т а ф о н о м и ч е с н а я 
х а р  а н: т Е' р и с т и I{ а. :Многочисленна в раr{ушниновых песчаюшах ниж
НЕ'rо кuмериджа на р. Левой Боярr{е .  Редr<а встречаются в песчанистых 
але.вритах нижнего волженого яруса на р. Дябаrщ-Тари и мешиз•ернистых 
песнах берриаса и валанжина вдоль южноло борта Хатанrсi{ОЙ впадины,  
<тасто встречается в ранушниновых песчанинах и песнах нижнег·о волжено
го яруса на р. l{аменной. Сохрюшость и ориентировна р.ат<овин раююоб
.LJаз.ная. · в  перечисленных отложениях псевдо.:rимея входит в орИI{тоцено-
3Ы Camptonectes (Boreionectes) broenlundi (н ижний нимерпдж) , Liostrea 
]Jmeanabarensis и С. (В. ) breviauris (нижний волжсютй ярус на р. Камен
ной) десмодонтов, изогномонов, астарт, брахиолод (на р.  Дяба·I-\а-Тари) ,  
С. (В) imperialis osiaticus и L. anabarensis (берриас-валашпин) . В ниж
нем кимеридже и нижне�r волж·ском ярусе на Северном Таймыре образует 
снопления, в rшторых часто встречаются днустворчатые ::шземлляры. 

О б р а  з ж и з н и. По-видимому, могла свободно плавать подобно со
временнЬrм представителям семейства. Не исrшючается возможность эпи
зодичесного приярепленил биссусом. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Благоприятными для жизни псевдолимеи в 
раннем I{Имеридже и раннеи волженам вене были мешщводные прибреж
ные участiПI моря, пщ<рытые мелкозерннстым лесном. Арнтичесная псевдо
лпмея селилась, вероятно, нолониями, причем , поселения достигали боль
шой щrотпости. Возможно, что в раннем нимеридже в биоценозе с псевдо·· 
шrмеЕн'f жила плагиостома. Оба вида встречаются совместно. 
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В раппеволжском море на северном борту Хатаягекой впадины и в 
Nropяx неокома псевдолимея селилась в относительно спокойной воде и не 
образовывала банон. Возможно, что этот вид жил в биоценозах I{рупных 
пеr{тинид и устриц. Потенциальными ноннурентами по линии питания и 
местам поселений могли быть глаДI{Ие лимы (плагиостомы) . 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
е т р а н е н и е. Нижний нимеридж - нижний валанжин севера Сибири. 

:М а т е р  и а л.  Неснольно десятнов ядер с рек Каменной, Дябака-Тарil 
�Таймыр) , Левой Боярки и Хеты (Хатангсная впадина) .  

Lima (Pseudolimea) aff .  paгallela OrЬ igny 

Табл. XVI, фпr. 12 

L i m a  daplicata : Coldfuss, 1 835, стр. 86, табл. 102, фиг. 11 . 

О п и с а н н е. Раковина длиной 32 мм и высотой около 30 мм, овtшь
Нi:J.Я, сильно сriОшенная. Лпния, очерчивающая передне-верхний нрай, суб
параллельна шшии, ононтуривающей задне-нижний нрай. Умеренная вы
нуrшость приурочена н ередве-верхней части. :Маr{ушна не наблюдалась. 
Створку поь:рывают 20 сильных и 7 слабых радиальных ребер нерного по
рядна. Пять из этих семи ребер расположены на заднем нрае, а два ребра 
Jia переднем нрае створюr. :Между каждой парой ребер первого порядr\а 
расположено тошюе ребро второl'о порядка. Снлоны ребер первого порядr{а  
плосюrе ;  вершины ребер тупаугольные. По гребню ребер первого поряДI{а 
проходит шов, близн:ий по рельефу н ребрам второго порядr{а. Ребра реже 
расставлены на передне-нижнем нрае и сближены на заднем I{pae, в на
правлении заднего нрая сила ребер слабеет. Тонкие частые нонцентриче
ские линип роста ПО1{рываrот всю рановину. 

Ушки, судя по их фрагментам, почти равные. Основание у переднего 
ушка немного длиннее, Ч:е.l\'1 у заднего. 

3 а м е ч  а н и е. На наш взгляд, Орбиньи без достаточнОl'о на то осно
вания свел в спнонимику L. (Р. ) parallela и L. elongata So\verby ( 1829) . 
Этп виды имеют разную С1{ульптуру. Наша форма, несомненно, очень 
близка I{ L. (Р. ) parallela OrЬigny ( 1 845, стр. 539, табл. 416 ,  фиг. 1 1 - 14) 
из альба п отличается от этого вида лишь отсутствием тоню<�:х радиальных 
струй. понрывающих ребра у вида Орбиньи. 

Описываемая единственная левая створка также близка 1{ L. (Р. ) dllp
licata (So\v. )  (' 1 829, стр. 1 14, табл. 559, фиг. 3 ) , а по сиульптуре 1{ Е. (Р. ) 
alternicosta (AI'kell, 1931 ,  стр. 140, табл. 13,  фпг. 3-5)  и отличается по не
которым незначительным прпзнаr{ам :  более сношенной раиовине и менее 
рельефным тупым ребрам. Недостаток материала не позволлет произвести 
более детальное сравнение е упомянутыми выше видами. 

:М е с т о н а х  о ж д е н и е. Хатангская впадина, р. Бояриа, верхний бep
pr rac, зона Tollia spp. 

М а т е р  и а л. Левая створка с р. Боярюr. 

Подрод .Plagiostoma Sowerby, 1814 
Т и п  о в о й  в и д. Plagiostoma gig·antea SowerЬy, 1 814,  Англия, лейас. 

Lima (Plag·iostoma) incrassata Eichwald, 1 868 

Таб.11. XVII, фиг. ,f-2 

Lima in cгas s a t a :  E ichwald, 1868, стр. 47б, табл. 21 ,  фиг. 3; Герасимов, 1955, 
стр. 109, табл. 22, фиг. 9. 

Lirna (Pla giosto ma) sp. nov.? :  Spath, 1936, стр. 106, табл. 46, фиг. 5, табл. 47, 
фиг. 10. 
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Г о л о т и п. Lima incrassata Eicll\Vald, 1868, стр. 476, табл. 21 ,  фиг. 3, 
Северный Урал, берриас. 

Д и а г н о з. Рановина крупная, СИJJЬНО скошенная, удлпнепная, глад
н:ая. 

О п и с а н и е. Раrщвина крупного для подрода размера, оr-сругленно
овальная, сильно скошенная. Линия, оконтуривающая передне-верхний 
1-срай, слабо вогнутая, либо почти прямая. Задний, нижний и передний 
I\рая очерчены плавной кривой, более пологой на нижнем крае. 

Створr-са слабо полого выпуклая, наибольшая выпуклость расположе
на в верхней частп, передне-верхняя часть створiш, примьшающая н: ма
кушке, нависает над ушком. 

Макушrш шпро1ше, немного выступают над замочным краем п повер
нуты вперед. Апинальный угол более 1 15°. 

Судя по сохранившимел фрагментам рановины, она поiсрыта лишь 
тонними нонцентричесни:м:и знан:ами. Мелние рановинни, принадлежащие, 
по-впдимому, молодым энземплярам того же вида, попрыты очень тонкими, 
едва видимыми невооруженным глазом тесно расположеннымп радиальны
ми струямп, которые, возмоншо, являются мпнрос1-сульптурой, не сохраня
ющейся на взрослых Э1{ЗЫvшллрах. 

Замочный Iсрай относительно очень 1иротний. У шкп маленыше, пе
реднее ушrю рудиментарное. Лунка средней ширины, ее длина составляет 
менее 2/3 длпны рановины. Замочная площадка низн:ая, треугольная. Ям1-са 
для связюr треугольная, с ширОI{ПМ основанием и неглубо1-сая. Продольные 
штрихи по1-срывают всю площадi'У· Внутренняя поверхность ровная. От
печаток муснула-замьшателя очень н:рупный, расположен около заднего 
1\рая, блпже 1\ :м:анушне. Отпечатоr-с пмеет мешюбугристую поверхность. 
Отпечаток :мантийной линии широr,ий ровный, не углубленный. Раковин
ный слuй утолщается в верхней части створr\И. 

Раз�шры,  .;,t.i\t 

Rолл. N'o \ Мсстонахонщение д в В !д 
Угол А , 

град 

1 50/80 Центральный Тай:vrыр, 1 1 7 , 70 96 , 75 0 , 82 1 1 8  
д .  Дя:бака-Тари, ниж-
ний волжсний ярус 

1 50/4525 Х атанГСI{ая впадина, 1 02 , 50 88 , 40 0 , 87 1 1 5  
р .  Боярr{а ,  нижний в а-
ланжиn 

С р а в н е н  и е. Описываемый впд отличается от сходных с нп:м: по фор
ме раr-совины видов из верхней юры и нижнего :м:ела отсутствием радиаль
вой снульптуры. 

В нашей коллеrщип очень блпзrшм впдом 1-шляется L. (Р. ) calvata из 
нижнего r-симериджа, от которой L. (Р. ) incrassata отличается спльной СI{О
шенностью, большимп размерамп п относительно большей удлиненностью. 

З а  :м: е ч а н  и е .  По Эйхвальду (Eich,vald, 1868) , L. incrassata <<Встре
чается в плотных известняках, возможно пеш-сома, с зернами дымчатого 
кварца на берегу р.  Сосьвы и в зеленых слюдистых песчаНИI{ах на берегу 
р. ТоJrьп, Северный Ураш> .  По ппсьменному сообщению М. С. Месежюшо
ва, <<описанные Э. Эйхвальдом породы соответствуют берриасу Приполяр
ного Урала. Гладюте плагиостомы встречаются тоJrько в гравелитах берри
аса на р. Ятрип и в верховьях р.  Северпой Сосьвы (ниже слоев с пижне
валанжинскими аммонитамп) >> . Надо полагать, что голотип L. (Р. ) incras
sata провсходит из этпх отложений. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е п н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с н а я  
х а р  а н т е р  и с т и I{ а. Реддо встречается n песчанистых алевритах нпж-

5 В .  А. Захаров 



:него волжского яруса на р. Дябю�а-Тари в ориr\тоценозах с десмодонтами:, 
изогномонами, устрицами, астартамя, брахиоподами. Часто встречается в 
отдельных слоях мелкозернистого песка и ракушнин:ового песчаника на 
р. Каменной, в ориктоценозах с устрицами. Очень редr\ая находка в мел
козернистых песках берриаса и нижнего валанжина вдоль южного борта 
Хатаигеной впадины, в I{Омплексе с Camptonectes (Boreionectes) impaialis 
as iaticns. Преобладают отдельные створни. Нет скоплений раковин. 

О б р а з ж и з н и. Возможно принреплялась боr\овым биссусом, подоб
но современной L. (Р.)  excavata (Yonge, 1953а ) .  

У с л о в и я о б и т а н и я могут быть описаны лишь предноложительно. 
На Северном Таймыре в ранний волжский вен плагиостомы селились на 
меш{Оводных прибрежных участках, возможно в биоценозе с устрицамп. 

В морях этого же времени на северном борту Хатаигекой впадины 
Jшагиостома жила в более споt�ойных водах у приглубых берегов, возмож
но, в биоценозах с устрицами и изогномонами. В морях неонома на южном 
борту Хатангсi{QЙ впадины условия для жизни лимы не были благоприят
ными. Плагиостома, возможно, являлась редr\оЙ формой биоценозов бо
рейоню\тесов. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний волжсr\ИЙ ярус - берриас Руссr\ой равнины, порт
ланд Гренландии, берриас Урала, нижний волжсн:ий ярус - нижний валан
жин севера Сибири. 

М а т е р  и а л. 8 ядер с р. Дябака-Тари, 4 ядра с остатт<ами раковин
ного слоя с р. Н'аменной, 3 ядра с р. Боярки. 

Lima (Plagiostoma) calvata Zakharov, sp. nov. 

Табл. XVIII, фиг. 1-5 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, М 150/5187, Хатангсi<ая впадина, р. Левая 
.13оярна, нижний нимеридж 1 •  

Д и а г н о з. Рановина среднего для подрода размера, округленная, 
CJraбo стщшенная, гладкая. 

О п и с а н и е. Рю\овина среднего для подрода размера, онругленпая, 
слабо СI{ошеппая. Передне-верхний край почти прямой, иногда слабо во-

Рис. 1 1 .  Очертанип cтnopoi< 

а - Lima (Plagiostoma) incra<sata Eich\Yald, 
N• 1 50/80 , Центральный Таймыр, р. Дябака-Тари, 
нижний волжский ярус; б - L.(P.) calvata sp. 
noY., N• 1 5 0/3893, Хатаигенан впадина, р .  Ле-

вая Боярка, нижний кимеридж, 1/, нат. вел. 

1 Calvatus (лат.) - плешивый. 
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гнутый. Задний, НИЖIНИ:Й и перед
пе-шижний LКрая оче-рчены плавноii 
нривой, блию{о:Й н дуге окружно
сти (рис. 1 1 ) . Створки �мере�шо 
полого вьшунлые, паибольшая вы
пуrшость в средпе-верХJПей части. 
Передняя, приманушечпая часть 
раиовины немiНого !Нависает над 
ушном. Манушни выпунлые, вы
ступают над замочным нраем и за
гнуты вперед. Ашrнальный угол по 
измерениям пяти энземпляров со
ставляет в оредне:vr 102°. 

Рановину ПОI\рывают ,очень 
тонние I\ОIНЦентричесшие ли;нип 
роста. На поздних стадиях появля
ются неглубакие пережимы. На 
заднем нрае голотипа видны тон
кие частые нерельефные радиаль
ные струи. Очень топние частые 



радиальные струи ваблюдались под билонуляром { Х 32)· на одном из об
разцов. Являются ли эти струи мин:роснульптурой или же это результат 
выветривания рановинного слоя, установить трудно. Замочный край очень 
коротний, составляет менее 1/3 от длины рановИJНы. Упrnи разные. Заднее 
ушно маленькое, плавно соединяется 1со створн:ой, ·слегна вогнутое со сто
роны заднего нрая. Переднее ушно очень ,маленыюе, !Не видно на фотогра
фии, таr\ нан заирыто нависающим приманушечным нраем раr\овины. 
Части ушеr<, обращенные I\ 1\раям, заnерпуты внутрь, Hai\ бы обхватывают 
замочную площадну. 

Луш\а узная, ее длина составляет 2/з длины рановины. Замочная шю
щадна расположена под острым углом 1\ плос1\ости смьшания створоr<, 
треугольная, лпбо трапециевидная; покрыта тонкими продоjrыrыми штри
хами. Ямна для связю1 треугольная, либо субпря:моугольная, nысоная, сно
шенная 1\Зади, умеренно углубленная. Площадь самой большой из наблю
давшихся замочных плащадон (обр. 150/3969) свыше 1 80 .�{J1t2• 

Судя по ядрам, внутренняя поверхность раrювины ровная. Мус.hуль
ный отпечатан очень нрушrы:й, расположен у заднего r<онца раr<овины. Хо
рошо виден идущий от маr<ушr{И нонус персмещения этого отпечатна. Ман
тийная линия пшроная, не очень четная. Рановина то1шая, за нснлюченпсм 
утолщенной замновой части. 

Размеры , • .,мt 

Местонахождение д в 

1 50/5187 Хатангскаfi вnадина, 74 , 30 72 , 50 0 , 98 21 , 20 0 , 29 •J 02 
голотиn р .  Левая Б оярка, ниж· 

ний кимеридж 
1 50/3893 То же 61 , 70 59 ,40 0 , 96 21 , 50 0 , 35 103 
150/3933 )) )) 54,40 55 , .50 1 , 00 1 9 , 80 0 , 36 104 
1 50/3830 )) )) 58 , 80? 58 ,80 1 , 00 20 , 40? 0 , 35 100? 
1 50/3987 )) )) 63 , 80 63 , 50 1 , 00 22 , 00? 0 , 34 10'1 
1 50/3842 (( )) 61 , 00 5 7 , 00? 0 , 94 - - -
1 50/3969 )) )) 23 , 25 - 101 

И н д и в и д у а л ь  н а я и з м е н ч и н о с т ь. Для суждения об индиви
,i1уальной изменчиnости материала недостаточно. Тем не менее следует за
метить, что основные признани вида устойчивы. По-видимому, весьма из
менчивы форма и размеры замочной площадни, а танже ямни для сnяз.ки. 
Ваблюдались три замочные площадю1 и каждая существенно отличалась 
от другой (табл. XVI I I ,  фиг. 2-3) . Меняется угол нанлона площадюr 1\ 
плосности смьшания створон, различна величина площадок, форма шюща
ДОI\ изменяется от треугольной до трапецеидальной. Ямна длн свнзни бы
вает субтреугольнан, либо субпрнмоугольная. Меняетсн степень скошен
ности ЯМ1\И. 

С р а в н е н  и е. Новый вид близОI\ н L. (Р.) incrassata Eich\vald, отли
чансь меньшими размерами, более онругленпой и менее сrшшенной рат<о
виной. Едпнстnенным отличием нашего вида от L. (Р. ) aciculata (Arkell, 
1930, с.тр. 134,  табл. 13, фиг. 1 )  пз пи;-ю1его 1шмериджа Англии явлнетсн 
отсутствпе радиальных ребер на рановине. 

L. (Р . )  calvata sp . nov. генетпчесi�и блию<а, по-н:идимому, 1<  группе 
L. (Р.) g·ig·antea So\verby из лейаса и Р. premutaЬilis Dechaseaнx ( 1836, 
стр. 23, табл. 2, фиг. 2) из байоса, имеющих ослабленные радиальные реб
ра на I<раевых частях ра1<овины. Новый вид тю.; же, I<al< и L. (Р.) incras
sata Eich\vald, утратил радиаль.ные ребра в процес.се эволюции. 

З а м е ч а н и е .  В Iшлленции имеется пестшльио ядер из верхнего l\ел
лоnен с р. Чернохребетной, припадлежащих, по-видимому, 1' группе пла-
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гноетом с гладr,ой рю,овиной. Отсутствие раковины и плохая сохранность 
ядер не позволяет произвести более точное сравнение их с новым видом. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф а н о м и ч е с r, а я  
х а р а н т е р и с т и I{ а .  Встречаются скопления раrшвин в раr,ушниrшвых 
песчаниr,ах нижнего rmмериджа на р.  Левой Боярr{.е, в .орrштоценозе с 
Camptonectes (Boreionectes) broenlundi. Фрагменты рановин, отдельные 
створни и реже целые раковины ориентированы параллельна напластова
нию, лwбо без ориентировюr. 

О б р а .з ж и з н и. Л редположительно, сходен с образом жизни L. ( Р.) 
incrassata. 

"У с л о в и я о б и т а н и я в раннен:имериджском море на южном борту 
Хатангеi{ОЙ впадины были сходны с условиями жизни другой лимы 
L. (Pseudolimea) arctica. Хотя обе лимы встречаютел в одном слое, но сре
ди скоплений преобладают раковины то одного, то другого вида, что мо
жет свидетельствовать о поееJrении их на разных участнах, либо в разных 
экологичешшх нишах. Благопрпятны:ми для жизни пJrагиостом были мел
ководные участки с подвижной водой и мелнопесчаные грунты. Этот вид, 
вероятнее всего, селплел банr,ынr, а также в бпоценозах l{рупных пекти
нид и устриц. Возможным н:оннурентом по поселениям п пптанию была 
арr,тпчесная лима - L. (Pseudolimea) arctica. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с r, о е  р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний юrмеридж Хатаигекой впадины. 

М а т е р и а л.  Оrшло 20 ЭI{З. разной сохранности с р.  Левой Боярни. 

С Е М Е Й С Т В О SPONDYLIDAE GRA У, 1826 

Р о д Spondylus Linne, 1758 

Т и п  о в о й  в и д. S. gaederopus Linne, 1758, современный, Средизем
ное море. 

Spondylus? sp.  
Табл. XV, фиг. 3 

О п  и с а н и е. Рановина небольтая (Д = 28,60, В = 23,00) , овально 
удлиненная (В/ Д = 0,80 ) , нижний !{рай слабо изогнутый, задний и перед
ний нрая изогнуты в одинаковой степени по дуге, близкой н окружности, 
замочный край прямой, норотний. 

Левая ( свободная) створна слабо неравномерно выпуrшая, паибольшая 
выпуклость располо:шена в средней части. Mar,yшr'a плосr,ая, невыдающая
ся. Створна поr,рыта 20 редв:ими сильными, унизанными шипами ребрами 
первого порядна, между ноторыми имеются слабые ребра второго и треть
его порядrшв.  Эти последние располагаются часто попарно. Ребра волни
стые, прерыви:стые, неправильные. Ребра второго и третьего поряднов 
уплощенные. Межреберные промежутки узr,ие. Шипы длинные и толще 
по нраям рановины, в верхней части раr,овины они тонюrе и большая часть 
нх обломана. На поверхноети створr'и: заметны два IюнцентричеСl{ИХ пере
:?J\има, вдоль ноторых ребра сдвинуты. 

Правая створна, приросшая н раковине пеiпена, не изучалась. В од
ном: елучае, благодаря разрушившейся левой створне, наблюдались два зу
ба, отходящпе от манушi{И на внутренней стороне правой створi{И. 

С р а в н е н и е. От известных видов из верхнеюрених и нижнемеловых 
отложений описываемый вид отличается харантером снульптуры. 

Г е о л о г п ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е С I{ О е  р а с п р о-
с т р а л  е н и е. Верхний берриас Хатаигеной впадины. 

-

М а т е р п а л. Два эr,земпляра с р. Боярюr. 
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Н А Д С Е М Е Й С Р ВО PIN NACEA 

С Е М Е й  С Т В О PINNIDAE LЕАСЦ, 1819 

Р о д Pinna Linne, 1 758 
Т и п  о в о й  в и д. Pinna mdis Unne, 1758; современный, Восточная 

Атлантика и :Карибское море. 

Pinna suprajurensis Orblgny, 1850 

Табл. XVIII, фиг. 6; табл. XIX, фиг. 1 , табл. ХХ, фиг. 1-2. 

Pinna oЬliquata:  Leymerie (non Desl1ayes) , 1846, стр. 233, Atlas, табл. 19', фиг. 2. 
Pinna s uprajur·ensis: OrЬigny, 1850, т. 2, стр. 60; L01·iol, 1868, стр. 632, табл. 13, 

фиг. 4; Loriol, 1872, стр. 352, табл. 20, фиг. 1 .  
Pinna barrensis: Buvigniы·, 1852, стр. 22, табл. 18, фиг. 5-7. 
Pinna sandsfootensis: Arkell, 1933', стр. 223, табл. 29, фиr. 4, 4а. 
Pinna constantini: Spath (non Lo1·iol) , 1 936, стр. 100, табл. 44, фиг. 4, табл. 'l5, 

фиг. 5, 6. 

Г о л о т и п. Pinna oЬliquata Leymerie, 1846, стр. 233, Atlas, табл. 19 ,  
фиг. 2, Франция, верхняя юра. 

Д и а г н о з . Раковина большая, утолщенная. Радиальные ребра на 
верхней половине створок сильные, сохраняются на ядрах. 

О п и с а н и е. Рюшвина большая, иногда слабо изогнутая. Верхняя 
( спинная) половина створон: плосr\ая п уже слабо или умеренно выпуклой 
нижней (брюшной) половины. Замочный н рай прямой, иногда слабо вогну
тый, нижний край, соответственно, прямой, либо слабо вьшунлый. Неред
но оrшло манушюr вдоль нижнего нрая заметно щелевидное зияние. Сече
ние меняется от ромбовидного с выпуклыми сторонами в примаr\ушечной 
части раrювины, до параллелограммовидного в задней частп ран:овины. Во 
втором случае более длинные стороны параллелограмма, соответствующие 
профилю нижней части створон, слабо выпуrшые, а rшротние стороны, от
вечающие профилю верхней части створоr\, прямые. 

Манушюr вытянутые, ноничесние, острые. Верхняя половина створоr\ 
нонрыта оr\ругленными радиальными ребрами (в I\оличестве до 12 )  и по
перечными слабо рельефными линиями. При пересечении этих линий с 
ребра11ш образуется нечетная сеточr\а, при этом ребра становятся мелно 
волнистыми. Несi\ОЛЫ\О ребер переходят с верхней половины створоr\ на 
нижнюю, отделенную от верхней продольным перегибом.  

Раюшры, .м.;,t 

Нолл . М \  Местонахо:-�щение д в В/д Bn Bn(B 

1 50/5235 Х атангсная впадина, >135 59 , 00 0 , 44 25 , 80 0 , 44 
р .  Боярна , нижний :киме-
ридж 

1 50/5236 То же >127 30 , 00 0 , 74 
1 50/5237 )) )) >128 49 , 30 0 , 38 36 , 50 0 , 61 
1 50/1790 Центральный Тай�1ыр, >142 70 , 40 0 , 50 42, 70 

р. Дябака-Тари, нижний 
волжский ярус 

1 50/1091 То же > 1 1 7  :10 , 50 0 , 43 31 , 00 0 , 61 
1 50/1 765 >> )) > 1 70 72 , 20 0 , 42 52 , 00 0 , 72 
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Нижняя половина нижней части створок покрыта неправильными не
однородными морщинами. Эти морщины изгибаются посредине нижней 
части створоr< и примыкают под острым углом :к нижнему радиальному 
ребру. На участr<е пересечения морщин и ребер скульптура сильно ослаб
лена. Отпечатs:и мускулов-замыкателей отчетливые. Задний отпечатоr\ 
I>руппый, вытянут по длине раковины, расположен на верхней части 
створки. вблизи ее перегиба. Передний отпечатоr< более, чем вдвое меньше 
заднего, расположен посредине створни по обе стороны от перегиба, вбли
зп макушr<и. 

И н д и в и д у а л ь  н а я и з  м е н ч и в о с т ь. В большинстве раиовины 
деформированы, либо обломаны. Это обстоятельство затруднило изучение 
изменчивости. О влиянии деформации на неноторые признани см. замеча
тшя. 

С р а в н е н  и е. Р. suprajurensis по общему облину очень похожа на 
Р. lanceolata Sowerby ( 1821 ,  стр. 145, табJI. 281 ) , детально рассмотренную 
Арr<еллом (Arkell, 1 933, стр. 2 19 ) .  Описываемый вид отличается более вы
соной рановиной с менее оттянутым передним r<онцом и более рельефными 
по всей раковине радиальными ребрами. Молодые экземпляры Р. lanceola
ta (ArkeП, 1 933, табл. 29, фиг. 1 -2)  совершенно неотличимы от молодых 
:жземпляров Р. suprajarensis, п:меющихся в нашей rшллекции из нижнего 
J<имериджа. Спэт (Spath, ,1936, стр. ,101) танже отмечал большов .сходство 
маленьних энземпляров Р. constantini с fioлee ранним видом Р. suЫanceo
lata EicЬwald (Р. lanceolata) .  

Р. suprajnrensis чрезвычайно похожа на Р. constantini Loriol ( 1875, 
стр. 161, табл. 19, фиг. 2 )  из портланда Франции и нижнего волжсr\ого 
яруса Русской платформы (Герасимов, 1955, стр. 98, табл. 15,  фиг. 7 ) . 
GоJiьшинство ЭI\земпляров Р. snprajarensis в нашеi'r ноллеrщии имеют бо
аее плоение и широние рю<овины - r<ритерий, являющийся сомнительным 
для разделения видов. 

От очень похожей на нее Р. romanikhae sp. nov. из неокома Р. sщнa
jиl'ensis отличается бо.тrее узr<ой рановиной на раннпх этапах, ромбовидно
нвадратным сечением и более сильными радиальными ребрами. Несмотря 
на перечисленные отличительные призню<и, следует признать, что эти ви
ды различаются при сравнении лишь представительных выборон и прп 
очень хорошей сохранности материала. Особенно большое сходство имеет
ся между рю<овинами молодых особей (табл. XVI I I, фиг. 6, 7 ) . 

Мы нашли единственное, на наш взгляд, не вполне удовлетворитель
ное отличие описанного вида от Р. sandsfootensis Arkell ( 1933, стр. 223, 
табл. 29, фиг. 4 ) . Оно занлючается в снульптуре нижней части створон, 
J.:Оторые у Р. snprajurensis несут меньше радиальных ребер, а изгиб rщн
центричесних морщин начинается примерно, посредине этой части створ
ни, а не у самого нижпего r<рая, I<ан у Р. sandsfootensis. Арнелл не сравни
uает свой вид с Р. suprajurensis из более ранней работы Лориоля (J ... oriol 
r: t Cotteau, 1868, табл. 13, фиг. 4 ) , в наторой дано изображение, очень близ-
1\Ое r< Р. sandsfootensis Arkell. 

3 а м е ч  а
·
н п я. Следуя Соверби (So\verby, 1923, стр. 9 ) , можно сr\а

::зать, что наснолыю простым является выделение рода Pinna из других ро
дов, настольно трудна днагноетина видов Pinna. Трудность диагностюш яв
лнется следствием rюнсервативности формы пиннид на протяжении многих 
геологичесrшх периодов ( см. Atrina, Rose\vater, 1961 ) .  

На наш взгляд, большинство верхнеюрских, а возможно, и неоiюмских 
впдов группы Pinna lanceolata - Р. suprajurensis являются результатом 
необоснованного деления одного-двух видов, о чем свидетельствуют списки 
синонимов, в которых одинаr<овые названия фигурируют у разных авторов 
в спноними:ках разных видов. 

Неноторые изложенные нами соображения относительно морфологи
чесних особенностей ранавины и их значения для диагностпни видов ос-
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нованы на изучении большой Iюллеiщии пинн из 1шмериджа, волжских 
ярусов и неокома севера Сибири. В нижнем волжс1<ам ярусе из одного 
cJioя собраны пинны различных размеров и крупности, отличающиеся по 
форме, рельефности радиальных ребер на ядре, изогнутости рю{овины и 
уплощенности створок. Разница в размерах, очевидно, объясняется разным 
nозрастом особей. На форму раковины большое влияние Оl<азывает ее со
хранность. Тю\, хараi<тер деформации является фаi<тором, в значительной 
мере определяющим форму рю\овин. Большинство пинн в упомянутом 
сJюе захоронено в прижизненном положении, т. е .  вертиi<ально. Длинная 
тонi<ая раковина пинны пронизывает значительную часть слоя. Все дефор
мации слоя отражались на рановинах. В зависимости от положения пинны 
и .направления деформирующих сил .раковина сжималась, шшбо растяliИ
валась !В дорзо-вен1Jралшюм :напрнвлении ( изменялось ·сечение раков'ИНы) ,  
усиливалея изliИб, либо створi\11: вьшрямлялись ( в  слое найдены изогнутые 
рю<овины вместе с оонершенпо прямыми ) .  Рельеф ребер на ядрах тоже 
аависит от направления деформирующей силы, которая усиливала, либо 
сглаживала ребра. Примерам являются две nинны, на ядре одной из кото
рых от макушi{И до заднего I<рая прослеживаются четi<ие радиальные реб
ра ( 1 50/1 790) , еле заметные на другом экземпляре ( 150/1765 ) .  

Нельзя не учитывать Таi\Же изменчивость формы в зависимости от 
условий обитания вида. Так, в мелкозернистых песках валанжина на 
р.  Боярке встречаются крупные пинны, а в слоях алевритов, переслаи
вающихся с этими песками, пинны очень маленькие. Нет сомнения в том, 
что в обоих случаях мы имеем дело с одним видом. 

В свете изложенного петрудно представить опасность излишнего 
дробления видов, возюшающую в случае пелолиого сбора материала и не
достаточно тщательных наблюдений в поле. Отсюда не следует делать вы
вод о неприемлемости всех перечисленных признаi{ОВ для видовой диагно
спши пинн. Хорошими призню\ами вида являются, по-видимому, те при
знюш, которые устойчивы l{ai< внутри популяции, тю\ и ряда популяций 
в определенном отрезi\е геологичес1\ого времени. В нашем CJryчae, напри
мер, большинство неокомских пинн в отличие от верхнеюрс1шх имеют бо
.;rее высокие и уплощенные раковины, радиальные ребра постепенно ослаб
ляются от макушки в направлении заднего края и ИСI{лючительно редко 
сохраняются на ядрах. 

По-видимому, при разделении морфологичесi{И стабильных во времени 
впдов, следует рассматривать в качестве видовых призНаi\ОВ такие детали 
r.троения раi\Овины, I{Оторые при описании морфологичесi<И <<эластичных>> 
групп игнорируются 1\ai\ несущественные для диагностики вида. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е .с к а я  
х а р а 1{ т е р и с т и 1\ а .  Относительно ред1-1:0 встречается в раl\ушни.ках и 
мелкозернистых глаун:онитовых песках нижнего кимериджа на р. Левой 
Боярке, а таюне в песчанистых глауконитовых алевритах нижнего волж
сн:ого яруса на р. Дябака-Тари. Все находки приурочены 1{ слоям, очень бо
гатым онаменелостями. 

Главнейшими сопутствующими формами в оринтоценозах нижнего 
юrмериджа на ,р. Левой Боярне являю11ся: борейоiНеr"'т·есы, изогномоны, уст
рицы, энтолиумы, астарты, ауцеллы, танкредии, иноцерамы, окситомы, 
беле:м:Rи·ты, аммониты и другие моллю<жи, зах.ороненные в танатоценозах; 
на р.  Дябаl{а-Тари: дес:модонты, и:зогномоны, астарты, лимы, модиолы, 
ауцеллы, брахиоподы. В отложениях нижнего волженого яруса пинны, как 
правило, захоронены в прижизненном положении. 

О б р а з ж и з н и. Многочисленные находi{И прижизненно захоронен
ных пинн не оставляют сомнения в том, что образ их жизни был сходен 
е таковым современных представителей. Вот r<ar< описывает образ жизни 
с.)временных пиннид Ианг (Уонgе, 1953б) . Пиннпды живут, вертикально 
погружаясь в мЯГJ\ИЙ субстрат. Они прт-шрепляются псrшючительно длин-
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ными многочисленными биссусными нитями к камням и гравию на леко
торой глубине ниже поверхпостп субстрата, над которым возвышается 
широкий задний край ·рановины. 

Тю{'l1М образом, вода может свободно перемещаться над поверхностью 
субстрата. Про·ст.орные ;каналы во входной ii\aмepe и мощное выходящее 
течение очищают полость. Другой исследователь - Розеуотер ( RosevYatю·, 
196 1 )  - сообщает, что в течение жизни рю\овина пинны <<изнашивается>> 
более, чем на 1 см в длину. Любопьггно, что пинна способна воостанавлп
вать утраченную часть рат<овины, выступающую над грунтом (Уопнg, 
1953) . 

У с л о в и я о б и т ан и я. Современные пинниды в подавляющем боль
шинстве живут на мелнаводных участках шельфа п встречаются от лито
рали до глубины в 50 м и более. Отдельные виды 'очень эврибионтны. T a r<, 
Pinna muricata I .. iнне, широrщ распространенная по всей Индо-Тихоонеан
сrщй области, жпвет в песr<е ИJIИ глинпетом пле среди спал п на песчаных 
участнах среди коралловых рифов на гJLубине несiюльких метров. Этот же 
вид был поднят с глубпны 40-60 м с песчаного и илистого дна. Р. muгicata 
терпима н опресненным водам и обычна в устьях рек ОсадL-\И, в I<оторых 
была найдена Р. suprajurensis. отлагались в очень разных условиях. Ниж
ненимериджсiше рю\ушняюr и глаунонитовые песни формироnались на 
прибрежном мешщводье в очень подвижной воде и хотя пинны захоронены 
в танатоценозах, они жили, несомненно на мелководных участках. Пинны 
были вымыты с мест обитания и захоронены довольно быстро, тат\ как их 
длинные тонкие раковины во многих случаях не пострадали, и вместе со 
взрослыми энземплярами встречаются молодые, I\оторые вымывались пз 
грунта ЯВНО ПрИ ЖИЗНИ МОЛЛЮСI\а. 

Иные гидродинамические условия существовали в раннем волжсrюм 
ner\e на северном борту Хатаигеной впадины. Здесь большив:t:тво пинн за
хоронены в прижизненном ПОJiожении, поэтому можно утверждать, что на 
участках поселений пинны пмело место стабиJiьное накопJrение осадков. 
CJioи с пиинами всегда обогащены рю<овинами беспозвоночных, захоро
ненными в условиях явно подвижной воды. СrюпJiения остатrщв фауны 
могут быть обязаны периодическим сильным воJiнениям, но вероятнее все
го, движение придонных вод было постоянным, однако недостаточным ДJIЯ 
вымывания пинн из грунта. Частичное вымывание раковины пинны не 
быJiо опасным для моллюсr\а, который мог в течение Неi\оторого времени 
восстановить прежнее положение. Основываясь на наблюденпях Граве 
(GraYe , 19 1 1 ) ,  Розеуотер ( Rose'\Yater, 196 1 )  полагает, что пинны, частпчно 
смещенные во время штор:мов или действием других животных, могут сно
ва зарываться в грунт вытаJiниванием воды через щель переднего I>рая 
мантии. 

Р. suprajurensis селилась в биоценозах с десмодонтами (плевромиями, 
хомомиями, гониомиями, фоладомиями) и другими зарывавшимиен в 
грунт моллюсi\а:t\Ш. Раковины десмодонтов, захороненные в прижизнен
ном поJiожении, встречаются иногда в громадном количестве совместно с 
редкими пиннами. Пинны играли второстепенную роль в биоценозах. Воз
можно, что Р. suprajurensis не переносила даже слабого опреснения вод. 
Именно этим объясняется, на наш взгляд, отсутствие пинн на р.  l{амен
ной. 

ГJiавными нанкурентами по линии питания быJiи десмодонты. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о

с т р а н  е н и е. Кимеридж - верхневолжсrшй ярус Хатаигекой впадины и 
Таймыра, нимеридж Англии, портланд Франции и Гренландии. 

М а т е р  и а л.  19 экз. из нижнего BOJIЖCI\oгo и один из верхнего волж
ского яруса Центрального Таймыра (р. Дябака-Тари) ,  12 ЭI\З .  из нижнего 
кимериджа Хатаигекой впадины (реки Хета и Левая Боярна) .  
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Pinna romanikhae 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. XVII I, фиг. 7; табл. XXI, фиг. 1, табл. XXII ,  фиг. 1-2 

Г о л о т u п. Музей ИГГ, .М 150;5 154, Хатанrс l>ая впадпна, р. Большая 
Романиха, нижний валанжин. 

Д и а г н о з. Раковина крупная, слегна изогнутая, задний конец упло
щенный. Радиальные ребра сглаживаются примерно с середины створоr' и 
на заднем нрае замещаются тоюшми радиальными струнми. 

О п  и с а н и е. Раковина крупная, передний rщнец слегка изогнут, зад
ний rюнец - уплощен. Верхняя часть створок плосr,ая, уже нижней части; 
нижняя часть створон умеренно выпунлая на переднем rщнце и слабо вы
пунлая, либо плоеная па заднем .конце (рис. 1 2 ) . 

о 
о 

а 6 

Рис. 12 .  P inna roman iklzae sp. nov. , М 1 50/5154, очертания 
раковины 

а - вид со стороны замочного нрая; б - вид со стороны левой створни; 
в - серия сечений рановины; Хатаигенан вnадина, р .  Большая Роыаниха, 

нижний валанжин, 1/2 на т .  вел. 

Передняя ветвь замочного края слегr'а вогнутая, нижний r<рай соот
ветственно выпуклый. От манушни вдоль нижнего I>рая до середины раr,о
вины проходит щелевидное зияние. Сечение меняется от округленно-ром
бовидного у макушки до сильно вытянутого ромбовидного вблизи заднего 
края. 

Макушки удлиненные, конические, острые. Скульnтура различная на 
верхней и нижней частях створок. Верхняя часть створоr' впередп покрыта 

1 Вид назван по р. Большой Романихе, отr>уда происходит rолотип. 
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слабыми радиальными ребрами (8- 10) , I{оторые постепенно сглаживают
ся и примерно с середины раковины переходят в очень частые и тонкие 
радиальные струи. Немногочисленные ребра (3-5) на нижней половине 
створоi{ сходны с вышеописанными. Нижняя часть створок поr<рыта непра
вильными и леоднородными концентрическими морщинками, которые из
гибаются вблизи нижнего I\рая и подходят к нижнему радиальному ребру 
под углом, близким к прямому. Нен:оторые морщИНI{И переходят в ослаб
:Iенном виде на верхнюю часть створок, при пересечении с ними ребра 
становятся вошrистыми. Отпечатки мусr{улов-замьшателей видны хорошо 
п сходны с тан·овыми у Р. suprajurensis (см. выше) . Лишь в одном случае 
лаблюдался призм,атический слой толщиной более 2 мм. УI\азания многих 
авторов на тонную рак·овину у пи·нн, очевидно, базиравались на наблюде
нии пластинчатого (нижнего) слоя. 

Раз�tеры,  .lltM 

}{олл. N• Местонахождение д в 1 В/д 1 Bn 1 BnfB 

1 50/5154 Хатаигекал впадина ,  190 , 00 69,00 0 , 36 30 , 30 0 , 48 
голотип р . Б ольшая Романих а,  

нижний валанжин 
1 50/5155 То же 152, 00 61 , 70 0 , 41 25 , 50 0 , 41 

1 50/5157 juv. )) >> 85 , 00 39 , 40 0 ,46 
1 50/51 56 juv. )) » 70 , 00 31 , 50 0 , 45 1 8 , 20 0 , 58 
1 50/5137 juv. р .  Хета , берриас 91 ,00 42 , 20 0 , 46 14 , 60 0 , 35 

И н д и в и д у а л ь  н а я и з  м е н ч и в о с т ь, по-видимому, незначитель
па, о чем свидетельствует очень блиЗiюе сходство ЭI\земпляров из одного 
местонахождения ( слоя) . Однаi{О энземпляры из разных местонахождений 
отличаются, что объясняется CI{Opee всего влиянием разных условий при 
жизни популяций. Резкое различие рн.змеров раковин, принадлежащих н: 
одному виду, наблюдается у ЭI\земпляров, собранных из песков и алеври
тов. В алевритах пинны гораздо мельче. Незначительно измепяется форма 
сечения, что таюке может объясняться деформацией. 

С р а в н е н  и е. Новый вид ·очень сходен с Р. saprajurensis OrЫgny. От
лпчия приведены в описании этого последнего вида. 

По очертаниям раковины и форме сечения задней части Р. romanikhae 
сходна с Р. depressa Mstr. ( Goldfuss, 1833-1844, стр. 158, табл. 128, фиг. 3 ) . 
Наш вид отличается характером снульптуры (ребра гораздо слабее, IШН
пентрические морщины рельефнее и подходят под прямым углом I{ нижне
�'.JУ ребру) , а тю\же менее высоi\ОЙ рановиной. 

Р. abrupta Eich>vald ( 1868, стр. 545, табл. 23, фиг. 4) близка к описы
ваемому виду по очертапиям раиовины Р. romanikhae более узнал и длин
ная. На ядрах нашего вида ребра еле заметны, в отличие от сильных ребер 
на ядре Р. abrupta. 

Сравнение нового вида с вышеперечисленными и другими видами 
сильно затрудняется из-за неравноценности сравниваемого материала. 

Ф а ц и а л ь  н а я п р  и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с I\ а я х а
р а к т е р  и с т и I{ а. Спорадичесюr встречается по всему разрезу берриаса 
л nаланжина вдоль южного борта Хатн.нгской впадины. Находни пинн наи
более часты в слоях глаукопитовых песнов и алевритов, расположенных 
над размывами. Пинны очень редi\О .встречаются в мелнозернистых пес
I\ах; :маленыше рю\овины пинн найдены и в чередующихся с песr\ами 
�шевритах. Почти IВсе пинны захоронены в прижизненном положенпп 
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Рис . 13 .  PaiiODitнa Pinna roman iclиensis sp. nov . ,  захороненпап 
n прижизненном положепни n слое глаухоnитового nесчаВiп\а; 

Хатангсl'ап впадина, р. Bor1 p 1;a ; nер хний валалжив 



( рпс. 13 ) . Главнымп сопутствующнмп фориами в орюпоцепозах глау.ко
ннтсодержащих пород являются прижизненно захороненные плевромии, 
танкредин ( ? ) , гониомии, модиолусы, а Таi{Же .астарты, устрицы, циприны, 
ам мониты и белемниты; в орин:тоценозах алевритов встречены I{арликовые 
модиолусы, люцины ( ? ) , пукулы, энтолиумы, ауцеллы и мелкие гастро
поды. 

О б р а  з ж п з н и сходен с таковыми у Р. suprajurensis. 
У с л о в и л о б и т а н и л. Благоприятными для жизни пинны были хо

рошо аэрируемые мешюводные участни с мягними мелнопесчанистыми 
грунтами с примесью алеврита, иногда гравия и мелной галыш. Пинны 
находили благоприятную для жизни обстаною{у на тех же площадях, где 
происходило формирование г;riауiюпита. Для неi{Оторых слоев харантерпы 
кустообразные скоплепил из пеСI{ОЛЫ{ИХ вертИI{ально стоящих раковин. 
По-видимому, пинны, захороненные в Таi{ИХ С I{Оплепиях, жили одновре
мышо. Чаще же пинны рассеяны по слою, имея тенденцию IЮНЦt:Jптриро
ваться вблизи от линии размыва. Пинны жили в биоценозе с плевромиями, 
таю{редилми ( ? ) , гониомилми, модиолусами, астартами и, возможно, уст
рицами. Алевритовые грунты и плохо аэрируемые воды не были благопри
ятными для жизни пинн, раi{Овины Iюторых в этих условиях не достигали 
uормалИiой величины. Основными группами в биоценозах на иле были 
нуi<улы и люцины ( ? ) . Пинны не найдены в отложениях нижнего готери
ва, что объясняется, возможно, не столько развитием преимущественно 
тонназернистых осаднов, скольно весьма вероятной ненормальной соле
ностыо вод бассейна этого времени. 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н: о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Берриас и нижний валанжип Хатаигеной впадины. 

:М а т е р и а л. 25 энз. преимущественно хорошей сохранности с pei{ 
Болрни и Большой Романихи. 

С Е М Е И С Т В О BAKEWELLIDAE КIN G ,  1850 

ПОДСЕМЕЙСТВО BAKE WELLINAE КING,  1850 

Р о д  Agиile1•ella Cltavan, 1951 

A guilerella: Cl1avan, 1951,  ·1 952; Cune igervillia: Сох, 1954; 
Isognomon (Dentoperna) : 0I<унева, 1960; 
Lenella: Ношешшна, 1963; Aguilerella: Захаров, ,19656. 

Т и п  о .в о й  в и д. Perna kobyi Loriol, 1901 ,  Франция, ОI<сфорд. 
О п  и с а 'Н и е. Ран•овипа средних размеров, либо большая, в разной сте

пени скошенная, слегна нера,вностворчатая, слабо, либо умеренно выпуr�
лая. Заднее нрыло ширОI<ое, не всегда четr<о отделено от створки, переднее 
ушно редуцированное, малены<ое, пногда вовсе отсутствует. С r<ульптура 
'СОстоит пз редних нонцентричесюrх полос - этапов антивного роста - п 
частых неправильных J{онцентричесi<их знююв. 

Замочная площадна относительно норотн:ая. Количество ЯМОI{ для 
·СВЯЗI\И варьирует. На замочной площадi{е правой створiш перед передней 
ямной для свлзюr пмеется изогнутый <О:[{елоб>> .  На левой створr<е желобу 
·соответствует вашш. На правой створt\е позади последпей лмни для свлз
JПI расположены два валинаобразных зуба, из I�оторых верхний нороче и 
слабее. На левой створке им соответствует один зуб. При сомюrутых створ
пах передний и задний зубы левой створни заходят соответственно в упо
мянутый желоб и паз между двумя латеральными зубами правой створюr. 

Задний отпечатоr< муснула замьшатешr очень I<рупный, передний от
печатан очень малены{и:Й, мантийная линия пую\тирная. 

С о с т а в р о д а.  Из отложений верхней юры п нижнего мела извест
ны следующие виды : Aguilerella kobyi (J�OI'iol) ( ОI<сфорд) ,  А. pseudoperna 
Ch avan (онсфорд? ) ,  А. varians Zakl1ar·ov sp. noY. (волжсюiй ярус ) , А. ann-
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barensis ( Кrimholz) (неоном) ; А .  lotenoensis (Weaver) (нижний неоном) . 
Из отложений ба та :  А .  oЬliqua (Lycett ) . Из отложений лейаса: А .  coimbri
ca (Choffat) , А .  hagenowi (Dunker) , А .  pellati (Dumortier) (нижаий лейас) , 
А .  amperei (Dumortier) (средний лейас ) , А .  lenaensis ( Koscheikina) (до
мер) , А .  khudyaevi ( Krimholz) , А. zabaicalica (Okпneva) , А. kulindensis 
(Оlпшеvа ) (тоар - аален? ) ;  из отложений верхнего триаса пзвестны не
сrщльно видов, близних по форме н Aguilerella, но ·замон: их не изучен 
(Сох, 1954) . 

С р а в н е н  и е. Отличия .Ag·nilerella от других очень сходных по форме 
раi{ОВИН родов Bake,vellinae могут основываться толыю на особенностях 
строения замочного аппарата. В отшrчие от Aguileria liVhi te, 1 887 у Ag·uile
l'ella под расчлененной связной отсутствует площадна, несущая многочис
ленные зубчин:и. От Gervilliopsis vVhitfield, 1 885 ( =Dalliconcha vVhite, 
1887 ) , Aguilerella отличается, ироме отсутствия вышеупомянутой площад
щr, налич:ием латеральных зубов и неусече•нным передним нраем. 

От TiVaagenoperna Tokuyama, 1959 ( =Edentula Waagen, 1907) из верх
него триаса описываемый род отличается наличпем зубов. 

От Panis Stephenson, 1952, из верхнего мела Aguilerella отличается на
.тrичием зубов и более расчлененной лигаментной площадной. 

3 а м е ч  а н и е. Первое известное нам изображение Aguilerella (Perna 
oЬliqua) имеется в монографии Лисетта (Lycett, 1 863, табл. 34, фиг. 2 ) . 
Хотя на изображении отчетливо видны зубы, в описании вида, данном 
Лпсеттом ( 1 863, стр. 1 12 ) , ничего не упоминается об особенностях строе
ппя замн:а. Лориоль (Loriol, 1901 ,  стр. 99) обратил внимание на отличия 
замr{а описьшаемого им вида Perna kobyi от замна Perna s. str. Этот вид 
Лорполя Шаван (Clыvan, 195 1 )  избрал типовым видом Aguilerella. Наи
более полное описанпе рода Agnilerella дано в другой работе Шавана 
(Chavan, 1952) . 

Всноре после опубликования уназанных работ Шавана Коне (Сох, 
1954) предложпл новое родовое название Cuneig·ervillia для :мезозойстшх 
видов, блпзн:их I\ Isognomon и Gervillia. Эти виды по форме раr<авины и 
строению замна должны быть отнесены I{ Aguilerella. "Уназание H:OI{Ca на 
атрофию зубов на взрослых стадиях С uneig·ervillia заслуживает внимания, 
по, по-видимому, это лишь внутриродовой призпан, который не может яв
ляться нритерием выделения особого рода. 

Тождествеина лейасавой <<Cuneigeruillim> Lenella, шпроко распростра
ненпая в домере па территории Янутии. Латеральные зубы у <шенелш> 
наблюдаются иснлючительно редr{О. В на шем распоряжении имеется I{ОЛ
леrщия <<Lenella» ( несколько десятrщв ЭJ{Земпляров ) из до:мерсrшх отло
жений со среднего течения р.  Вилю я (сборы А. С. Дагиса) .  На образцах 
из этой ноллеrщии лишь в очень редi{ИХ случаях заметны ТОНI{Ие зазубрины 
на месте предполагаемых латеральных зубов. На ядре правой створки 
нрупного энземпляра из другой коллекции с р. Вилюя (притон р. Харо
тасах, сборы Батуобинсi{ОЙ ЭI{спедиции) обнаружена борозда, оставленная, 
Iiо-видимому, I{руппым латеральным зубом. Нельзя игнорировать замеча
ние Rонса относительно возможной атрофии зубов у взрослых <шунейгер
nиллий» ,  хотя т�:асательно <шенелш> это предположение нажется сомни
теJrьным ввиду иснлючительного сходства <<Lenella>> с верхнеюрснимп и 
нижнемеловыми Ag·uileгella, имеющими зубы на взрослых стадиях. Следу
ет обратить внимание на то, что среди многих десятнов энземпляров Agu
ilerella хорошей сохранности имеется лишь несrшлько образцов, на rюто
рых видны латеральные зубы и лишь на двух образцах видны передние 
:зубы. То, что зубы наблюдаются редно, объясняется, на наш взгляд, сле
дующим : 1 )  очень редки находки рюювип, лишенных породы; 2) лате
ральные зубы у неr{оторых видов Ag·ailerella почти параллельны замочио
му нраю и расположены на заднем нонце замочной ш:ющадди вблизи 
заiiНего 1щая, где раковина очень тонная и, Hai{ правило, обламывается, а 
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створки на этом участке плотно прилегают одна .r< другой, передко не 
оставляя пустоты, которая бы запоянилась породой после зах·оронения 
рюшвины, а затем сохранилась в виде ядра. Хаями (Hayami, 1960) описал 
замок, 6ли3I<ИЙ .к .таковому Aguilerella у лейасовых Parainoceramus. Труд
но сназать, на чем основано зюшючение этого автора относительно родо
вой принадлежности описанных им видов, но нам нажется, что уi<азанная 
особеНJность строооия зам.r<а олишном знач:ит.елыrа для того, чтобы ра.сс.мат
ривать ее НЮ{ видовой или даже родовой признак Нас.нольно можно су
;tить по изображению (там же, табл. 15,  фиг. 1 ,  3) , латеральные зубы у 
японсних <шараиноцерамов» очень тонюrе н длинные, начинаются они 
r:блпзи манушюr, а не fl нонце площаднп, r<ar< у типичных Aguilerella. Еслп 
указанные различия в замне IПО'служат основанием для отделения описан
r-т .ых ХаЯiми видов от Ag·uilerella, то эту гру11rпу видов предпочтительнее 
вrшючить в семейство Bake\vellidae, а не в снмейство lnocю·amidae. 

Заслуживает упоминанпя оппсанный Хаями ( там же, стр. 327) <<lsog
nomon с зубамИ>> из средпей пермп Японпп. Хаями не сrшонен отождеств
лять этот вид с <<CиneigervilliшJ Сох, хотя тю<ае отождествление и напра
шивается. По-видимому, это самая древняя паходна Ag·uilerella подобной 
формы. 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I\ о с р а с п р о
с т р а н е н н е.  Верхний триас ( ? )  - неон: ом Западной Европы н Спбири. 

Aguilerella varians 1 ZakharoY, sp. nov. 

Табл. XXII I, фпг. 1-7 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, .М 150;515, Центральный Таймыр, р. Дябю<а
Тарн, нижнпй волжсюrй ярус. 

Д и а г н о з. Раrщвина малены�:ая, мптплусовидная, либо модиолусовид· 
пая, сильно скошенная. 

О п  и с а н и е. Рановина небольтого для рода размера, слабо неравно
створчатая, сильно сrшшенная, мпт:илусовидная, лпбо модиолусовидная, 
имеются переходные формы. В связи с разнообразием формы варьируют 
очертанпя r�:раев . У мптилусовидной формы прямой замочный r<рай; перед
ний и задний нрая субпараллельные ( передний r<рай немного выпунлый в 
верхней части ) , нижний нрай сопрягается с передним и задним по r<ривой, 
близкой н дуге онружности. У модиолусовидной формы задняя ветвь за
мочного нрая плавно изогнута и постепенно переходпт в сJшбо изогнутый 
задний нрай. Передний ирай почтп прямой, либо слабо выпу1шый в верх
ней части. Отдельные энземпляры этой формы очень СИJiьно сr�:ошены. 

Створн:и умеренно выпунлые. Нанбольшая выпуrшость пдет от мю�:уш
юr до середины раrюв:ины, отr<уда постепенно спадает r< нраям. У неното
рых модиолусовидных эиземпляров выпунлость в верхней части r<илевид
ная. Многие правые створюr более уплощенные внизу, чем левые. 

Манушни маленьиие, не r<онечные, немного выступающие над замоч
ным нраем п повернуты вперед. Угол между передним и замочным нраем 
uo пзмеренным семи энземплярам у митилусовидной формы составляет 
54°, а у модиолусовидной формы по таяому же числу ЭI<земпляров - 43°. 
Створюr поr{рыты слабыми r<анцентричесюrми линиями и морщинами. 
Иногда видна полосчатость, обязанная полосам различной интенсивностп 
Т{Оричневого цвета. На раноюшах модиолусовидных энземпляров обычно 
присутствуют тошше, слабые, волнистые неправильные радиальные струи. 

Утолщенное заднее крыло лучше выражено у митилусовидной формы 
с расширенным I<рылом. 1-\.рыло примьшает I{ заднему IIOIШY замочного 
I{рая и соединяется со ствОJЖОЙ плавным пзгибом. Заднее нрыло у модио
лусовидной формы усеченное, не дифференцированное. 

1 Varians (;�ат.) - изменнющийея. 

77 



У обеих форм имеется <<прirлив >> (выступ) переднего I\рая, который 
отделяется от створок дугообразной бороздой, идущей от мю\ушки н: пе
реднему краю. Внешняя часть этого выступа очерчена плавной вьшуrшой 
т�ривой. У модиолусовидной формы описываемый выступ обычно большего 
размера, чем у митилусовидной. 

Замочная площадr\а у обеих форм сходная. Ее можно разделить на 
переднюю и заднюю ветвп. Передняя (примакушечная) ветвь несет 3-
5 ямок для связни, более широких, че11I разделяющие промежутr\и; задняя 
ветвь ямоi\ не имеет, на ее н:онце присутствуют одна-две норотюrе зубовид
ные пластинн:и, ноторые наблюдались в неснолы\их случаях толы\о у ми
тилусовидной формы. Внутренняя поверхность гладная, ровная. Отпечатrш 
муаi\улов-замьшателей четме. Мантийная линия пуш<тирная. 

Раю1еры*,  .i1t.i1t 

Уеол 

Rолл. М Местонахождение д Е В! д д н в;д,, Bn Bn/B 
ПН-

змн. 
град 

Митп.iiусовидная форма 

1 50/515 ЦентраJiьный 45 , 70 35 , 40 0 , 78 51 , 70 0 , 68 1 2 , 80 0 , 36 55 
голотип Таймыр , р. Дя-

бана-Тари, 
нижний волж-
тний ярус 

1 50/668 То же 3 5 , 80 27 , 80 0 , 78 40 , 50? 0 , 69 1 0 , 1 0  0 , 35 53 
1 50/2259 Там же, верх-

ний волжсний 
32 , 70? 32 , 40 0 , 99 42 , 10 0 , 7 7  1 2 , 40 0 , 38 60 

ярус 
1 50/2250 То же 29 , 30 28 , 50 0 , 97 38 , 40 0 , 74 10 , 50 0 , 37 52 
1 50/2252 29 , 10 23 , 00 0 , 79 34 , 00 0 , 68 1 3 , 20 0 , 57 50 
1 50/2251 )) )) 27 , 20 22 , 80 0 , 84 32 , 70 0 , 70 1 2 , 25 0 , 54 57? 
1 50/2247 )) 33,  10? 25 , 80? 0 , 78 36 , 50 0 , 71 15 , 70 0 , 61 50 

Модиолусовидная форма 

1 50/2086 Та�1 же, ниж- 31 , 00 1 26 , 00 0 , 84 35 , 20 о ,  74 10 , 50 0 , 40 48 
НИЙ ВОЛЖС!{ИЙ 
ярус 

1 50/2088 То же 26 , 30 21 , 50 0 , 82 31 , 40 0 , 69 1 1 , 20 0 ,52  46  
1 5::1/2083 53 , 50? 29 , 30? 0 , 67 46 , 00? 0 , 64 38 
1 50/2089 )) )) 27 , 70 1 9 , 00? 0 , 69 29 , 10 0 , 65 1 0 , 50 0 , 53 39 
1 50/1057 )) )) 40 , 20 35 , 40 0 , 88 46 , 70 0 , 76 48 
1 50/1342 33 , 00 25 , 70 о ,  78 36 , 80 0 , 70 46 
1 50/1341 )) 30 , 30 22 , 30 0 , 74 33 , 30 0 , 67 38 

Модиолусовидная форма с расширенны�! крыло:\!: 

5 0/11  00 Центр альвый 62 
Таймыр, р .  Дя-
бака-Тари,  
нижн ий волж-
ский ярус 

150/1138 То же 35 , 00? 2 3 '  15?  0 , 84 40 , 50 0 , 73 57 
1 50/1 103 )) )) 62 
1 50/1 102 )) 7 , 50 57 

• дн - нанбольmан длина ракооины. 
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И з  м е н ч и в о с т ь. Описанные выше формы, по-видимому, являются 
результатом внутривидовой изменчивости. Хотя природа ее неясна, оче
видно, что это не есть изменчивость только индивидуальная. Основываясь 
на том, что обе формы ни разу не были встречены в одном слое, можно 
предположить, что особенности I\аждой из форм вызваны различными ЭI->О
логическими условиями и что уi<азанные формы могут быть ысологиче
СI\ИМИ морфами. Одню<а однотипность осадка, заrшючающего окаменело
сти, и видимое сходство тафономичесi\ИХ особенностей слоев дают основа
ние для сомнения относительно высказанного предположения. Митилусо
апдная и модиолусовидная формы, хотя п не встречаются вместе, все же 
распространены в одном возрастном интервале. Форма с расширенным 
ирылом встречена тольно в одном слое в основапни разреза, где другие 
формы не обнаружены. Индивидуальная изменчивость, проявляющаяся 
внутри наждой формы, нередi\О затушевывает различие между ними. Фраг
ментарность материала удерживает нас от вывода относительно влияния 
времени на вознюшовение отдельных форм. 

С р а в н е н  и е .  Несмотря на очевидное сходство митилусовидной фор
мы Aguilerella varians с молодыми экземплярамп А .  anabarensis ( Кriш
holz) из валанжина, мы не решаемся отождествлять эти виды, так ню\ в 
волжених отложениях не было встречено ни одного ЭI\земпляра, достигаю
щего размеров взрослой А. anabarensis. От А .  anabarensis описываемый 
вид отличается не толы<о вдвое меньшпми размерами, но и очертаниями 
переднего и заднего н:раев раi\овины, а также меньшей суженностью ра
ковины книзу. 

От А. pseudoperna Chavan ( 1952, табл. 2, фиг. 1 -3)  новый впд отли
чается гораздо сильнее скошенной более узной раковиной п прямым перед
ним краем. 

Ф а ц и а л ь  н и я п р  и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с I\ а я х а
р а к т е р  и с т и I\ а. Часто встречается в песчанистых алевритах :нижнего 
волжского яруса, песчаниках верхнего волженого яруса на р. Дябака-Тари 
и разнозернистых песi\ах и ракушниковых песчаниi\ах зоны Dopsoplanites 
maximus на р.  Нюfенной. I-\ю\ правило, захоронена в танатоценозах, в ус
ловиях подвижной .воды. Перенос par\on.тrn был незначителен, тю< нан пре
обладают двустворчатые экземпляры. Часты СI\опления раковин. 

Главными сопутствующими формами в орю<тоценозах па р.  Дябаr\а
Тари являются аетарты, десмодонты, изогномопы, ауцеллы, борейоню\те
сы, брахиоподы; на р. Намелной - номплеRс ОI\аменелостей, сопутствую
щий Camptonectes (Bol'eionectes) broenlundi. 

О б р а  з ж и з н и  неясен. По-видпмому, агилереллы прю\реплялись 
С5иссусом наподобие митилид, либо изогномонов. 

"У с л о в и я о б и т а н и я сходны с таковыми других двустворок, жив
ших одновременно с агилереллами на северном борту Хатангсi\ОЙ впади
ны и на северном Таймыре. Благоnриятными для поселений агилерелл бы
ли, по-видимому, мелкозернистые грунты с примесью гальRи и раr\овин 
и подвижная вода. Поселения агплерелл имелп Rолониальный харю·:тер. 
В биоценозах совместно с агилереллами селились другие биссусно-при
нреплявшиеся моллюски, в частности, ауцеллы и митиJrиды, а также бра
хиоподы. Эти же беспозвоночные являлись потенциальными RОШ\урентами 
по поселениям и питанию. 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний и верхний волжсi\Ие ярусы п-ова Таймыр. 

М а т е р и а л. Свыше 60 экз. преимущественно целых рю\овин хоро
шей сохранности с р. ДябаRа-Тари и более 10 энз. ядер с р. I-\амепнпй 
(Северный Таймыр) .  
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Aguilerella anabarensis (Krimholz) , 1 953 

Табл. XXI I I, фиг. 8-10; табл. XXI V, фиг. 2-4 

Perna (Mytiloperna) anabarensis: Rрымгольц, 1953, стр. 51, табл. 6, фиг. 9-10. 

Г о л о т и п. Perna (Nlytiloperna) anabarensis: l{рымгольц, 1953, табл. б, 
фиг. 9, р. А'Набар, верховья р. Люнгдюлл, нижний валаюнин. Храюпся 
в ЦНИГР музее им. акад. Чернышева, М 765;5393. 

Д и а г н о з. Рюшвина большая, сильно СI{Ошеннал, суженная rшизу; 
ман:ушrш почти конечные, заднее крыло не дифференцировано. 

О п  и с а н и е. Раковина большая, сильно скошенная, суженная книзу, 
неравностворчатая : правая створка менее выпуклая, чем левая. Замочный 
r�:рай относительно длпнный. Передний r�:рай в верхней половине почти 
прямой, лпшь под макушкой слегка выпуклый, в нижней части слабо и по
лого изогнут. Задний край слегн:а вогнут в верхней части. Нижний !{рай 
узний. 

Створюr слабо, либо умеренно выпуrшые, наибольшал выпуклость 
идет от МЮ{ушни вдоль переднего края и постепенно выполаживается н 
нижнему нраю. Правая створна в нижней части менее вьшунлал, чем ле
вая. 

МануШI{И очень маленьюrе, не выступающие, cлerr{a повернуты впе
ред, отстоят от переднего I{рал на 2-3 .м.м. Вершинный угол по пзмерен
ПЫl\1 шести экземплярам составляют в среднем 53°. 

Створки покрыты слабыми редкими, иногда морщинистыми rшнцент
ричесними полосами, разделенными пережимами и очень частыми, видп
мымн тольно на хорошо Сохранившихея энземплярах пластипчатымп лп
ниями роста. 

Заднее I{рыло вытянуто вдоль замочного нрая, уплощенное, незаметно 
слпваетсл со створной. На месте переднего l{рыла перед liШI{ушной имеет
си маленышй острый выступ, rшторый ннизу переходит в <<nрилиn>> (вы
ступ) переднего !{рая. <<Прилив» отделен от створr�:и неглубоюrм пережи
мом. 

Замочная плащадна длпнная, переднян ветвь ее несет пять-шt:Jсть свя
зочных ЯМОI{ (в одном случае их было 9) , четыре из ноторых, расположен
ные ближе I\ заднему краю, почти вдвое шире промежутr,ов, в то время 
I\IO\ ямки вблизи макушки равны по ширине промежутнам. Латеральные 
зубы находнтся на замочной площадне. Нш-юrи:й зуб правой створi{И сJrегна 
ппшоняетсн rшизу п его отпечатан часто удается наблюдать на ндрах, в то 
время НЮ{ расположенный па свнзочной площадr{е верхний зуб виден толь
J{О на рановпне, а на ядрах нп разу не наблюдался. 

Внутренняя поверхность ровная. Хорошо ни:дна пую{ти:рная ма'Нтий
ная линпя и большой овальный отпечатоi{ зад:него мус1чла-замьшателл. 

Размеры, jlt.;,t 

Колл. :М 1 1 В/д 1 1 В/
д

п 1 
Угол 

Местонахождеmrе д в дп ПR-
ЗМR, 
град 

1 50/4274 Хатаигекал впадина, 
р. Болрна, нижний валап-

83 , 00 51 , 80 0 , 63 87 ,60  l 0 , 59 50 

ж ин 
1 50/4260 То же 76 , 20 51 , 50 0 , 68 81 , 30 0 , 63 59 
1 50/3245, 

juv. 
25 , 50 24 , 70 0 , 97 32 , 50 0 , 76 56 

1 50/3013 Хатаигенан впадина ,  
р .  Хета, берриас 

42 , 50? 38 , 80 0 , 92 47 , 50? 0 , 82 52 

1 50/5137 р. Боярка, нижний валан- 58 , 50 46 , 50 0 , 79 65 , 20 0 , 71 56 
ж ин 

1 50/5139 То же 78 , 10 48 , 50 0 , 62 82 , 60 0 , 59 48 
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Под замочяой площадной вблизи маrчшни расположено несrюлы{О малень
них ямоr< - следов от переднего мусдула, либо от ножных муснулов. 

В о з Р а с  т н а я и з  м е н ч и в о с т ь. С возрастом раковина становится 
более сношенной, усишшается вогнутость заднего края и неравностворча
тость и относительно сужается нижний I{рай. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь проявляется в различной 
сн:ошенности и вьшунлости створок ЭJ>земпляры с более вьшунлыми с·rвор
намп обычно модиолусоnидные ( 150;5137 ) . Из-за недоста·ша материала 
индивидуальная изменчпвость не изучена более детально. 

С р а в н е н  и е. Молодые энземпляры Aguilerella anabarensis не отлп
чимы от митилусовидной формы А .  varians (см. выше) . Среди экземпля
ров описываемого впда очень немногие похожи на модполусовидпую фор
му А .  varians и совсем нет сходных с формой А .  varians, обладающей рас
ширенным крылом. 

3 а м е ч а н и е. Голотип Ag·uilerella anabarensis ( 1\рымгольц, 1953, 
стр. 5 1 ,  табл. 6, фиг. 9) представляет, по всей вероятности, молодую ста
дию вида. Принадлежиость этого впда н: роду Aguilerella была установлена 
uo наличшо передних зубов впередп свнзочной площадюr па раt,овнне дру
гого экземпляра пз той же коллыщип (там же, фиг. 10 ) . 

Ф а ц и а л ь н а н п р  п у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с I\ а л х а
р а I{ т е р  и с т и I{ а. Очень редко встречаетсн в меш<озернистых песках и 
nесчанистых алевритах берриаса и валаююrна по южному борту Хатанг
сr<ой впадпны. "Условнн захороненпя сходны с таrювыми длн Camptonectes 
(Boreionectes) imperialis asiaticus, с ноторым встречаетсн в орю<тоценозах 
песков и раr<ушню<ов. Крупных сr:оплений рановин не встречено. Отно
сительно часты находrш агилерелл в слоях глауr{Онитовых песчанистых 
алевритов. Здесь ориктоценозы богаты о r{амеяелостями : устрицами, борейо
нектесам:и, астартами, модиолусами, энтолпумами, плевромиями и дру
гими. 

О б р а  з ж и з н и  сходен с тановым А. varians. 
У с JI о в и я о б и т а н и я. Жпла на мешюпесчаных грунтах, при усло

вии хорошей аэрации, наr< редная форма биоценозов борейонеr,тесов. Сели
лась танже на участr<ах, на rшторых формировался глауrинит, по-видимо
му, в биоценозах с устрицами, десмодонтами и астартами. 

Г е о л о г и ч е с r< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с r< о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Беррпас и нижний валанжин Хатангсr<ой и Лено-Анабар
сr<ой впадин. 

М а т е р  и а л. 26 целых рановин и отдельных створон хорошей со
х раниости с ре н Хеты ( 2) , Боярки ( 8) , Большой Романихи ( 16 )  . 

ПОДС j<;МЕЙСТВО ISOGNOMONINAE DALL ,  1895 

Р о д  I sognomon Solandet· in Humphry, 1 786 
Т и п  о в о й  в и д. Ostrea isognomon Linne, 1758, современный, Индий

сюrй и Тпхий онеаны. 

Isog·nomon nasutшn 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. XXIV, фиг. 1; табл. XXV, фиг. 1-2 
Г 0 л о т п п. Музей И:ГГ, М 150/5162, Северо-Восточный Таймыр, 

р.  Чеvнохребетная, нижний онсфорд. 
Д и а г н о з. Рановина r<рупная, умеренно, либо сильно сношенная. 

Угол между замочным п передним нранми близоr< н 75°. Mar{yrnюr оттяну

тые, острые. Заднее нрыло слабо выражено. 

1 Nasutum (дат.)  - носатое. 
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О п и с а н и е. Раковина r<рупная, субпрямоугольная, умеренно, либо 
сильно скошенная. В верхвей части передний и задний края слабо вогну
ты, линии, очерчивающие эти края, в нижней части субпараллельвы. Дли
на замочного нрая равна ширине раt<авины в нижней части. "Угол между 
замочным и передним краями близоr< R 75°. Обе створни почти плосrше. 
Левая створка передко немного более выпуклая, чем правая. Иногда ниж
няя часть левой створки заметно более вьшунлая, нижняя часть правой 
створни при этом слегка вогнутая. Манушки оттянутые, острые, слегка по
вернуты вперед. Створни поирыты немногочисленными веправильвыми 
грубыми морщивистыми снладr<ами и слабыми линиями нарастания. 

Замочная площадr<а прямоугольвая, дливой 80-90 мм, высотой 12-
1 5  мм. Число связочных ЯМОI{ достигает 12. Ширина ямон равна ширине 
разделяющих промежутнов. Заднее нрыло, нак правило, развито слабо и 
ваблюдалось тольно на одном энземпляре, развивалось на поздних стадиях 
роста раr<овины. 

Внутренняя поверхность раковины ровная. Мантийная линия углуб
ленная. Отпечаток муснула-замьшате.11я крупный нолбообразвый, имеет 
шагреневую поверхность. Рановива очень толстая, особенно в передве
верхней части, где толщина ее достигает 10 мм. 

Размеры,  .�t.М 

Rолл. М 1 1 1 Угол ' 
1\'Iестонахоа;деНIIе д в В 'Д ПН-3111Н ,  

град 

1 50/5162 Северо- Восточный Тайvп,rр, 80 , 00 104 , 00 1 , 30 74 
голотип р.  Чернохребетнан, нижний 

окефорд 
1 50/5161 То же 88 , 50 109 , 50 1 , 24 78 
1 50/5160 )) )) 74 
1 50/5159 >> 78 

С р а в в е н и е. Новый вид очень близон по форме рановивы r< !. pro
mytiloides Arkell ( 1933, стр. 207 , табл. 27,  фиг. 2-3) из оr<сфорда Англии 
и отличается более тироной раr<овиной, менее изогнутым передним нраем 
и плавным переходом заднего I<рыла r< рановине. 

От Isog·nomon sp. 1 (см. описание ниже) новый вид отличается сно
шенной рановиной и слабо развитым ушrюм. 

От большинства энземпляров !. embolicum sp. nov. описываемый вид 
отличается сr<ашенной рановиной и относительно менее расширенным ниж
ним r<раем. 

З а  м е ч  а н и е. Стратиграфически ниже описанных эr<земпляров в ра
кушнияовых: песчаню<ах встречаются менее крупные и более изогнутые 
формы (рис. 14) . Из-за плохой сохранности и недостатка матерпала эти 
:жземпляры точно не определимы. Cr<opee всего они принадлежат н моло
дым особям описанного вида, внешне они очень близни r< I. promytiloides 
/\r·kell. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о Н О )i И Ч е с н а я  
х а р а r< т е р и с т и н: а. Встречается n большом ноличестве в мелнозерни
стых ракушниновых песчанюхах и ракушнинах нижнего анефорда на 
р. Чернохребетной. Створни, н:рупные фрагменты створон и реже целые 
раr>овины относительно равномерно рассеяны по мощности и простиранию 
елоев, либо образуют тонкие (до 20 см) линзавидные сноплепил большой 
протяженностыо (рис. 15 ) . Раr<оnины ориентированы параллельна напла
стованию. Встречаются оr-<атанные обломюr. Захоронение происходило в 
подвижной nоде n танатоценозах. Главными сопутствующими формами 
являются циприны, плевромии, борейонен:тесы , модиолусы, брахиоподы. 
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О б р а  з ж и а н и позднеюрских изогноУIОнов, вероятно, был сходен 
с таковым совремеНRых предст<шителей. Современные изогномоны rrринре
пляются пучном норот:ких эластичных нитей r< твердым предметам, либо 1{ рановивам животных, в том числе и r< рановивам других изогномонов 
(табл. XXI I I ,  фиг. 2 ) . Они плотно прижииа ются прнманушсчной частью 
правой створr<и к субстрату. Недостаточно хорошая сохранность наружно-

Рис. 14. Очертание 
правой створюr I sog
nomon nasutum (?) sp . 
nov. , juv. , J'iH50j5 1 7 1 ,  

Северо-В осточный 
Таймыр, р. Чернохре
бетиал, нижний оке

форд, 3/4 нат. веп. 

f t  2 

1 

...." �----
• 

Г"\ з  
о (/ 

С) о 

Рис. 1 5. Характер захоронения раковин двустворчатых 
моллюсков в слое плевромлевого песчашша ;северо-вос
точный Таймыр, р. Чернохребетнал, нижний оксфорд. 
Схематическая полевал зарисоюш. Уменьшено 5 раз 

1 - nлевромия; 2 - изогномон; 3 - циnрина ;  4 - серnула 

го слоя раковин исr<опаемых изогномонов не дает возможности судить о 
t:тепени ооприкосновения их с субстратом. 

'У с л о в и я о б и т а н п я не могут быть освещены достаточно полно 
из-за непо;rноты материаJiа. На изученном участке описываемый вид жил 
на мелкопесчаном грунте, по-видимому, поирытом большим r<оличеством 
пустых раковин (циприн? ) ,  при условии хорошей аэрации. Возможно, что 
!. nasutum образовывал очень плотные поселения, а также жил в биоце
нозе с плевромиями и ципринами. На рю\Овинах изогномона встречаются 
штрихаобразные следы точения одноклеточных водорослей. 

Г е о л о г и ч е С J{ И Й  в о з р а ·с т  п г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Нююrий оr<сфорд п-ова Таймыр. 

М а т е р  и а л. 14 целых рю<авин и отдельных створоr< удовлетворитель
ной сохранности с р. 1Iернохребетной. 

Jsognomon embolicum 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. XXIV, фиг. 5, табл. XXVI, фиг. 1-2 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, .N'� 150/3898, Хатанrсная впадина, р. Левая 
.Боярr<а. нижний нимеридж. 

Д и а г н о з. Рановина нруппая, высоная, почти прямая. 'Угол между 
передппм п замочным нраями близон I< 90°. Верхний нрай сужен, нижний 
нрай расширен. 

1 Eшbo]icum (лат. ) - промешуточное. 
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О п  и с а н и е. РаЕовина Rрупная, nрямая, либо очень слабо cRoшeн
LJ:JЯ.  Передний Rрай слегRа вогнут под маRушRой и слабо выступает 
в нижней части. Задний Rрай почти прямой, либо имеет незначительную 
выемRу в верхней части. Замочный Rрай, RaR правило, Rоротrшй. Нижнпй 
Rрай оRругленный. СтворRи слабо выпуклые в верхней примю,ушечной 
части. Мю-\уmRИ небольш.ие, слегRа от�янутые вперед в виде острого 
<шосина>> .  Угол между передним и замочным Rраями по измерениям вось
ми :жземпляров немного менее 90°. Створни поRрыты слабыми волнооб
разньпни r-;онцентричесюiМП знанами, более сильными в нижней части 
рановпны. 

Замочнnя площадRа прямоугольная, ее длина Rолеблется в широних 
пределах, а высота составляет более 10 м.м. Ч исло ямон, по-видимому, пре
вышает 10. Ямки немного шире промежутнов. Замочную плащадну поr-\ры
вают тончайшие, густо расположенные продольные линии. 

Заднее крыло плосRое, не дифференцированное. Выем заднего нрыла, 
Kai-\ nравило, отсутствует (наблюдался тольно у одного :шземпляра) .  ВнутJ 
ренняя поверхность гладRая. Рельефность мантпйной Jiинии и отпечатнов 
муснулов-замыкателей различная. 

И н д и в и д у а л ь  н а я и з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость очертаний 
и формы ранавины не затушевывает диагностических признанов вида 

Раюtеры, �tМ. 

Колл. J'l', 1 Местонахожден11е 1 д в 1 В/д 1 Д3ff 1 1 Угол 
ДЗR/д ПR-3MR, 

град 

150/3898 Хатангская в па- 106 , 50 1 30 , 30? 1 , 23 78 , 20 0 , 73 90 
голотип 

дина, р .  Левая 
Боярка, нижний 
кимеридж 

150/4045 То же 73 , 50 99 , 00? 1 , 35 53 , 70 0 , 73 85 
150;3906 )} )} 77 , 50? 98 , 50 1 , 28 55 , 80 0 , 73 79 
1 50/3860 )} )) 87 , 00 120 , 30 1 , 38 58 , 80 0 , 68 90 
1 50/3907 )} }) 78 , 50 103 , 50 1 , 23 53 , 10 0 , 68 90 
1 50/3892 )} 1 15 , 00? 123 , 80? 1 , 08 109 , 70 0 , 95 90 
150/3829 )} 113 ' 20? 99 , 20 0 , 88 90 
1 50/3979 >} 82 

У боJiьшинства экземпляров. В ноллеRции имеются Jiишь два образца, 
сильно отнлоняющиеся от тппичной для вида формы. У одного из этих 
эиземпляров ( 150/3892 ) длинный замочный нрай и развитое заднее нры
ло, нижняя часть переднего края сrщшена. Другой энзюшляр ( 150/3829) 
имеет реЗI<О повернутые вперед макушки и глубоi<ую выемну nереднего 
1-\рая под манушиами. Оба ЭI-\земпляра относительно бoJiee ш:Ироние ( см. 
размеры) .  Описанные отклонения признющв от типичной формы являют
ся, видимо, результатом пндивидуальной изменчивости. 

С р а в н е н и е .  Отличия /. embolicum sp. nov. от 1. nasutum из нижне
го ОJ-\Сфорда указаны в оппсании этого вида. 

От 1. volaticnm sp. nov. описываемый вид отличается nрямой раиови-
ноii и гораздо менее развитым задним крылом. 

-

Отдельные энземпляры 1. embolicum напоминают по очертаниям /. bo
uchardi Loriol ( 1875, стр. 1 67, табл. 2 1 ,  фиг. 1-2)  из портJiанда Франции. 
Существенное отличие обнаруживается в строении замочной площадни, 
нотарая у 1. embolicum имеет меньшее чисJiо ямок и более широние про
межутки между ними. Рановина /. embolicuтn относительно более высокая 
чем у /. bouchardi. 

' 
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1. embolicum отличается от !. bayani LOI'ioi ( 1875, стр. 168, табл. 20, 
фиг. 8-9)  из портланда более вогнутыми переднпм и задним краями 
и более расширенной, по сравнению с верхней, нижней частью раковины. 

1. embolicum очень похож на /. subplana A1·kell ( 1933, стр. 212, 
табл. 27, фиг. 1 ,  4) из нимериджа Англии. Наиболее существенное отли
чие 1. embolicum от !. subplana за:ключается в относительно более расши
ренлом нижнем т<рае рановипы у нового вида при J{Оротiщм замочном нрае .. 
Нроме того, выемна переднего ирая у 1. embolicum менее глубоi\ЫL и ма
I<ушни менее оттянуты, чем у 1. subplana. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с н а я  
х а  р а I\ т е р и с  т и I\ а. Распространенная оиаменелость в раr<ушню<овых 
ПРсчанииах и мелкозернистых глау1щпитовых песi<ах н ижнего нимериджа: 
на р. Левой Боярне. Изредна встречается в раr<ушНИI{ОВЫХ песчаниках: 
ппжнего ( ? )  нимериджа на р .  Чсрнохребетной. Повсюду захоронен в та
натоценозах. Сохранность раковин различная. Створни, обломни створок 
и редние целые раиовины захоронены параллельна напластованию. 
Больших скоплений не встречено. 

Главные совместно встречающиеся формы указаны в оринтоценозах 
Camptonectes ( Boreionectes) broenlundi. 

О б р аз ж и з н и подобен таr{Овому других изогномоно в. 
У с л о в и я о б и т а н и я. В ранненимериджсном море севера Сиби

ри !. embolicum жил, по-видимому, в тех же условиях, что и С. (В.) bro
enlundi. Рановины этих видов встречаются совместно. Благоприятными для 
жизни изогномонов были мелнопесчаные грунты, ПОI\рытые рановинным 
детритом, постоянно перемешиваемая вода, отнрытые, либо слабо защи
щенные прибрежные неглубокне участки дна. Изогномоны селились в био
ценозах с другими двустворнами, гастроподами и брахиоподами, с ното
рыми найдены в ориктоценозах, однако трудно точно уназать биоценоти
чесную ассоциацию. Возможными конкурентами по местам поселений и 
питанию были борейонет<тесы. 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижний кимеридж Хатаигекой впадины. 

М а т е р  и а л. 18 целых рановют и створок разлпчной сохранности с 
р. Левой Бояр1ш. 

Isognomon volaticum 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. XXVII, фиг. 1; табл. XXVIII ,  фиг. 1-2; табл. XIX, фиг. 2. 

Isognomon aff. bouclzardi: Spath, 1936, стр. ' 1 0 1 ,  табл. 43, фиг. 1 .  

Г о л о т и п. Музей ИГГ, N� 150/79, п-ов Таймыр, р. Дябака-Тари, ниж
ний ВОЛЖСЮIЙ ярус. 

Д и а г н о з . Раковина крупная, нрыловидная, седловидно-вогнутая 
в нижней части со стороны правой створ1ш. Заднее нрыло хорошо разви
то. Угол между передним и замочным нраями превышает 90°. 

О п и с а н и е .  Рановина нрупная, I<рыловидная, не равносторонняя, 
заметно неравностворчатая. Передний нрай почти прямой, либо слегна 
вогнут в верхней части, а в нижней части СI\Ошен. Задпий нрай сильно 
вогнут в верхней части, а в нижней части почти прямой, либо слабо вог
нут. Задне-нижний нрай изогнут и оттянут нзади. Левая створтш слабо 
выпутшая. Правая створна слабо вогнутая в нижней части. 

Маиушки маленьние, почти прямые, не выступающие. Угол между 
передним и замочным краями по измерениям 14 экз. превышает 96°. 

1 \Tolaticum (лат.) - Rрылатое. 
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I<олл. М 1 
1 50/79 
голотип 

1 50/361 
1 50/369 
1 50/1440 
1 50/475 
1 50/1439 
1 50/247 
1 50/321 
1 50;269 
1 50/498 
1 50/101 
1 50/513 
1 50/1445 
1 50/1094 

Мсстонахоа-щенне 

ЦентраJiьный Тай-
мыр, р .  Дябака-Тари, 
нижний волжский 
ярус 
То же 

)) )) 

)) >> 
>> >> 

>> )) 
>> )) 
)) )) 
)) >> 

)) >) 

)) >> 
)) )) 
)) )) 
» >) 

д 

104 , 00 

1 1 3 , 00 
1 1 0 , 00? 

-
1 10 , 10 
90, 00? 
1 1 0 , 00 
109 , 70 
108 , 50 
10 .'5 ' 00? 
96 , 00 

140, 00? 
9 5 , 00 

1 1 0 '  50 

.В 1 В/д 1 
1 27 , 50 1 , 23 

123 '  1 0  1 , 09 
1 32 , 00? 1 , 20 
1 32 ' 00? -
1 1 9 , 00? 1 , 08 
1 03 , 00? 1 , 14 
1 26 , 00 1 , 1 5  
1.33 , 00 1 , 22 
1 1 2 , 80 1 , 04 
131 , 20 1 ' 25 
1 1 2 , 00? 1 , 1 7 
1 70 , 50 1 ' 25 

97 , 30 1 , 02 
1 28 , 00? 1 , 17 

1 1 Угол 
ДЗН ДЗЩД ПR-ЗМR, 

град 

73 , 60 0 , 7 1  9 5  

73 , 00 0 , 6'1 1 04 

86, 00? о , 78 94? 

98 , 00 0 , 74 9.5 

69 , 10 0 , 63 1 00 

75 , 30 0 , 81 (15 
- - 93 
- - 1 0 1  

79 , 40 0 , 73 90? 
- - 92? 

73 , 00 0 , 76 96 

1 09 , 50 0 , 78 1 06 

71 , 80 0 , 76 85 
- - 94 

СтворЕи пон:рыты слабыми волнообразными нонцентричесЕИi\IИ зна
ками и ОI{ругленными морщинами. Знаюr роста пластинчатые. 

Заднее нрыло выражено хорошо. Оно отделено от раЕовины слабой 
депрессией, более чеТI{QЙ па правой створЕе. Депрессия проходит от при
МЮ{ушечпой части н выемЕе заднего Ерыла. !{рыло острое,  либо онруглен
ное, варьирует по форме и размеру. Внутренняя понерхность гладi{ая. 
Мантийная линия и ·отпеча т ни мусЕулов,..замьшателей углубле.нные. 

В о з р а е т н а я и з м е н ч и в о с т ь. Н а начальных стадиях раЕовиюt 
субrшадратная, по мере роста постепенно вытягивается в высоту и приоб
ретает субпрямоугольные очертания. Позднее интенсивно развивается зад
нее крыло. Н'рыло увеличивается с одновременным образованием выемЕи 
эадпего нрая. 

И н д и в и д у а л ь  н а я и з м е н ч и в о с т ь. Весь:м·а изменчивы фор
мз. и очертания рановины. Приведеиные выше размеры рю{овипы не при
годны для хараЕтеристиюr изменчивости указанных признаЕов, таЕ ющ 
изогнутость раЕовины не связана норрелятивно с ее абсолютными и отно
сительными размерами. Варьигуют таЕже форма выемни заднего Ерыла 
и форма и размер самого нрыла. Спэт (Spatl1, 1936, стр. 102) отмечал силь
ную индивидуальную изменчивость 1. aff. bouchardi и уr{азывал, в связи 
с этим, на трудность диагностили описывае:мого им нида из портлапда 
Ггеплапдии. Хотя наши наблюдения согласуются с данными Спэта, сле
дует отметить, что индивидуалыrая изменчивость 1. volaticnm не затуше
вывает диагностических признанов вида, Еоторые леГl{О обнаруживаются 
почти на всех эЕземплярах. 

С р а в н е н  и е .  Отличия 1. volaticum от 1. nasutum и 1. embolicum 
уЕазаны при описании этих видов. Очертания харю{терных для видов 
;шземпляров поназаны на рис. 16 .  

От 1. bonclшrdi Loriol ( 1875, стр.  167,  табл. 2 1 ,  ф!lг. 1 )  новый вид от
личается изогнутой рановиной, наличием хорошо развитого заднего Еры
ла и выемки заднего нрая, а таюне более нрушrой рюшвиной и выпун:ло
вогнутыми створнами. Спэт (Spath, 1936 ) писал о сходстве отдельных эк
земпляров 1. aff. bouchardi с неr{оторыми видами, в том числе и с 1. bou
chardi (Oppel) . 1. volaticum из пашей нолленции сходен с видами, упомя-
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нутыми Спэтом, только н а  молодых и средних стадиях роста раковины 
когда /. volaticum .достигает размера экземпляров, изображенных в раба� 

тах Лориоля (Lorюl et Pellat, 1867, 1875) . Возможно, что именно это 
обстоятельство не  было учтено Спэтом. 

По форме раковины и седловидной вогнутости в нижней части но
вый вид сходен с /. giЬЬит ( Eichwald) ( Герасимов, 1955, стр. 101 ,  

РиС' . 1 6 . Очертаппя левых ство1ж видов 
Isognomon 

Is. nasutшn sp. n ov . ,  N• 1 50/5 1 6 1 ,  Северо-Восточныrt Таi1мыр, 
р. Чсрнохребетпан, верхний анефорд (сплошнан линия); Is.  
embolicum sp . nov . ,  No 1 50/3898, Хатангская .впадина, р.  Леван 
Бонрка, нижний нимеридж (пуннтир с точкой) ; I s .  volaticum 
sp . n ov . ,  N• 1 50/3 6 6 ,  ЦентральJ!ый Таймыр, р .  Дябана-Тари, 

нююшl\ ьошнсний ярус (пуннтир черточнами),  '/, нат. вел . 

табл. XIX, фиг. 3-5)  и /. rarum Gel'as. ( там же, стр. 102, табл. 18, фиг. 9 ) . 
В отличие от этих видов /. volaticum имеет более длинный замочный ·край, 
менее вогнутый передний и сильно вогнутый заднпй край, а тю;же хоро
шо развитое заднее ушко и более скошенную I\зади нижнюю часть ра
ковины. 

Очертаниями рю,овины /. volaticшn sp. nov. похож на /. flamЬarti Ar
kell ( 1933, стр. 224, 1936, стр. XVI I I , табл. 55, фиг. 6, табл. 56, фиr. 9 ) . 
'У экземпляра, изображенного Арr,еллом, обломано заднее крыло, что за
трудняет сравнение. 'У /. volaticum передний нрай менее вогнутый и угол 
между передним и замочным краями меньше, чем у /.  flamЬal'ti. 

Ф а ц и а л ь  н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с к а я х а
р а н т е р  и с т и I{ а. В большом ноличестве встречается в глауr,онитовых 
песчанистых алевритах нижнего волженого яруса на р. Дябюш-Тари, из
вестны редние находки в мел.нозернистых глаунонитовых песr,ах того же 
возраста на р .  Левой Боярне. Для разреза на р. Дябаr\а-Тари ха рантерны 
выдержанные прослои песчанинов, богатые рат\овинами изогномонов. 
В этих сноплепиях преобладают отдельные створr\и и нрупные обломки 
створон молодых и взрослых экземпляров, реже встречаются целые ра•I{О
вины. Створки лежат параллельна напластованию. Захоронение и:югномо
нов происходило, ·вероятно, вблизи от �rеста обитания, в слабо подвижной 
воде. 
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Главными сопутствующими формами в орю�тоценозах являются ас
тарты, десмодонты, борейонектесы, модиолусы, скопления гастропод и 
брахиопод. 

На р. Левой БоярRе двустворчатые рюшвины изогномонов реДI{О рас
сеяны по слою. Совместно с ними также редко встречаются двустворчатые 
борейонеRтесы, астарты и устрицы. 

1. volaticum не найден в ракушюшах и пасчано-галечных осад1шх ниж
него волжсRого яруса на р.  Наменной, но, возможно, что этот вид при
сутствует в мелRозернистых песках совместно с Arctotis intermedia и Cam
ptonectes (Boreionectes) breviauris. Н сожалению, ред.кис раиовины изог
номонов рассьшались при извлечении из песнов и не могли быть опреде
лены до вида. 

О б р а  з ж и з н и, по-видимому, идентичен тановому других изогио
монов. Изогнутой нрыловидной рюшвиной юрсний вид напоминает 1. ala
tum из Нарибского моря (табл. XXXII I , фиг. 2) . 

У с л о в и я о б и т а н и я. На северном борту Хатаигекой впадины 
изогномон обитал на алевритовых грунтах с примесью песi�а, редной галь
ни и рю,овиниого детрита, в относительно спокойной, либо слабо подвиж
ной воде. На южном борту впадины изогномон сеюшея на грунтах того 
же состава с примесью глауконита, но без ракуши. Вода, по-видимому, 
была более спокойной, чеи на северных участках. Прибрежные мелковод
ные площади на Северном Таймыре не были благоприятными для 1. vo
laticum. Подходящие для жизни изогномона условия существовали на уча
стнах мел.козернистых песков, на ноторых жили и борейовентесы поэтпму 
вполне возможно, что редние раиовины изогномонов из мелRозерниr'rых 
песнов принадлежат н описываемому виду. 

Изогномон, возможно, образовывал самостоятельные поселения раз
личной плотности, а таRже селился в биоценозах с борейонентесами. На 
раковинах изогномонов найдены орбинулоидеи. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний волжский ярус Таймыра и Хатаигекой впа}Jины, 
порт.Тiанд Гренландии. 

М а т е р и а л. 40 целых раковин и створок преимущественно хоро
шей сохраниости с р. Дябана-Тари, один энз. с р. Левой Боярки. 

1sognomon cuneatum 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. ХХХ, XXXI;  табл. XXXII, фиг. 1 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, .М 150/720, п-ов Таймыр, р. Дябака-Тари, 
НИЖНИЙ ВОЛЖСRИЙ ярус. 

Д и а г н о з. Раковина очень нрупная, клиновидная, сильно скошен
ная. Передний и задний нрая прямые. Нижний край скошен. 

О п  и с а н и е. РаRовина очень крупная, Юiиновидная, неравноствор
чатая: ле�ая ·Створна вьшуt�:шая, правая створка слабо ·выпунлая, иногда 
вогнутая в нижней части. Верхняя часть переднего края прямая иногда 
слабо вогнутая, нижJJяя часть полого выпуклая, скошенная. Задний нрай 
прямой. Нижний нpa:Ir сильно изогнут (рис. 1 7 ) . 

Наибольшая выпуклость на левой створке проходит от макушки н зад
Н('-нижнему нраю. Створна постепенно вьшолаживае'!'СЯ н: задне-верхнему 
нраю. Правая ·с11ворна в примакушечной части таюке �ыпуклая, нак .и ле
вая. В средне-нижней части правая створна уплощенная, передко слабо 
вогнутая. 

1 Cuneatum (лат.) - клиновидное. 
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Раз�tеры, .м.lt 

1 
1 Угол 

Нолл. м Местонахон;дение д в В !д ПR-ЗМR, 
град 

1 50/720 Центральный Таймыр, 1 65 , 00? 1 46 , 00? 0 , 88 82 
голотип р .  Дябана-Тари, нпж-

ний волжский ярус 
1 50/ 1 089 То же 101 ' 00? 1 1 8 '  60? 1 , 1 7  81 
1 50/1088 )) 82 
1 50/ 1 090 )) 72 
1 50/ 1 1 43 82? 
1 50/1 U79 )) 78 

1 50;90 j rrv. )} 6 1  ' 00? 53 , 00? 0 , 87 77 
1 50/804 )} )) 78 
1 50/1442 )) 1 20 , 00? 1 22 , 80 1 , 02 7 1  

1 50/2324jиv. 67 , 00 72 , 50 1 , 08 78 
1 50/5128 )} 1 65 , 00? 1 63 , 00? 0 , 99 83 
1 50/5130 Северный Таймыр, 1 29 , 00 1 35 , 20 1 , 05 81 

р. Каменная, нижний 
волжский ярус 

1 50/ 51 29 То же 75 
1 50/51 33 1 43 , 00? 1 35 , 00r 0 , 94 75 
1 50/5134 82 

Мануш:ки небольшие 'rшротrше, у :крупных энземпляров тупые. Угол 
:�1ежду передним и замочным нраями по измерениям 15 энз. превышает в 
среднем 78°. 

Слабые :концентрические волнообразные знаrш наблюдались из-за от
сутствия призматичеоного слоя толыш на ядрах. Заднее нрыло nлосrше, 
не выступающее, не отделено от рановины. Замоч:нан плащадна прямо
угольная, невысоi{аЯ (наибольшая выоота менее 10 .мм) . Число связочных 
ямоi{ достигает 10, они шире промежутяов. Более нрупные ямни располо
жены у переднего нонца. На заднем нонце ямки небольшие, иногда отсут
ствуют . 

.ftрупный муснульный отпе
чатОI{ в виде он·ру·глой в плане 
депрессии. Мантийная линия 
четная, пую\тирная. Раковина 
толстал в в ерхшей ча,сти и тон
кая в нижней, поэтому нижний 
нрай, I\aJ\ правило, обломан. 

В о з р а с т н а я  и з м е н ч и
в о с т ь. Молодые энзоошляры 
по очертаниЯJм похожи на взрос
лые. Они имеют небольтое чис
ло (3-4)· ЛМОН ДЛЯ СВЯ3НИ. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и �  
м е н ч и в о с т ь .  Измерения по
казывают, что соотношение 
длины и высоты .весьма неио
ст-оянно. Это объясняется раз
личной СI{Оmенностью ранови
ны, а отчасти не·ючностью из-

Рис. 1 7. Очертание Jiевой створки наибоJiее 
часто встречающейся формы I sognomon cunea
tum sp. noY. , ЦентраJJ Ьный Таймыр, р. Дяба
на-Тарп, нпжний волжсiшii ярус, 1j2 нат. вел. 
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мерений из-за плохой сохранности материала. Величина уrла между пе
редним и •замочным нраями изменяется, в основном, в пределах от 75 до 
82°. Изменчивость не затушевывает диагностичесние признани. 

С р а в н е н и е. 1. cuneatum отличается от всех изогномонов из нашей 
нолленции нлиновидной, нрупной сношенной рю\овиной. По этим особен
ностям раrщвина 1. cuneatum стоит в стороне от видов изогномонов, изве
стных в литературе. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с н а я  
х а р а н т е р и с т и н а. Часто встречается в песчанинах нижнего волж
ск·ого яруса на р. Дябака-Тари и в ракушлиновых песчанинах на р. Ка
менной. Неред1щ образует маломощные линзавидные снапленил длиной 
в неснольно метров. Отдельные створни, многочисленные I\рупные облом
юr и ред1ше целые рановины, заполняющие прослои песчанинов, ориен
тированы субпараллельно напластованию. В орюпоценозах с изогномона
ми посмертные скопления рановин, среди ноторых на р.  Дябана-Тари пре
обладают астарты, десмодонты, брахиоподы, танRредии, а на р. Rамен
ной - устрицы, ауцеллы, модиолусы, лимы и др. Несмотря на призюши 
захоронения большинства рановин изогномона в подвижной воде, захоро
нение неi\оторых очень I\рупных двустворчатых энземпляров происходи
ло, возможно, на месте жизни, либо вблизи от него. Нами наблюдалось 
захоронение в очень подвижной воде нрупных толстостенных рановин Ost
rea gigas ( залив Посьета) на месте их жизни, в то время нан относительно 
легRие раиовины гребешнов, митилусов и других мелних двуствороR, жив
ших совместно с устрицами, выбрасывались на берег. 

О б р а  з ж и з н и. В раннем возрасте, по-видимому, прrшреплялся 
биссусом, но во взрослом состоянии мог лежать на одной из створок 

У с л о в и я о б и т а н и я. Селился па песчаных грунтах в подвиж
ной: воде, возможно, на мелноводье, т .  е.  по сравнению с !. volaticum зани
мал другие энологичесние ниши. У словил существования этих двух видов 
отличались, о чем свидетельствуют очень редi\Ие совместные находни их 
рановин на р .  ДябаRа-Тари и отсутствие 1. volaticum в раr\ушниi\аХ на  
р.  Каменной, где часто встречается 1 .  cuneatum. Харю\тер поселений обеих 
видов был сходен. 

Г е о л о г и ч е с R и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Преимущественно нижний волжсюrй ярус, очень редко 
в верхнем волженам ярусе п-оnа Таймыра. 

М а т е р  и а л. 21 эRз., в осповном ядра с р. Дябю\а-Тари, 10 энз. с 
р. Rаменной. 

1sognomon triviale r Zakharov, sp. nov. 

Табл. XXXII, фиг. 2; табл. XXXIII ,  фиг. '1 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, .М 150/5164, Хатангсная впадина, р. БоярRа, 
б('рриас, зона Tollia tolli. 

Д и а г н о з .  Рановина среднего размера, умеренно сRошенная, перед
ний и задний нрая почти параллельны. Угол между передним и замочным 
кр<>ями близоi\ к 70°. 

О п и с а н и е. Ран:овипа среднего размера, умеренно с1щшенная, рав
ностворчат ал. Передний нрай прямой, лишь очень слабо вогнут под ма
нушной. Задний нрай прямой, грубо параллелен переднему нраю. Замоч
ный т,;рай образует с задним !\раем угол, близний н 120°. Нижний нрай 
немного сужен. Угол между передним и замочным нраями близон н 70°. 
Створю1 слабо, либо умеренно выпунлые в средне-передней части, отнуда 
выпунлость постепенно спуснается н нраям. 

1 Triviale (лат.) - обыкновенное. 
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Скульптура состоит из концентрических полос и тоrших шший. При 
:хорошей сохранности призмат.ичесного слоя видно, что rщнцентрические 
.шаки пластинчатые. 

Связочная площадка широная, на 5 см длины площадки насчитыва
ется 12-13  ямок для связки, разделенных более уЗiшми промежутками . 
Мантийная линия и отпечатки мускулов слабо углубленные. 

Размеры ,  •lMt 

Rолл . .:-,r, 1 1 ДЗff 1 Угол �Iестонахо;.ндеНIIС д в В/д ДЗК lfff-ЗMK, 
град 

1 50/5164 Хатаигенют впади- 72 , 00? 73 , 00? 1 , 01 52 , 50 0 , 73 70 
ГОЛ01'НП на, р . Бо ярr<а, бср-

риас 
1 50/5163 То же 68 , 00 80 , 00:J 'l , 1 8  59 , 20 0 , 87 85 
1 50/5165 То же, пижнпй в а- 67 , 50 72 , 00 1 , 1 7  47 , 20 0 , 70 70? 

ланжин 
1 .50/5147 Р . Б ольшая Ро�шни- 58 , 00 63 , 70 I , 'L O  4 4 , 00? 0 , 76 75 

ха , UЮЮIИЙ в алан-
ж ин 

С р а в н е н и е. По очертаниям и форме ранави н ы  новый вид очень 
nохож на Isognomon sp. 2 из волжених ярусов. Отлпчия занлючаются 
n большей скошеr-шости раковины, большей ее величине и в большем ко
личестве ямоr\ для. связки на замочной площадке у 1. triviale. 

Новый вид сходен с Perna lanceolata Geinitz ( OrЬigпy, 1843-47, 
стр. !f98, табл. 402, фиг. 1-3)  из турона Западной Европы . Виды разде
ляют существенный отрезок времени. Помимо этого, описываемый вид от
личается более тироной рановиной, отсутствием дифферею�ированного 
заднего крыла и менее выпунлым нижним I<раем. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е п н о с т ь  и т а ф о п G :м и ч е с н а н 
х а р а к т е р и с т и I\ а. Очень редки паходни, Kai\ правило, двустворча
тых ЭI\зе:мпляров в :мелнозерпистых песках верхиего берриаса и нижнего 
валанжина на южном борту Хатаигеной впадины. Иногда встречается 
в линзах ра.нушников в орикгоценозах всегда совместно с борейонентеса
ми. Все находюr представлены единичными энземплярами. 

О б р а  з ж и з н и, по-видимому, сходен с таr\овым других изогномо
тшв типа I sognomon nasntnm. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Этот редний вид селился в биоценозах бо
рейонентесов на меш\Опесчаных грунтах и в елабо подвижной во)l;е. Ко
лоний не образовывал. Условия, существовавшие в неоrщме на южном 
борту Хатаигеной впадины, не были благоприятны д.тrя процветания опи
сываемого вида. 

r е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Верхний берриас - нпжний валанжин ХатаШ'СI\ОЙ впади:-
н ы .  

М а т е р  и а л. 3 целых рановины; 2 ядра с р .  Боярни, 1 ЭI\З. с р .  Боль
той Романихи . 

1 sognomon sp . 1 

Табл. XXIX, фиг. 1, 3-4; рис. 18 

О п и с а н и е. Рановина большая, субпрямоугольная, очень слабо сrю
шенная. Передний нрай слегна вогнут под мю<уШI\оЙ, задний нрай равно
мерно полого вогнут по всей длине. Нижний нрай очерчен пологой нривой 
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со стороны переднего нрая и сильно изогнутой дугой со стороны заднего 
нрая. Угол между передним и замочным нраями: ОI{ОЛО 90°. 

Створни почти плоение. Слабая выпунлость проходит от манушки 
вдоль переднего нрая и постепенно сглаживается при переходе R нижие
заднему нраю. Нижняя треть правой створни полого вогнута, а та же 
часть левой створни: выпунлая. Мануш1ш небольшие, необособлепные,  слег
ка выступающие. Створни понрыты слабыми RОIЩентричесiшми СIШаДI{а
ми, не обнаруживающимпел на ядрах, и тонкими слабьв-rи линиями нара
стания. Заднее :крыло обычно слабо развито и присутствует тольно 

а 6 

Рис. 18 .  Очертания створок I sognomon sp. 1 

а - nравая створна, N• 1 50/5 1 6 7 ;  б - левая створка 
N• 1 50/5 1 70 ,  Северо-Восточный Таймыр, р. Чернохребет

ная, верхний келловей, 1/, нат. вел. 

у взрослых э·I{Земпляров. 
Лишь в одном случае наблю
далось выступающее заднез 
нрыло с глубоним выеrм:ом 
заднего нрая. Замочная пло
щадiш имеет :прямоугольные 
очертаiНия, длина ее достига
ет 70 .м.м и высота 12-14  .мм. 
На площадi{е насчитывается 
10- 1 1  связочных ямок, рав
ных по ширине разделяющим 
промежутi{а'М. 

Внутренняя поверхность 
ровная. МаiНтийная линия в 
виде пуннтирных часто рас
положе.нных углублений. 
Мускульные отпечатки углу
бленные, вытянуты в высоту. 
Раковина имеет ·ман.сималь
ную толщину в передней и 
верхней частях. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь. И:зменчивости подвер-
жены размеры заднего ушка (рис. 18)  и вогнутость нижней части правой 
створки. 

С р а в н е н  и е .  От 1 sognomon nasntum из анефорда 1 sognomon sp. 1 
отличается прямой рановиной и менее вытянутыми манушками. 

Размеры , .м .м 

Нолл. М 1 Местонахождение д в В/д 

1 50/5166 Северо-Восточный Тай�шр, 68 , 00 76 , 50? 1 , 1 2  
р .  Чернохребетная, верх-
ний келловей 

1 50/5167 То же 69 , 00 86 , 80? 1 , 26 
1 50/5168 >> 78 , 70? 91 , 60 1 , 16  
1 50/5169 )) 67 , 30? 81 , 50? 1 , 21  
1 50/51 70 )) » 68 , 80? 90 ,40? 1 , ЗJ 

1 sognomon sp. 1 очень похожи на  неi{оторые экземпляры /. embolicum 
из нижнего кимериджа. От большинства экземшшрон этого последнего 
вида Isognomon sp . 1 отличается прямоугольными очертаниями, относи
тельно меньшей высотой ранавины и не расширенным нижним краем. 

От /. subplana (Etallon) (Arkell, 1 933, стр. 2 12,  табл. 27, фиг. 1, 4; 
text-fig. 53) из Юiмериджа Англии Isognomon sp. 1 отличается менее ВСI -
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1·нутым передним краем, более вогнутым задним краем и менее оттяну
тыми макушками. 

Фрагмент правой створни 1sognomon sp. indet. (Пчелинцева, 1962, 
стр. 62, табл. I I, фиг. 13) из келловея-оксфорда? Западного Приохотья по
хож на 1sognomon sp. 1. Точное сравнение невозможно. 

От 1. quaclrata (Sow. ) (Goldfuss, 1836, табл. 108, фиг. 1 б, Zieten, 1833, 
табл. 54, фиг. 1 ) , описываемый вид отличается меньшим r<рылом, менее 
вытянутыми макушками и прямым углом между передним и замочным 
Rраями. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Верхний келловей Таймыра. 

М а т е р  и а л. 15 ЭI<З .  преимущественно целых рановин с р .  Чернохре
бетной. 

1sognomon sp. 2 

Табл. XXV, фиг. 3; табл. XXXII, фиг. 3 

О п  и с а н и е. В коллекции имеется нескольно энземпляров изогномо
нов из нижневолжских отложений, видовая принадлежиость ноторых точ
но не установлена. Эти энземпляры имеют небольшую, высОI<ую, слабо 
скошенную равностворчатую рановину. Задний нрай ее прямой, образует 
с прямым замочным краем тупой угол, близний I< 1 10°. Передний нрай 
вогнут под макушкой. Обе створни одинююво умеренно выпую1ые. Ма·  
кушки слегка повернуты вперед. Створни поирыты слабыми неправиль
ными морщинами и волнообразными нонцентрическими зню<ами, сильно 
ослабленными на ядрах. Заднее нрыло уплощенное, не выступает, плавно 
сливается с раковиной. 

Замочная плащадна коротная, имеет 5-6 ямон для связни, равных 
по ширине промежуткам. Мантийная линия и муснулы1ые отпечатки уг
лубленные. 

Размеры, JltJit 

Нолл. No 1 М сстонахотдение д в 1 В/д 1 1 1 Угол 
ДЗR ДЗR(Д ПR·ЗМR, 

град 

1 50/3 Центральный Тай-
мыр, р.  ДябаRа-Та· 

47 , 80 64 , 00 1 , 34 36 , 00 0 , 75 74 

ри, нижний ВОЛЖ· 
с1шй ярус 

1 50/91 То же 36 , 00 42 , 00 1 , 17 29 , 00" 0 , 81  74 
1 50/1409 }) 40 , 00? 56 , 00? 1 , 40 29 , 50 0 , 74 83 
1 50/ 1 402 }) )) 43 , 00 61 , 80 1 , 44 36 , 50 0 , 85 81 

С р а в н е н  и е. От молодых ЭI<земпляров 1sognomon volaticum, с I<ато
рым Isognomon sp. 2 встречается вместе, описываемый вид отличается 
вытянутой в высоту и более выпу1шой равностворчатой раковиной, а также 
иными очертаниями переднего и заднего краев. 

1 sog·nomon sp. 2 похож на /. triauiale из берриаса и нижнего валанжи
на с р. Боярi\И и отличается менее еношенной рановиной и иными очер
таниями нраев. 

1 sog·nomon sp. 2 очень похож на молодые эr<земшiяры Perna subplana 
Loriol ( 1 872, стр. 368, табл. 2 1 ,  фиг. 2-3) . Однано в слоях Isog·nomon sp. 2 
не встречено крупных рановин, сходных с Р. su bplana (там же, фиг. 1 ) . 
·Учитывал то, что молодые особи, принадлежащие н разным видам изог
номопов, различаются с трудом и что достоверный вывод можно сделать 
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Jtишь при сравнении взрослых особей, мы воздержинаемся от отождествле
ния Jsognomon sp. 2 с Perna subplana. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и q е с к о е  р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний и верхний волжсrше ярусы Таймыра. 

М а т е р  и а л. 10 целых раковин различной сохранности с р. Дябака
Тари. 

С Е М Е Й  С Т В О INOCERAMIDAE ZITTEL 

Р о д  Inocм·arnus Sowerby, 18 14  

Т и п  о ·в о й  в и д .  Jnoceramus cuvieri Sovverby, 1814 ,  Англия, .вврхний 
мел. 

3 а м е ч  а н и е. Есть основание утверждать, что у описанных здесь 
видов иноцерамид стrро8'Ние замочной площадки не вполне соответствует 
строению замочной площадr�и у Inoceгamus So>vю·by, 1814,  и Retroceramus 
KoscheJkina, 1962. ИзуЧенные верхнеюрские и нижнемеловые иноцерами
ды имеют узкую связочную площадку с рядом норотних мелких ямок для 
свяюш. На неноторых рановивах lnoceramus carinatus sp. nov. под мануш
ной (ниже связочной площадни) наблюдается, нроме того, вогнутая глад
нан площадка в форме равнобедренного треуголыrиr'а ( табл. ХХХ V. 
фиl'. 1 ) . 

Описанный замон отличается от замна Inoceram��s So\vю·by норотни
ми относительно широними неправильными связочными ямнами и наличи
ем гладrщй треугольной плащадни под макушкой (у группы l. carinatus 
sp. nov.- 1. bojarkaensis sp. nov. ) . 

От замr�а Retroceramus KoscЬelkina описанный замон отличается ма
леньними норотними ямнами и вогнутой площадной под манушной, но
торая имеет форму равнобедренного треугольюша, в отличие от плоской 
вытянутой вдоль замочного r�рая площадrш Retroceramas. 

Не ясно взаимоотношение наших видов с A rcticeramus Koschelkina 
( 1962 ) . Речь идет, скорее всего, о представителях одного рода, во всяком 
случае по форме раковины описываемый ниже кимериджсr�ий вид близок 
к А .  arcticus из нижнего волжского яруса П риверхоянсr�ого прогиба. Од
нако из-за отсутствия описания замна A rcticeramus не представляется воз
можным судить об этом роде. 

Следует обратить внимание на то, что в литературе изображены замоч
ные площадки иноцерамов с такими же ямнами для связни, кан: и у на
ших видов. Например, Inoceramus gryphoides Goldfпss ( 1836, табл. 1 15, 
фиг. 2с) из лейаса имеет сходные ямки для связки, подобное строение 
ямок мы наблюдали у ааленсного вида /. subdepressus (Пчелинцева, 1962, 
ПНИГР, rюлл. М 203/9295 ) ,  у /. maedae (Hayami, 1960, табл. 17, 1а )  
из окефорда и у /. striatns Mantell (01·Ьigny, 1843-1847, табл. 405, фиг. 5)  
нз турона. Сравнивая строение ямот� для связr�и иноцерамов из  нашей 
коллющии с изображениями ямок по уr�азанным работам, мы тем самым 
не отождествляем замки упомянутых видов. Для таrщго суждения необ
ходимо изучение онаменелостей, ноторыми мы не располагаем. В ноллен
ции иноцерамов пз верхней юры и нижнего мела собран, неравнозначный 
мnтериал кю·: по сохранности, тан: и по пошiОте сборов отдельных видов. 
Принимая это во внимание, а также пренрасно представляя сJrожность 
упорядочения систематюш иноцерамов и отдавая отчет в том, что веяная 
ревизия этой группы должна быть основана на вешшолепном материале 
и изучении обширной литературы, автор не делает далено идущих выво
дов относитеJiьно наблюдавшихсл особенностей строения замю1 иноцера
мид. Все описанные ниже иноцерамиды поэтому отнесены к po,'ly 1 nocera
rn . .  �s Sowerby. 
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lnoceramns carinatns 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. XXXIV, фиг. 1-4; табл. Х:ХХУ, фиг. 1 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, М 150/41 80, Хатаигекал впадина, р. Левая 
Боярна, нижний нимеридж. 

Д и а г н о з. Раrивина большая, узкая, юшевидно-выпунлая. Замочный 
нрай относительно Iироткий. Макушна левой створют грифоидная. Rон 
центричесние морщины неправильные, слабые. 

О п  и с а н и е. Раковина большая, узнан, сильно сношенная, слабо не
равностворчатая: левая створна сильнее выпунлая в передне-верхней ча
ети, чем: правая. Вьrпуiшость в виде ниля проходит вдоль переднего I<ран, 
постепенно выполаживаясь R нижнему и заднему нраям, круто падает 
к переднему I<раю и полого опуенается н задне-верхнему I<раю. Нижняя: 
часть правой створки уплощенная. На переднем нрае ниже манушен 
створни слабо вздуты. На этом участне полого выпун:лая иривая, очерчи
ВСlЮЩая передний I<рай, изгибается и в направлении нижнего нрая пере
ходит в более выпуилую дугу. Нпжний нрай очерчен сильно изогнутой 
дугой, задний I<рай почти прямой, либо слабо вогнутый. 

Манушни нонечные, среднего размера, выступают н ад замочным нраем 
и повернуты нпереди. Манушна левой створии более вьшун:лая, сильнее 
выступает и слегна нависает над замочным нраем:, у неноторых энземп
ллров она грифоиднал. 

Створни понрыты неправильными, онругленными нонцентричесними 
морщинами, на переднем: нрае более сильными и сглаженными в центре 
и на заднем нрае. Заднее нрыло небольшое, имеет форму вытянутого нни
зу треугольнина, полого нанлонено вперед, нечетно отделено от остальной 
части раковины. 

Замочная плащадна состоит из двух элементов: узкой прямоугольной 
площадки, несущей мелние лмни для связни и небольшой гладной треу
гольной площадiШ, расположенной под макушiИЙ, ниже связочной пла
щадни (табл. XXXV, фиг. 1 ) .  У переднего нрая лмюi узние (до 1 .м.м) . 
в направлении н заднему н раю расширяютел (до 2-3 .мм) , промежутiш 
уже лмон. Форма ямон неопределенная: от прямоугольной до бочонновид
ной. Число ямон у взрослых энземпляров превышает 10. Гладная площад
на имеет форму равнобедренного треуголыптна, в верхнем углу погружен
ного внутрь створки. Нижняя сторона треугольника вогнутая. 

Размеры , .�r.;,t 

Rолл. М 1 Местонахо>I;деаие д в 1 В(Д 1 Bn 
1 Угол 

Bn(B IIR-ЗMR, 
град 

1 50/4180 Х атаигекал впади- 140 , 00? 87 , 20 0 , 62 47 , 80 0 , 55 67 
гnло-гип на, р. Леван Боярка, 

нижний Itимеридж 
150/41 79 То же 1 17 , 00 58 , 10 0 , '10 41 , 20 о ,  7 1  7 1  
150/3956 )} 55 
1 50/2434 р. Хета, НИЖНИЙ НИ- 1 07 , 00 91 ' 00? 0 , 85 65 

меридж 

Отnечатю1 мусi<улов и :мантийной липн и  чотние. Задний мусi{ульный 
отнечатоi\ и:мост форму неправилыrого оnа.тта, передний отпечатоr< втрое 
меньше заднего. 

Призм:атпчесЕий слой тонний, менее 1 .;ч.-w, перламутровый слой толще 
пrизматпчесi{ого, особенно в верхней части раковины. 

1 Car·inatus (лат.) - - rшлевидный. 



В о з р а с т н а я и з  м е н ч и в о ·С т ь. С nозрастом раиовина становит
ся более сношенной, а правая створi{а в ншнней части уплощенной. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь выражается в различной 
выпуrшости створок По харантеру выпунлости раrшnины можно выде
лить две формы: с юrлем и полого выпунлую. Обе формы встречаются 
вместе. Между этими формами имеются переходные . 

.Киль идет вдоль переднего края и придает рюювине изящный вид 
(тFtбл. XXXTV, фиг. 2) , передняя сторона Т{ИЛЯ отвесная, задняя сторо
на - нрутая. Маr{ушни у этой формы узюrе выпунлые грифоидные, в осо
бенности на левой створне. Заднее нрыло обособленно четно. 

Форма с пологой выпун:лостью ( табл. XXXIV, фиг. 1 )  более широная, 
макушrш также более широкие и менее загнутые, крыло нерсдRо слабо 
обособленное и более широкое. 

Обе формы встречены вместе в разных удаленных один от другого 
районах, в отложениях, близi{ИХ, по не тождественных по фациальным 
харантеристинам. Это обстоятельство позволяет предположить, что дан
ные формы не являются ЭI{ОЛогичесi{ИМи морфами. 

С р а в н е н и е .  Inoceramus carinatus sp. nov. по форме ранавины по
хож на !. amЬig·uus Eich,vald ( 1868, стр. 493, табл. 2 1 ,  фиг. 8 ) . Новый вид 
отличается слегна неравностворчатой, более нрупной и более вьшуилой 
раиовиной, а также большим задпим ирьшом. 

Взрослые !. carinatus очень похожи на Inoceramus impurus sp. nov. из 
волж.сиого яруса.  Сравнение затрудняется тем, что ран:овины взрослых 
Inoceramus impurus деформированы. Молодые !. carinatus леГI{О отлича
iОТСЯ от мола,дых I. impurus неравностворчатой раковиной. 

От !.  arcticus Kosch. описываемый вид отличается более равноствор
чатой, выпунлой и сильнее сношенной раиоnиной. 

По очертаниям раиовины некоторые ЭI{Земпляры !. carinatus сходны с 
!. falgeri Merian ( Ooster, 1869, стр. 36, табл. 12, фиг. 39) из плинебаха 
Альп. У нашего вида сильнее развит киль и раковина более скошена. 

Г е о л о г и ч е с I{  и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижний кимеридж Хатаигекой впадины. 

М а т е р  и ал. 35 целых раковин и отдельных створоr< с р .  Левой Бояр
ки, 4 экз. с р. Хеты, 3 экз. с р .  Маймечи, материал преимущественно хо
рошей сохранности. 

Inoceramus bojarkaensis 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. XXXV, фиг. 4-5 

Г о л о т и п. Музей ИГГ,  N� 150/5 1 72, Хатаигекал впадина, р. БояркFt, 
нижний готериn, зона Homolsomites Ьojarkensis. 

Д и а г н о з. Раковина большая, вздутflя .13 примакушечной части, рас
ширенная юшзу, поирытая частыми сильными правильными нонцентри
чссRими морщинами. 

О п  и с а н и е. Ран:овина большая, расширена ннизу, сношена. Левая 
створка сильно выпунлая в передне-верхней и примануmечной части. 
Выпуклость отвесно обрывается на переднем н:рае и нруто опускается н 
заднему нраю. Харантер очертаний раиовины установить не удалось. 

Манупша левой створни большая. вздутая, сильно выступает над за
мочным нраем, повернута вперед и загнута ( грифоидная) .  Створка по
r<рыта СИJIЫiыми, частыми, почти правильными нонцентричесними мор
щинами, гуще расположеиными на переднем нрае и реже в средней части 
и у заднего нрая раковпны. Заднее I<рыло наблюдалось тоJrьно на одном 
экземпляре. Оно маленьное , уплощенное. 

1 Вид назван .по р. Боя•рi>е, отi,уда происходит го.1отип. 
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С р а в н е н  и е. Новый вид отличается от оченL сходн ых и, вероятно, 
родственных ему видов из кимериджа (/. carinatus) и волжсrшх нрусов 
( l. impurus) по снульптуре и форме ран овины. 

От сходных с ним по снульптуре и форме раковины /. schluteгi Weel'tl1 
( 1884, стр. 49, табл. 10, фиг. 1 -3)  из неонома ФРГ !. bojarkaensis отли
чается бо.лее частыми концентричесними складками и более выпунлой 
рано виной. 

От !. paraketzovi Efimova ( 1963, стр. 306, табл. I, фиг. I )  из туфаген
ных песчаНИI{ОВ .верхнего валанжина - готерива бассейна р. Ападырн но
вый вид отличается вдвое меньшей величиной, более узкой рющвиной: и 
гораздо менее силыrыми островершинными концентричесiНJМИ снладю1ми. 

От 1.  ovatoides Andel'son ( 1938, стр. 100, табл. 6, фиг. 2) из нижнего 
готерива Н:алифорнии /. bojarkaensis отличпется наличием с.ильных нон
центрических складок, более онругленной манушноii и отпосителыrо мень
ПIИJIПf размерами. 

Г е о л о г и ч е с I{ и i i  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о с р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Нижний готерив Хатаигеной впадины. 

М а т е р и а л. 9 левых створок плохой оохранности с р.  Боярни. 

lnoceramus taimyricus 1 Zakhю·ov, sp. nov. 

Табл. XXXV, фиг. 2 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, .J\1'2 150/51 74, Хатаигенан внадина, р. Боярl{а, 
нижний валанжин. 

Д и а г н о з . Рю{овина небольшая, неравностворчатая: левая створrш 
сильно выпунлая с грифаидной манушной, правая створна слабо выпун:
лая с маленькой невыступающей макушrщй, I{онцент.ричесние морщинкп 
н знаки нарастания очень тоiшие. 

О п  и с а н и е. Раr{овина пебольшая, почти прямая, сильно неравно
створчатая: правая створна слабо выпуrшая, левая створна сильно вы
пуклая, хараJ\тер выпуrшости ее сходен с таковой у Aucella. Очертания не 
восстановлены. Впереди маr{ушки правой створни неглубоная выеtvша 
переднего края. Макушr{а левой створки вздутая, выступает над замоч
ным .краем и повернута rшереди. Макушна правой створки маленькая, Нt:J
выступающая, слегка повернута кпереди. Копцентричесние знаю-r очень 
редкие и еле заметны на раr�:овине, ядро гладi{Ое. Замо t{ пе наблюдался. 
Призматический слой очень тонкий, менее 1 .мм. 

С р а в н е н и е. Оппсьшаемый вид по форме раr{овины близоr{ н /. neu
cmniensis 0l'Ьigny ( 1845, стр. 503, табл. 403, фиг. 1 - 2 ) . !. taimyricus от
личается более слабыми концентрическими линиями, выступающим перед
нпм краем и выемкой впереди макушюr правой створrш. 

От похожего по очертаниям раковины /. spitzbergensis Stoli ey ( 1912 ,  
стр. 20, табл. 1 ,  фиг. 5, 6)  новый вид отличается сильно выпунлой левой 
створкой и выпунлой макушкой. Правая створка отличается от тановой 
l. spitzbergensis острой макушr{ОЙ и выемкой под пей со сторон ы неред
нr-го ЩJая. Сравнение с указанным видом затрудняется тем, что ни изоб
ра.жение, ни описание не позволяют судить о соотношении створон у 
!. spitz beгg·ensis. 

Г е о л о г и ч е с J{ и й в о з р а с т н г с о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е и и е. Берриас - нижний валанжин Хатаигекой впадины. 

М а т е р  и а л. Один целый :жземпляр и две створюr удовлетворитель
ной сохранности с р. Боярки. 

J Вид назван по п-оnу Таймыр. 
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lnoceramus ovatus Stanton, 1895 

ТаGл. XXXV, фиг. 3 

Jnocera m us o u a t n s :  Staпton,  1895, стр. 47, табл. 4, фиг. •15; A n d e 1·soп, 1 9'38, стр. 99, 
табл. 4, фиг. 9. 

Г о л о т и п. lnoceramus ovatus Stanton, ·1 8\:15, стр. 47, табл. 4, фпг. 1Ь.  
:Калифорния, валанжин. Хранится в Национальном музее естественноli 
истории, Вашингтон, США. 

Д и а г н о з. Раr\овина средней: величины, ранноетворча тая, груш�вид
ная, с большпми загнутыми манушн:ами и ослабленной снульптурой n 
верхней части. 

О п  и с а н п е. Рю\овина средней величины, в очертании грушешциая, 
у:".1ереино сношенная, почти равностворчатая : левая створна слегна более 
вьшунлая, чем правая. Передний нрай прямой, задн:ий - слабо онруглен
пый, нижний I\рай очерчен нривой, близной н дуге онружности. Замоч
ный I\рай длинный. Створки слабо равномерно вьшуюiые, наибольшая 
вьшуююсть в средней части. Передний п ворхниli сiшоны более п:рутые, 
чем задний снлон. Манушн:и равные. Прпмаr;ушотшая часть вытянута и 
образует вместе с оттянутыми мануnшюvrи остроугольный апинальныТJ 
угол, близний н 70°. Стнорни поr\рыты несс-<олышми редr>Jиии неправиль
пыми морщинамп. Верхняя часть раиовины почти гладная. 

Часть замна наблюдалась тольно вблпзи манушки. Ямки для связют 
1\оrютюrе, субr\вадратные. 

С р а в н е н и е .  /. ovatus по очертаниям раиовины и сr-<ульптуре напо-
минает /. aucella Trautschold ( 1865, стр. 6, фиг. 3 ) . В работе Траутшольда 
(Traнtscholcl ,  1865) на уназаинам рисунне изображена шш1ь верхняя 
часть створют, что затрудняет сравнение. От второго энземпляра (там же, 
фиг. 2 )  /. ovatus отличается грушевидной формой и менее выступающи1'Н1 
и изогнутыми ман:ушнами. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о
с т р а и е н п е .  Валанжин - нижний готерив ( ? )  Хатангсi\ОЙ впадины. 

М а т е р  и а л. 5 эиз. удовлетворитольной сохраняости с р. Бо.;тьшой 
Романихи и: 1 ::шз. с р. Боярни. 

Jnoceramus impurus 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. XXXVI, рис. 1,  4; табл. XXXVII, фитг. 1 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, N� 150/1791 , п-ов Таймыр, р .  Дябю\а-Тари, 
руч. Голубой, нижний волжсжий яи с .  

О п  и с а н и е и с р а в н е н и е .  Н' этому виду отнесены энземпляры. 
происходящие из волжених отложений, близние, с одной стороны, I{ ииме� 
ридженим /.  carinatus, с другой - н нижнеготеривсним /. Ьojarkaensis, 
Пj[охая сохранность материала затрудняет детальное описание вида. 

Судя по фрагментам рановин и отдельным деформированным створ
нам, представители волжсi\ОГО вида ближе всего стоят I-< нимериджсному 
1. carinatus. Молодые 1. impurus имеют равностворчатую сильно выпуr\� 
лую раиовину и рельефные I-<онцентричесr\ие морщины, чем и отличаютсF( 
от молодых же /. carinatus. 

От нижнемелового вида /. bojarkaensis описываемый вид отличается 
относительно менее сильными и менее правильными морщинами и обычно 
сильно вздутой рановиной. 

Новый вид по очертаниям напоминает /.  scotti Anderson ( 1945, 
стр. 961 ,  табл. 15 ,  фиг. 1 )  из титона Н'алифорнии (США) . Точное срав� 
нение затруднено плохой сохранностью налифорнийсного энземпляра. 

1 Jmpurus (лат. ) - нечистый. 
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Судя по реставрированной верхней часттr изображения I. scotti, наш вид 
отличается гораздо меньшим уrшюм, а тю<же втрое меньшими размерами 
по сравнению с голотипом I. scotti. 

Г е о л о г и ч е с и и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с r< о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний и верхний волжснио ярусы Таймыра. 

М а т е р  и а л.  17 преимущественно молодых энземпляров плохой п 
у;:товлетворительной сохранности с р. Дябана-Тари и 1 энз. с р. Поднамен
ной. 

Inoceramus sp. 1 

Табл. XXXVI, фиг. 2-3 

О п  и с а н и е. Рановина небольшая, онругленная, слабо сr<ошенная, 
вероятно почти равностворчатая, возможно левая створна более вьшуr<
лая в приманушечной части. Створюr равномерно слабо выпунлые в верх
ней части, отн:уда постепенно выпалаживаютел I< нранм, переднпй снлон 
иногда нруче других. Манушни нонечные маленькие, на правой створне 
почти не выступающие, на левой створне слабо выступающие, поверну
тые вперед и внутрь. Скульптура представлена немногочисленнымп ред·· 
ними неправильными и грубыми морщпнами, более сильными на передне
нижнем r'pae.  Наблюдалась лишь часть связочной площадюr, с тремя 
очень маленышми, нвадратными шшамп для связни ( обр. 150/3391 ) .  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Из-за плохой сохранностп матори
ала невозможно выяснить все признаки, точно диагностирующие описы
ваемый вид. Небольшимп размерами и округлой уплощенпой рюювипой 
Inoceramus sp. 1 отличается от других видов из волжских и нижнемело
вых отложений. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г о о г р а ф и ч е с I< о о р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Верхний волжсrшй ярус Хатюнекой впадины. 

М а т е р  и а л. Около 20 экз., преимущественно отдельные створ1ш 
плохой сохранности с р. Хеты. 

Inocemmus sp. 2 

Табл. XXXVI, фиг. 5 

О п  и с а н и е. Раковина нрупная, онругJLенная, почти равносторонняя, 
Gли:ЗI-\а I< равностворчатой : левая створка в верхней части немного болев 
вьшуилая, чем правая. Створии умеренно выпунлые, выпу1шость I<упо
ловидная с максимумом в верхней частп раковины. Манупши, по-види
мому, rшнечные, толстые. Макушка па леnой створт<е более массивная, 
чем на правой, выступает над замочным нрае:м и слегка повернута впе
ред. Створки покрыты редкими ( 10- 1 2 )  пологими онруглонными нон
центричесними снладками, более сильными на переднем и заднем нраях. 
Под макушками на сохранившемен фрагменте замочного Rрая наблюдr�
Jiись маленькие ямки для связки. 

С р а в н е н и е. По строению верхней части ран-овины и положению 
макушки наш вид ПОХjОЖ на Inoceramus strambergensis Boehm ( 1883, 
стр. 595, табл. 67, фиг. 1 ) , однако при сравнении с другими изображения
ми ( там же, фиг. 2-3) обнаруживаются отличия: у Inoceramus sp. 2 от
сутствует депрессия и макушки менее выступающие и прямые ,  в отличие 
от I. strambergensis. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Верхний волжсний ярус, зона Chetaites chetae Хатаигеной 
впадины. 

М а т е р и а л. Ядро и две створни удовлетворительной сохранности. 
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ЭкоJюгическал характеристика видов 
Р о д  а Inoceramus Sowerby 

Ф а ц и а л ь н а л  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а р  а к т е р  и с т и к а .  Иноцерамы найдены в отложениях различных фа
ци!r от нижнего кимериджа до нижнего готерива. Однано по разрезу и на 
площади их находrш распределены неравномерно. Хотя недостаточно ма
териала для суждения об экологии отдельных видов, нам представляется 
необходимым дать краткий очерк этой очень важной и во всех отношенп
ях интересной группы. <<Изучение распространения заграничных и япон
ских юрслш:х иноцерамид поназало, что они распространены более обычно 
n сланцевых или илистых фациях, чем в песчанистых или известr\овистых 
фациях>> (Науашi , 1960, стр. 285 ) . С этим мнением Хаями вряд ли можно 
согласиться после изучения юрсr<их и неоrшмских иноцерамид севера 
Сибири. Правильнее будет сказать, что род lnoceramus эврифациален и, 
более того, подавляющее большинство видов среднеюрсrшх иноцерамид 
ня Северо-Востоке СССР, в Якутии ( Кошеш<ина, 1963) и па севере Си
бири сосредоточено в песчаных и алевритовых фациях. В отложениях 
верхней юры находки многих видов иноцерамов приурочены также к 
мелкозернистым песчаникам и алевролитам и лишь отчасти к глинистым 
алевритам. /. carinatus часто встречается в ракушниковых песчани,ках и 
мелкозернистых глауrщнитовых песках кимериджа на  р. Левой Боярке; 
1 .  impurus найден в песчаниках и песчанистых алевролитах нижнего 
волжсдого и верхнего волжс•кого ярусов на р. Дябака-Тари; /. bojarkaen
sis редко встречается в мелкозернистых песках нижнего готерива на 
р. Боярке ;  1. taimyricus очень редко встречается в мелкозернистых песках 
н песчаных алевритах берриаса и нижнего валанжина на р. Боярке; 
1. ovatus очень редок в мелкозернистых песках на р .  БоJiьшой Романихе; 
находки lnoceramus sp . 1 и Inoceramus sp. 2 очень редки в алевритах и 
песчанистых алевритах верхнего волженого яруса на  р. Хете. Часты на
ходюr иноцерамид в глинистых алевритах самых верхов разреза верхней 
юры и в низах нижнего валанжина .в бассейне р .  Боярюr. Хотя видовая 
принадлежиость t>тих иноцерамов неясна, они представляют большой ин
терес в палеоЭI<алогическом отношении. :К·омплы<сы онаме.нел{)стей, с но
торыми захоронены иноцерамы, указывались выше при харю\терист:rше 
основных орИI\тоценозов для наждого яруса и местонахождения. Важно 
отметпть, что совместно с ос'J'атками 11ноцерамов в тех же слоях нередr\u 
в большом ноличестве встречаются ауцеллы. В большинстве случаев ино
церамы захоронены, по-видимому, в танатоценозах. Сохранность рановин 
и их ориентировна разнообразная, но, Hai\ правило, указывает на захоро
нение без значительного предварительного перепоса. Таи, в кимеридже 
и нижнем волжсном ярусе n орюпоценозах присутствуют раиовины rшк 
молодых, тан и взрослых экземпляров. Веролтно, почти без переноса за
хороняшrсь иноцерамы в перехоцных слоях от юры I\ мелу. Об условиях 
захоронения остальных видов судить трудно из-за редr<ости их находок 

О б р а з ж и з н и. Можно предположить с известной долей уверенно
сти, что все иноцерамы относились н биссусно-принреплявшимся моллю
снам, но нет основания для утверждения того, что все виды пользовалисЪ 
биссусом n течение всей жизни. Возможно, что Неi\оторые из иноцерамов, 
например /. taimyricus, могли жить во взрослом состоянии, лежа на вы
пунлой левой створне. 

Г. Т.  Пчелинцеf!а ( 1962) счита·ет, что Jоrноцерамы принреплялись бис
сусом тольно на  начальных стадиях индивидуального развития. В даль
нейшем раковина продолжала лежать на переднем крае или, по мере ро
ста, на одной из створо1с То, что принрепление было нратновременным, 
Г. Т. Пчелинцева объяс-няет отсутствием у иноцерамов хорошо выражен
I-IОГО биссусного выреза. Некоторые виды из нашей нолленции имеют 
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выемну переднего края и переднее зияние, велачина КО1'Орых свидетель
ствует о выходе мощного биссуса, функционировавшег о, возможно, в те
чение всей жизни моллюска. 

У с л о в и я о б и т а н и я у всех, либо почти у всех видов были в чем
то различными .  

Весыма в-ероятно, Чl'О rшмериджск,ий / .  carinatus жил на мелноводье 
в относительно подвижной воде и мог селиться в биоценозе с борейопек
тесами либо вбJшзи от места обитания последних. 

1. impurus селился на мягких песчано-алевритовых l'рунтах, в относи
тельно слабо подвижной воде, в биоценозе с десмодонтами, изогномонами, 
брахиоподами, возможно ауцеллами и модиолусами. /. bojarkaensis оt.Jи
тал на мелкопесчаных грунтах, на которых жили танже крупные пентены. 
Поr<а трудно объясним тот факт, что остаТI<и /. bojarkaensis нali;IeiiЫ 
только в нижнем rотериве, в осаднах явно регрессировавшего моря. В бrю
ценозах борейиентесов берриаса и валанжина этот вид иноцерамов, nо
видимому, не жил. /. taimyricus и /. ovatus - настольно редrше формы, 
что мы не решаемся судить об условиях их существования, возможно, эти 
условия были бшrзки I< таковым биоценозов борейонеr<тесов. Иноцерамы, 
найденные в переходных слоях от юры н мелу, на р. Боярке жплп на 
мягком дне, сложенном глинисто-алевритовым осадr<ом, в условиях очень 
споr<айной воды, по-видимому, на значительной п1убине. Единственными 
представителями неподвижного бентоса в тех же слонх являются астарты 
по;::�;рода Prorokia, встречены танже остапш аммонитов. Несомненно, что 
условия обитания этой фауны были очень специфичссними, но в настоя
щее время трудно дать более точную характеристину среды, чем прнве
денная выше. Иноцерамы из переходных слоев - единственный вид иноце
рамид, условия обитания которого, возможно согласуются с выводами 
Хаями о том, что иноцерамиды жили в ГJiубот<их водоемах и спот,ойпых 
водах. Наши наблюдения не согласуются с другими выводами Хаями о том, 
что иноцерамы жили в обстанош<е, отличной от тановой рода Aucella. Та
rще же мнение было высrшзано Имлеем ( Im lay, 1955) . По нашему мненшо, 
во всяком случае на севере Сибири, условия жизни ипоцерамов и ауцелл 
были не только близкими, но вполне возможно, ч то иноцерамы селплись 
на тех же участках дна, на которых жили ауцеллы. Более того, эти роды 
могли быть каннурентами и поэтому возможно, что пышное развитие в 
поздней юре и леокоме ауцелл привело к сонращению численности иноцс
рамов. 

Н А Д С Е М Е Ji С Р В О OSTR ЕАСЕА 

С Е М Е И С Т В О OSTREIDAE I .. AMARCK, 1818 

ПОДСЕМЕЙСТВО OSTREINAE LAMARCK , 1818 

Р о д  Liostrea Douville, 1 904 
Т и п  о в о й  в и д. Ostrea suЬlamellosa Dunker, 1846, нижняя юра, Цен

тральная Европа. 

Liostrea delta (Smith) , 1 8 1 7  

Табл. XXXVII, фиг. 2 ;  табл. XXXVIIJ, фиг. 1 

Ostrea deltoidea: Sowerby, 1816, стр. 1 1 1 ,  табл. 148 (поn Laшarck, 1806) Deshayes, 
183 1 ,  стр. 105, табл. 13, фиг. 3. 

Ostrea delta: 'Smitll, 1817, стр. 18, табл., фиг. 6. 
Ostrea sowerb yana: Broнn, 1836, т. I ,  стр. 316, табл. 18, фиг. 19а, б. 
Ostrea (Liostrea) delta: Arkell, 1932, стр. 149, табл. 1 6, фиг. 2--4; табл. 15, фиг. 6; 

тнбл. 14, фиг. 6. 
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Г о л о т и п неизвестен. 
Л е к т о т и п  выбран :Коr{сом: Ostrea clelta ЛrkeJ I ,  1932, ст.р .  149, 

табл. 16, фиг. 4. Хранится в Британсrшм музее, х� 43357, l{ОЛЛ. Соверби. 
Д и а г н о з. Рановина большая, дельтоидальная, узкая вверху и IlШ

роная внизу, передне-верхний край вогнутый, задний нрай оттянут. 
О п  п с а  н и е. Рановина большая, неравностворчатая: левая ( прира

С'Гающая) створка вьшуrшая, либо негативно отражает рельеф субстрата, 
правая створна плосно-вогнутая, либо в ослабленном виде отражает рель
еф субстрата. 

Створrш имеют дельтоидальные очертания, если особь прирастала 
толЫ{О приманушечной частью, либо онругленные, онругленно-овальпыо, 
если прирастала большая часть створни 1• У типичной формы передний, 
передне-нижний и нижний нрая очерчены дугой, близной н дуге окруж
ности. Задне-верхний нрай вогнутый. Задний край оттянут. Маиушки 
широrше, усеченные, прямые либо слабо повернутые нзади. Створrп1 по
нрыты силыrымп толстопластинчатымп н:онцентри. чески:ми знаr{ЫПI, rюто
рые придают поверхности створок ступенчатый хараr{тер. Иногда видны 
тонюtе непраnильиые линии роста, периодичесни прерывающнеся усту
пами . Форма замочной площадюi изменяется в зависимости от степени 
прирастанин и харантера субстрата :  то она высоr{ая, то длинная, субтре
уголыrая или трапецеидальная. Внутренняя поверхность гладкая. Му
скульный отпечаток бол ыпоrr, субквадратный. Раr,овина толстая, левая 
ствоJжа более массивная, чем правая. 

В о з р а с т н а я  и з м е н ч и в о с т ь. На ранних стадиях parщnrшa 
онругленная, с возрастом изгибается за счет вогнутости задневерхнего 
нrая, позднее приобретает дельтопдальное очертание . 

Отношение высоты I{ длине с возрастом существенно не изменяется; 
оно зависит, видимо, толы{О от индиви11,уалыrой изменчивости. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з  м е н ч и в о с т ь определяется степенью 
прирастанин створки и харюпером субстрата. У особей, прираставших 
большей частью створни, раr{оnина очень из·менчива в очертаниях, она то 
удлиненно-овальная, то ОI{ругJiенная, то субпрпмоугольная или субrшад
ратная. Иногда прирастающая стrворна принимает форму сосуда. Все не
ровности субстрата в той или иной мере отражаются на рельефе ран:овины. 

С р а в п е н и е. L. delta входит в груrшу видов L.  ecluliformis ( из 
бата) - L. expansa (из портланда ) . 

От более раннего по времени вида L. eduliformis (Z ieten, 1832, стр. 60, 
табл. 45, фиг. 1 ;  Goldfuss, 1 834, стр. 22, табл. 80, фиг. 5; Lissajoнs, 1923, 
табл. 27, фит. 1 -3, табл. 28, фиг. 1 ;  SchiШe, 1929, стр. 56, табл. 5,  фиг. 9-
10, табл. 6, фиг. 1 )  описываемый вид отличается более выпуклой левой 
створкой и ее треугольными очертаниями. 

От L. expansa (Sowerby, 182 1 ,  стр. 65, табл. 238, фиг. 1 ;  Герасимов, 
1955, стр. 123, табл. 30, фиг. 15) L. clelta отличается более суженным верх
ним краем, вогнутым задне-верхним краем и оттянутым задним I{раем. 
Очень похожа L. delta на Ostrea hemideltoidea (Lahнsen, 1886, стр. 2'1 ,  
табл. I, фиг. II ;  Герасимов, 1955, стр. 123 ,  табл. 28 ,  фиг. 6 ) . L. delta имеет 
более онругленные очертания, более суженную верхнюю часть раковины, 
более широний и менее изогнутый онругленный задний край. 

Близrшм видом н L. delta является L. unciformis Bнvignier ( 1852, 
стр. 27, табл. 16, фиг. 44) . Незначительные отличия наблюдаются в более 
суженной верхней части ранавины у L. delta и менее оттянутом, онруглен
ном заднем нрае. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с н а я  
х а  р а I{ т е р  и с т и н а. Дельтоидальпая устрица часто встречается в ра
кушниковых меm{Озерни:стых песчанилах и глауr{онитовых песr,ах пижне-

1 Наши наблюдения n этом отношении по1rностыо соr;rасуютсл с данны.юх 
П. А. 'Герасимова (1955) . 
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го юrмерпджа на ренах Левой Болрr\е :и Хете. Найдены таюке небольшио 
шшзовидные сrшпления раковин этой группы устриц в глаунонитовых 
песн:ах верхнего кимериюна и ,  возможно, нижнего волженого яруса на 
р. Левой Боярке. Точное определение находок поr\3 невозможно из-за 
сложности извлечения целых раковш-r из породы. Чаще встросшются дву
·створчатые экземпляры, а также отдельные створки, относительно равно
мерно рассеянные по мощпостп п простиранию слоев. Все прнзнани захо
ронения в очень подвижной воде. 

В орю\тоценозах нижнего кимерпджа уст рица nетречается вместе с 
·Camptonectes (Boreionectes) broenlnndi Ravл . и сопутстnующпми им ОI{а
менелостями. R ориr\тоценозах верхиего юr:мериджа и нижневолжсrшго 
яруса с устрицами этой группы встречаются: беле:мниты, астарты, борейо
неr\тесы, циприны и изогномоны. 

О б р а  з ж и з н и. В течеппе вce i i:  жизнн устр!lца прпрастала зиачи
.. тельной частью левой створни 1\ тnердому субстрату. 

У с л о в и я о б и т а н и я, по-видимому, о ч е н ь  сходны с таковыми 
С. (В. )  br·oenlnndi, в состав биоценоза }{Оторого входиJr рассматриnаемый 
вн;:�, устрпц. Рановпны устриц до захоропенин протерпели, вероятно, не
з.н ачительный перенос и жили на тех же участr{ах на побольш и:х глубинах, 
lЗ сильно подвижной воде, о чем свидетельствуют таю}{е массивные створ 
юr, достигающпо в толщину 20 JlMt и более. Нами ни р.:tзу н е  былп встре
чены с1юлько-нпбудь существенные С1\опления раиовин устриц, если в е  
считать линз, состоящих из песколькпх целых раt-ювип в отложениях 
вРrхпе го ютмерпджа н нпжнего nолжсRого нруса, ноторыо, 1\al{ нам на
жется, являются прижнзненнымп сноrшенirями устрнц. В раннем 1�имо
ридже дельтоидальная устрпца, вероятно, не образовывала самостоятель
н ых поселений ,  а входнла в состав биоценозов, г� е ведущую роль л rрали 
другпе молшосrш (см. предполага')мую бпоценоти•J ссную ассоцпацию 
С. (В . )  broenlnncli ) .  

В ранонипах устриц обнаружен шшвплинист - двустnорчатыi'1 мол
.ЛЮС1< Gastrochaena pusilla Gerasimov ( Герасимов, 1 955) . Не�:\оторые толсто
стенные ран:овины густо понрыты норнюш этого хи,шчес1шго точпльщина. 
Доr<азатеJiьств прилн1зненного поселения тоо:rи:IЬЩИI\.а на устрицах нет, 
но такое поселение точнльщина мыслпмо, ТЮ{ 1{31\ толстостенные п рочно 
пр1шреплепные ра}{овнны устрпц бы;rи для этого по,J;ходящим место�f. Воз
можньв1и врага.�ш устрнц являлись головоногие, остатни 1\Оторых очень 
многочисленны в тех же слоях. 

Г е о л о г и ч е с }{ п й в о з р а с т и г е о г р а ф п ч о с к о е р а с п р о
.с, т р а н е н и е. Онсфорд - юrмеридж Англии, Западной Европы, юrмеридж 
севера Сибири. 

М а т е р  и а л. Более 10 целых ракоnи:н п створОI{ с р. Л enoii Бонрыr. 

Liostr·ea praeanabarensis Zakhю·o v ,  1 963 

Табл. XXXVIII, фпг. 3-6; табл. XXXIX, фпг. 1-2; табл. XL, фиt'. 1-2 

Liostrea praeanabaгensis: Захаров, 1963, .стр. 50, табл. 7, фиг. 1-4. 

Г о л о т и п. Музей ИГГ,  1 50/1963, п-ов Тайl\п,tр, р. Дябака-Тарн, 
руч. Голубой, шлi-ший волжс}{иii ярус, зона Laugeites gтoenlanrlicus 1 .  

Д и а г н о з. Раковина средняя или большая, удлиненно-овальная, 
изогнутая, изменчивых очертаний. Левая стnорна равномерно умеренно 
выпуь:лая, правая: плосю:ш или слабо вогнутая. Хорошо разnито заднее 
н:рьшовидное расширение.  

О п  и с а н и е .  Рюшвина средней или большой величины,  удлиненно
оnальная, изогнутая, изменчивых очертаний. Левая створка умеренно
выпуплая в средне-верхней части, праван плос1\аЯ либо слабо вогнутан. 

1 Ранее (Захаров, 1963) местонахождение голотипа было указано петочно. 
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Передний и нижний края очерчены плавной :кривой, задне-верхний r;pal'I 
вогнут. 

Ма:кушюr малень:кие, прозогирные, иногда усеченные, расположены 
у переднего нонца, слабо выдаются над замочным нраем. 

На поверхности раi{овины вередно отчетливо выделяются 8-9 :коh · 

центрячеених полос (периодов активного роста) , онанчивающихся со сто
роны нижнего нрая пластинчатым выступом, обычно обломанным. Мно
гочисJrенные нонцентричесние волнистые тонкопластинчатые знш> � r  ро
ста более резно выражены на левых створнах хорошо сохранившихсf! 
энземпляров. 

Почти все раковины обладают задним I>рыловидным расшироние.м ,  
лучше развитым на левой. створке, где оно более илп менее чет:ко отдо· 
ляется от остальной поверхности створок Это образование, являющееся. 
важным видовым признаком, представляет собой наклонепныir вперед вы
ступ пластинчатого строения, образованный разросшимел задне-верхн:и.vr 
I\раем раковины. 

Замочная площадRа средних размеров, треуго.11ьная у экземп:rяроu, 
нрираставших небольшой частью поверхности, или трапециевидная, еслп 
размеры плащадни прирасталия достаточно вешши. Связочная ям:ка более 
углубленная па левой створке ; узная, глубоюш и изогнутая назад у ра
новин с пеусеченной макушкой и обычно широi{аЯ, неглубокая и I\Орот
Т{ая у ЭI{земпляров с усеченной манушной. 

Внутренняя полость левой створюr равномерно вогнутая, правой -
слабо вогнутая в прима:кушечной части, плосr<ая или выпуrшая в задне
нижней части. 

Муснульные отпечатки овально-оr\ругленные,  расположены в месте 
пзгиба ближе к заднему краю рановины. 

В о з р а с  т н n я и з м е н ч и в о с т ь .  На ранних стадиях развитня 
раковш·та онругленная, иногда вытянутая в высотj,., почти пряиая с возра-

Возрастные из.\lеренил (левые створ1ш) , Jlt.�t. 

Rолл. М \ Местонахо
.-�<д

е
н

ие 1 
1 50/1492 П-ов Таймыр,  

р .  Дябана-Тарl'l, 
НИJЮ!ПЙ, DOIO-I<CRИЙ 
ярус 

150/2018 То /Ю 

1 .50/2033 То же 

104 

д 

1 4 , 30 
20 , 60 
24 , 65 
35, 90 
43 , 25 
41 , 3.5 
55 , 95 
64 , 65 
71 ' 1 5  
84 , 90 
98, 10  

3 1 , 05 
З<J , 10  
48 , 95 
53 , 45 
69 , 40 
75 , 75 
80 , 85 
89 , 80 

24 , 70 
32 , 35 
45, 70 
52 , 90 
64 , 75 
74 , 20 
80 , 90 
87 , 60 

в 

1 6 , 90 
23 ,05  
29 , 45 
38 , 70 
43 , 70 
47 , 65 
53 , 00 
57 , 30 
60 , 40 
67 , 65 
71 , 50 

25 , 4  j 
32 , 00 
40 , 80 
48 , 80 
55 , 50 
61 , 35 
65 , 70 
70 , 70 

24 , 95 
3 1 , 70 
42 , 95 
48 , 45 
56 , 20 
61 , 20 
6 6 , 00  
68 , 00 

В !д 

1 , 18 
1 , 12 
1 , 20 
1 , 08 
1 , 01 
0 , 97 
0 , 95 
0 , 89 
0 , 85 
0 , 80 
о , 73 

0 , 84 
0 , 82 
0 , 83 
0 , 84 
0 , 80 
0 , 8 1  
0 , 80 
0 , 79 

1 , 00 
0 , 97 
0 , 94 
О ,  9l. 
0 , 87 
0 , 83 
0 , 8 1 
о ,- ;  8. 



Размер-.I , .'Jt.'Jt 

Ко.:rл . .М, 
Местонахоащение д в В( Д СТi>Орна 

Голотип П-ов Таймыр, р. Дяба:ка-Та-
1 50/1913 , ри, нижний волжсний ярус 

100 , 00 91 , 00 0 , 9 1  

левая 
150/1492 , То же 98 , 10 71 , 50 0 , 73 

левая 
150/2033 , » » 87 , 60 68 , 00 0 , 78 

левая 
150/8 �2 .  » )) 83 , 90 68 ,45  0 , 82 

;;Jевая 
150/1996 , )) 84 , 10 73 , 85 0 , 88 
правая 

1 50/1953 ,  » 68 , 1 5  63 , 50 0 , \)3 
правая 

150/2034 , » 83 , 95 64 , 35 0 , 77 
правая 

стом удлиняется и изгибается в сторону задне-верхнего края. У от
дельных :шзюшляров задний I<рай значительно оттянут и загнут вверх. 

И н д и в и д у а л ь  н а я и з м е н ч и в о с т ь. Для L. praeanabaгensis 
характерна сильная изменчивость очертаний створон, весьма негrостоян
ны форма и размеры замочной плащадни и муснулы-rы х отпечап\ов. Фор
)Iа раковины часто зависит от величины п-лощадни при.нреплеюш: с ее 
увеличением створни, нан правило, приобретают оRругленные п делыои
дальные очертания, с уменьшением --- рю<овина вытягивается в длину и 
изгибается вверх. Численно выраженное соотношение высоты н длины 
создают представление об изменчивости рю<овины, оцпат->о эти величины 
обычно полностью не отражают харюпера изменчивости, а шпль поЕазы
nают на преобладающее развитие в одном И3 двух возможных направле
ШJЙ. Пределы индивидуальной измшiчивости в этих направлениях были 
установлены в результате измерений длины и высоты 54 Э I\З .  преИУIУ
щественно левых створоi< предположительно взрослых L.  zпaeanabarensis. 
Липлитуда изменчивости по длине заключена в пределах от 68 до 105 Аtм, 
по высоте от 53 до 96 мм, отношение высоты н длине меняется от 1 ,00 до-
0,66, составляя в среднем 0,78. 

Математический метод может дать представление об изменчивости 
в J\аних-либо определенных направлениях, но нам не представляется воз
можным отобразить этим способом всю нартиву изменчивости рановин 
описываемого вида, ибо нет ни одного морфологичеснаго признана среди 
100 энз. ,  ноторый бы бы.л идентичен хотя бы у двух ;шземпляров. Естест
венную •I<артину могут дать лишь целые серии изображений. 

Э н о л о г и ч е с н а я и з м е н ч и в о с т ь .  Типовая ноллекция L. praea
nabarensis происходит из алевритов и мешiозернистых алевритистых 
песнов нижнего волженого яруса Центрального Таймыра. Из гравелитов и 
грубозернистых несортированных глаунонитовых пеСI{ОВ нижнего волж
сr.:ого яруса из бассейна р. Апабара собраны устрицы, отличающиеся от  
типичных небальтими размерами, толстой раиовиной, грубой снульптурой, 
:мrшее развитым задним ирылом и более выпу1шой левой створкой. Срав
нительный анализ нолленций с учетом условий образования осадков, из 
ноторых они происходят, привел нас к выводу о том, что устрицы принад
лежат н одному виду - L. praeanabarensis, а различия в нонституции ра
новины вызваны разными условиями существования устриц. Место обита
нrrя типовой формы - мяrние грунты более споiшii:ных и глубоких вод, 
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в отличие от устриц бассейна р. Анабара, которые жили, по-видимому, на 
прибрелпим мелководье, в подвижной воде, на грубом субстрате. Эти 
пос.ледние устрицы отнесены нами к эiюлогичесRой морфе <шелкоnод-
наю> .  

Экологическал морфа << мелководнаю> 

Табл. XXXVIII, фиг. 4-6; табл. XXXIX, фиг. 1 

Т п п н ч н ы й э к  з е м п л л р: ИГГ, J\'2 '150/5'198, Хатаигекал впадпна, прит,щ 
р. Анабара, р. Средняя, нижний волжс1-шй ярус. 

Д н а г н о з. Раковина небольшая, грубая, толстостенная, левая сrвоrжа у}rеренно 
либо сильно выпуюrая, праван стnорка плосrшн. Края левой створни загнуты внутрь 
Форма изменчпnа. В большинстве своем раковины вытянуты в длину и изогнуты, 
как экземплнры из типоnой rшллекции. Часто встречаются уродлиnые левые створюr, 
иногда с сильным килем, ндущим от )fаi{ушки r' нилшему краю. Заднее ЩJЫловпднuе 
расширение присутстnует на всех левых створr<ах, но не <<распластанное», кю' у ти
пичных эrtземпляров, а <<сжатое» растинутое вдоль створки и наклоненное. н:онцен
трическпе знаки на Jrевой створке грубые. Главные признаюr те ще, что п у эr,зюшлл
роn из типовой ко:шекции, но грубее. 

С р а в н е н  и е. Вытяпутые в длнну, узюrе изогнутые раr<овпнт,т 
L.  pгaeanabaгensis сходны с неноторыми энземплярами L. anabaгensis Bo
dyl. (Бодылевский, 1949, стр. 157,  табл. 39, фиг. 5 ) . Все же самые узкпе 
L. pгaeanabaгensis имеют более широRую, особенно n нраевых частях, и ме
нее изогнутую рановину, а таюне обладают босrее илп менее хорошо раз
виты:и задним нрыловидным расширением. Отношение высоты к длпне 
no результатам измерений 54 экз. L. praeanabarensis составляет в сре,J;
нем 0,78, в то время, нан средняя величина этого же отношения по измо
ренным 49 энз. L. anabarensis Bodyl. равна 0,65. 

В отличие от Liostт·ea delta (Srnith) (ArkeJl, 1932, стр. 149 ,  таб:I. 16, 
фиг. 4 )  из нижнего нимериджа Англии и сходной с ней L. expansa Sow. 
( So\verby, 192 1 ,  т. 3 ,  стр.  65,  табл. 238, фиг. 1)  из портланда Англии, ра
новины L. praeanabarensis, r<ан правило, более узние и вытянутые в дли
ну, а редние энземпляры, сходные с английсRими видами, в отличие от 
последних обладают заднпм нрыловидным расширением. 

От L. osmana vVollemann ( 1900, табл. I ,  фиг. 5; табл. I I ,  фиг. 1 а, б )  
·описываемый вид отличается наличием заднего нрыловидного расшпре
ния, округленно-овальной формой раиовины и большими размерами. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч о н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с н а я  
х а  р а н т е р  и с т и к а .  Эта устрица очень часто встречается в алевритах 
и песчанистых алевритах по всему разрезу нижнего волженого ярусn па 
р. Дябана-Тари. Рановины равномерно распределены по мощности и про
.стиранию слоев, изменяется лишь их Rоличество в слоях. Двустворчатые 
энземпляры хорошей сохранности являются обычной находной. Отдель
ные створни ориентированы по-разному, но чаще выпунлостью вверх. Нет 
·сноплений рюшвин. Захоронение устриц происходило в слабо подвижной 
no)l:e на местах обитания, либо вблизи 'ОТ этих мест. Главными сопутст
вующпми формами в ориктоценозах являются прижизненно захоронен 
ные десмодонты, брахиоподы ( теребратули,ды) , астарты, ауцеллы, борей
онеr<тесы. 

На р .  Каменной L. praeanabarensis встречается почти во всех слоях 
нижнего волжского яруса ( зона Dorsoplanites maximus ) , причем она иног
да составляет основную массу фауны слоя. Осадки, вмещающие устриц, 
представлены в основном средне- и нрупнозернистыми неправильно и 
носослоистыми песнами, нервдно обогащенными гальной сланцев и нвар
ца. Rан правило, встречаются разрозненные створни, много битых рано
вин и устричной молоди. Ранушниюrnые песчани.ни в средней части раз
реза очень богаты устрицами различной сохранности и по-разному ориен
тированными. Захоронение рановин всегда происходило в подвижной воде 
яан в составе танатоценозов, таи и вблизи от мест обитания. 
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Главными сопутствующими 
астарты, модиолусы, митилусы, 
Оl�СИТОМЫ, ЦИПрИНЫ И ЛИМЫ. 

формами в 
брахиоподы, 

ориrпоценозах являются 
десмодонты, изогномоны, 

Экологическая морфа <шрибрежнаю> ,  найденная в гравелитах и 
глаукокитовых песr\ах в бассейне р. Анабара в отJrожениях прибрежного 
меш\оводья, была передана ав·юру Н. И. Шульгиной. 

О б р а  з ж и з н и. Все левые створюr L. praeanabarensis имеют paз
JШЧI-IOil nешrчины площад1<у прирастанин в области макушюi (Захаров, 
1963 ) . Большая величипа неиоторык площадоl< не оставляет сомнений 
в том, что устрица в течение всей жизни могла быть принреплепа I\ суб
.страту. На других створнах заметен лишь слабый рубец, rщторый не мог 
обеспечить прочного Сl<репления створю1 с субстратом в течение всей 
жпзни. По-видимому, n этом последнем с;тучае устрица отрывалась от 
места пртшрепления, либо вырывала из субстрата небольшие рю<овины, 
1\ 1-;оторым она прикреплялась в молодости: (в коллеiщюr есть левая створ
Юl, в пршvrанушечную часть наторой впаяна  рановш1а Oxytoma au.cta ) 
и затем JJежала на мягком грунте в течение вceii жпзнп. 

У с л о в и я о б и т а н и я.  L. praeanabarensis звритоппа п в определен
ных пределах эврибатна. Она жила на всех грунтах от алеврптов до гра
вешпов и от относитеJJьно глубоrиводных и затишных мест у приглубых 
берегов ( Центральный Таймыр) до мешиводных, глубоно проникающих 
заливов (Северный Таймыр) и прибрежных отнрытых участков (р. Ана
бар ) . Благодаря большой пластичности, устрица приспосабл.ивалась 1\ 
жизни в разлпчных условиях. Напрпмеr, наряду с астартами, устрицы 
одшrми пз первых заселили во время формирования зоны Dorsoplanites 
maxinшs морсi\ОЙ залив, сменивш'нй лагуну па Северном Таймыре (Басов, 
Захаров п др. ,  1965) . В течение всего времени существования залива об
мен водами с морем был затруднен, о чем свидетельствует бедность 
остатками головоногих и, возможно, пышное развитие бентоса, в особен
ности устриц, ноторые любят слегка опресненную воду. 

Устрицы, видимо, не образовывали плотных поселений вдоль при
глубого берега северного борта Хатаигекой впадины. Находни песноль
кик раковин на 1 .м2 площади являются с1шрое всего розультатом посмерт
ных СI\ОПЛений. В меш<оводном залпве на Северном Таймыре плотность 
уС'тричных поселений могла быть значитеJiьной, о чем можно догадывать
ся по массовым сноплениям рановпн, слегr<а персмещенных от мест оби
тания. Сросшиеся створrш устриц свидетельствуют о существовании мел
них баночек 

В бпоценозе с устрицами на Центральном Таймыре обитала, пример
но, та же фауна, что собрана в ориrпоценозах ( см. выше) , а танже фор
мы, селившисся на устрицах : аномии, мmанни, серпулы, орбиr<улоидеи 
и цементно-принреплявmиеся фораминиферы. О состnве устричных био
ценозов в заливе на Северном Таймыре судить трудно. По-видимому, 
в биоценоз·ах  преобладали б иссус.ные формы, способные протлnостоять 
<шерличному движению воды, а тю<же брахиоподы, двустворчатые энзеуi
пляры r<оторых в большом количестве захоронялись вместе с устрицюш 
после незначительного переноса .  

На с-еверном борту Хатюнекой впадины в рагами уст,риц могли быть 
головоногие, в особенности аммониты, большое количество рю<овин I\0 -
торых отмечается по всему разрезу на р .  Дябю<а-Тари. На Северном Тай
мыре существовали более благоприятные условия для жизни устриц, од
нако большая плотность поселения, видимо, небJiагоприятно отражалась 
на раз1витии популяции, о чем свидетельствуют преобладание рановин 
средней величины и снопления раковинок молодых устричек 

Копнурентами по м.естам поселеJГИя были различные .виды борейонек
тесов, а копнурентами по линии питания - разнообразные биссуспо-при-
креплявПiиеся моллюски. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижний волжский ярус п-ова Таймыр и Лено-Авабарской 
впадины. 

М а т е р  и а л. Оноло 150 целых рановин и створОI{ с реи Дябака-Тари 
и Каменной. Свыше 10 энз. эноморфы <<мелноводная» из бассейна р. Ава
бара (сборы В. В. Жунова 1959 г . ;  З.  В.  Осиповой 1962 г . ;  Н. А. Борщевой 
1963 г . ) . 

Liost1·ea anabarensis Bodylevsky ,  1 949 

Табл. XXXIX, фиг. 3; таб.11. XL, фиг. 4-5; табл. XLII, фиг. 4-5 

Ostrea (Liostrea) anabarensis: Бодылевский, 1949, стр. 157, табл. 39, фиг. 5; 19bl, 
стр. 97, табл. 49, фиг. ·186, 1953, стр. 111 ,  табл. 55, фиг. 220. 

Liostrea osmana: 1\рымJ·ольц, 1' 953, стр. 59, табл. 7, фиг. 24, 25 (non Ostrea osmana 
vVollemann, 1900, стр. 19, табл. J, фиг. 5, табл. 2, фиг. 1 ) ; Глазунова, 1960, стр. 1 72, 
таб.'l. 41, фиг. 6. 

Г о л о т и п. Ostrea (Liostrea) anabarensis Bodylevsky, 1949, стр. 157,  
т«бл. 39, фиг. 5, Хатангсная впадина ,  р. Анабар, верхний валанжин. Хра
юпся в музее Ленинграденога Горного института. 

Д и а г н о з. Раковина большая, сильно удлиненная, ую{ая, серповиr(
по-изогнутая. Передний конец суженный с острой повернутой I{Зади ма
кушкой. Позади макушеи имеется пологий выступ. 

О п и с а н и е .  Рановина большая, сильно удлиненная, узкая, серпо
видно-изогнутая, неравностворчатая: правая створка обычно слабо вогну
тая, либо плоеная, левая створ1ш слабо выпуRлая. 

Очертания створок изменчивы. Типичная форма имеет сплы1о вы
пунлый передний нрай, постепенно переходящий в слабо изогнутый ниж
ний I{рай. Задний нрай норотний, треугольно-округленный, либо прямо
угольно-онругленный. Верхний нрай вогнутый, иногда очертания его гру
бо параллельны очертаниям нижнего нрая. Позади макушни на верхнем 
нрае имеется пологий выступ пластинчатого строения. МанушRи малепь
юiе, заостренные прозогирные, не выступающие над замочным !{раем. 

Створни поирыты 5-7 нрупными ноiщентричесRими полосами, раа
деленными обычно сильными пережимами и мелкими неправильными 
концентричесюrми линиями нарастания. На левой створRе сн:ульптура 
ослаблена. ПлощадRа прирастания почти всегда присутствует оноло ма
н:ушRи левой створни. У типичной формы она небольшая. Встречаются 
экземпляры, прираставпiие при жизни почти всей створной. 

Замочная плащадна средней величины. Очертания ее изменчивы, 
чаще близки к паралЛ:елограмму. Ямка для связRи глубже на левой створ
ке и имеет форму изогнутого треугольпина. 

Внутренняя поверхность ·створоR гладная, левая створR•а более вогнута 
в верхней части, правая створка плоеная, либо слабо вогнутая. Н'рая левой 
створки нескольно загнуты внутрь полости раковины. Отпечатки мусRу
Jюв замынателей крупные, расположены в месте наибольшего изгиба 
створок 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь .  На ранних стадиях развптия. 
при высоте от 15 до 30 .мм и длине от 16 до 35 .мм, рановина, нан правило, 
овальная, реже онруглая. С возрастом раковина относительно удлиняетсн,. 
а при высоте от 60 до 80 .мм и длине от 90 до 120 .мм средняя величина 
отношения В/ Д, вычисленная по 49 измерениям левых створоR, равна 0,65. 
Наряду с относительным удлинением с возрастом рановина, RaR прави
ло, изгибается. 

И н д и в и д у а л ь  н а я и з м е н ч и в о с т ь. РаRовшrы этого вида 
чрезвычайно сильно изменчивы в форме и в очертаниях. Эту изменчи
вость лишь отчасти можно отобразить, измерив длину и высоту взрослых 
раRовин и вычислив отношение этих величин. Например, сильно изменчи-
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Возрастные измерения (•lевые створки из одного слон) 
-

Кол:1 . ,N, 1 Местонахоащенпе 1 д в Bn В( Д Bn/B 

150/3712 Хатаганекая 1 5 , 40 1 5 , 40 1 2 , 50 1 , 00 0 , 81  
впадина, р .  Бо- 32, 90 29 , 00 13 , 05 0 , 88 0 , 45 
ярка, берриас. 53 , 00 41 , 25 13 , 05 0 , 78 0 , 32 

70, 70 51 , 00 1 2 , 30 о ,  72 0 , 24 
87 , 15 62 , 35 9 , 35 0 , 71 о ,  1 5  

106 , 25 70 , 00 6 , ()0 0 , 66 о ,  10 

150/3710 То же 1 9 , 30 1 6 , 70 9 , 60 0 , 87 0 , 57 
31 , 00 25 , 25 '12 , 15  0 , 81 0 , 49 
49 , 00 33 , 35 1 3 , 05 0 , 68 0 , 40 
69 , 00 46 , 20 1 2 , 40 0 , 67 0 , 27 
79 ,45 50 , 75 9 , 65 0 , 72 0 , 19 

100 , 50 6 1 , 10 6 , 80 0 , 6 1  о ,  1 2  

1 50/371 8  Т о  же 24 , 15 23 , 50 1 2 , 80 0 , 98 0 , 54 
32 , 55 30 , 40 14 , 05 0 , 94 0 , 46 
42 , 85 40 , 50 1 4 , 40 0 , 95 0 , 36 
55,25 46 , 40 14 , 1 5  0 , 84 0 , 3 1  
61 , 20 55 , 60 1 3 , 1 5  0 , 91 0 , 24 
79 , 80 64 , 65 10 , 90 0 , 81 о ,  17  
89 , 00 7 1 , 85 8 , 50 0 , 81  0 , 12 

150/3714 То же 1 7 , 60 1 8 , 40 10 , 90 1 , 04 0 , 59 
32 , 70 28 , 70 1 1 , 25 0 , 88 0 , 39 
48 ,30 39 , 45 10 , 15 0 , 82 0 , 26 
64 , 65 47 , 80 9 , 25 0 , 74 о ,  1 9  
76 , 50 59 , 00 7 , 80 0 , 77 0 , 13 
88 , 25 66 , 85 4 , 50 0 , 76 0 , 07 
98 , 30 7 3 , 00 о ,  74 

150/371 1 То же 23 , 35 21 , 60 10 , 70 0 , 93 0 , 50 
41 , 45 33 , 50 1 1 , 90 0 , 81  0 , 36 
56 , 50 41 ' 10 12 , 25 0 , 73 0 , 30 
70 , 80 47 ' 10 1 1 , 35 0 , 60 0 , 24 
94 , 00 62 , 70 9 ,40 0 , 67 0 , 1 5  

1 1 1 , 75 67 , 40 6 , 65 0 , 60 о ,  10 

1 50/3715 То же 21 , 40 20 , 00 1 5 , 20 0 , 54 0 , 76 
38 , 90 35 , 10 16 , 65 0 , 90 0 , 47 
57 , 40 47 , 85 '17 '  10 0 , 83 0 , 36 
72 , 65 52 , 40 16 ,00 0 , 72 0 , 31 
90 , 00 65 , 00 13 , 10 0 , 72 0 , 20 

1 1 3 , 80 74 , 70 8 , 65 0 , 66 о ,  1 2  

ва форма заднего нрая, rю:юрый то  оттянут, заострен и изогнут вверх, то 
широко ОJ{руглен и почти прямой, что нельзя отразить измерением уr{а
занных параметров, 

Для изуче-ния пзменчиности в двух направлениях было произведено 
измерение 49 эr<з. из однофациальных отложе-ний берриаса и валанжина. 
Попьпна построения вариационных рядов по длине, высо1•е и соотноше
нию не дала положительных результатов по причипе, по-видимо�rу, �raJroro ь:олпчества измеренпй, либо, r<акого-то дефеr<т.а выбортш. Исследования ограничились вычислением средних величин, I<оторые равны: 
Дер. = 100 мм, Вер. = 65 ММ, В/Д = 0,65. 

Наблюдения над формой раиовины и шющадной прирастанин уназы
вают на прямую зависимость между величиной площадr<и прирастанин и 
аиругленностью рановины. 

С р а в н е н  и е.  L. anabarensis, благодаря оригинальной рановине, лег
но отличаетсн от описанных в литературс видов. Немногие удлиненные 
п изогнутые раr<овины �- praeanabarensis внешне напоминают представи-
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те.тtей описываемого вида, у которого однюю отсутствует заднее нрыло, 
а задний н рай широний и онругленный. От L. osmana \Л,Т ollemann ( 1900, 
стр. 1 9, табл. I, фиг. 5, табл. 2, фиг. 1 ) , с юнорой некоторые авторы сме
шивали L. anabarensis, последний вид отличается сильно удлиненной уз
Rой, серповидно-изогнутой рю<овиной, J{Оторая во взрослом состоянии 
влвое нрупнее L. osmana. 

Верхнемеловая L. tarclensis (Stanton) ( 1 90 1 ,  стр. 1 1 ,  табл. I, фиг. 1 -
2 ,  табл. 2 ,  фиг. 1 - 2 )  и з  Патагонии отдаленно напо11шнает описываемый 
вид. L. anabarensis отличается более ую<ай рановиной. хараRтером изогну
тости створо.h, суженньп.-r передним и задним краями, более тоiп;ой рако
впной. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о п о м и ч е с н а я  
х а р  а R т е р  и с т и R а. АнабарсRая устрица очень тироно распространена 
в отложениях неонома вдоль южного борта Хатаигекой впадины от 
р.  Хеты на западе до р. Анабара на востоке, известна из отложений того 
же возраста в 3ападно-Сибирсной низменности и на восточном склоне 
Северного Урала. Рановины в большом ноличестве встречаются в мелно-
3ернистых песнах с прпмесью алевритового материалсt, часто встречаются 
в мелнозернистых песRах, реже в алевритах, очень редRо в глинистых 
алевритах и среднезернистых песнах и отсутствуют в глинах. По харю;
теру захоронения рановин можно выделить те же три главных тппа захо
ронений, ноторые уназаны для Camptonectes (Boreionectes) imperialis 
asiaticus. Следует лишь учесть, что рановина описываемой устрпцы более 
устойчива н переносу, чем раиовина борейонентеса, поэтому вероятность 
встречи захороненных на  месте обитания устриц при прочих равных ус 
ловпях будет больше, чем пентеиов. Может быть, именно это обстоятель
ство является причиной того, что нет линз ранушнина, состоящих толыш 
из устриц, что устрицы в ранушнинах присутствуют вместе с рановинюш 
;::tругих моллюснов и что в сноплениях из рановин борейовентесов не всег
да встречаются устрицы. Главными сопутствующими формами в ракушни
новых сноплениях являются те же, что и в оринтоцеиозах первого типа 
С. (В.) imperialis asiaticus. В слоях с равномерно рассеянными по мощно
сти и простиранию рановинами устриц чаще других встречаются модио
лусы, борейонентесы, таинредии ( ? ) , ауцеллы, циприны, ОI{Ситомы, астар
ты, нунулеи. С рановинами устриц, не претерпевшими после смерти пере
носа или незначительно перемещенными, найдены модиолусы, циприны, 
борейонентесы, нунулеи, астарты, <"яомии и серпулы. 

О б р а з ж и з  н и. Подавляющее большинство рановин имеет очень 
маленьний рубец прирастанин на манушие левой створни, ноторый обес
печивал принрепление устриц н субстрату лишь на ранних стадиях раз
внтия. В дальнейшем ранавина лежала на вьшунлой створне. Края многих 
левых створок слегна завернуты для защиты тела моллюсна от попадания 
донного ила и песчинок Неноторые устрицы, в особенности те, ноторые 
селились на рюювинах борейонентесов и устриц, м-огли всю жизнь оста
ваться принрепленными. 

У с л о в и я о б и т а н и я.  Анабарсная устрица селилась на всех типах 
грунтов за иснлючением глинистого и, по-видимому, подвижных средне
зернистых песнов. Благоприятными для ее жизни являлись мелиозерни
стые песчаные грунты с примесью алевритового материала и детрита из 
рановин и хорошая аэрация. Местами поселения были широние, возмож
но, холмистые ::тодводные раковины с небольшими и умеренными глубина
ми, но устрица могла селиться и жить на относительном мелноводье, при 
этом рановина ее изменялась: унорачивалась и уменьшалась. Таного типа 
ра1швины найдены в мелнозернистых глаунонитовых песках с лпнзами 
ранушлинов на р. Хете в отложениях берриаса. Возможно, что эта устри
ца должна рассматриваться нан особая энологичесная морфа, но в нашем 
распоряжении для подобного вывода недостаточно материала. 
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Подвижная вода благоприятствовала жизни устриц, раковинами ко
торых обогащены слои глау.конитовых пород над плосrшстями размывоn. 
Устрицы в этих слоях передко несут следы лишь незначительного пере
носа. 

Слои, содержащие захороненные на местах жизни р<шовины, хорошо 
выдержаны на больших площадях. 

Густота посtшонпй устриц была различной и достигала, nидимо, 
бо.тrьmой плотности, до несноJrьюrх особей на 1 .м2 ДЕ:Н. В биоценозе с 
устрицами жили двустворчатые моллюсни, перечисленные выше из орик
тоценозов, ноторые были образованы рановинами, захороненнымп вблизи 
мест обитания 11-rоллюснов. Нообхо,:�;имо лишь отметить, что в тех случаях, 
�>огда борейсиентесы жили совместно с устрицами, посJrодш-rе в количест
всtшом отношении явно уступали первым. На взрослых устрицах, преиыу
щоственно после их смерти селились молоJJ,ые устрицы, аномип, серпули
ды, мшанки и одноилеточные водоросли. 

ГJiавными конкурентами по местам поселения были борейонектесы, 
а по линии питания, нроме того, многие биссусные формы. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф п ч е с I{ о е р а с п р о
с т р а и е н п е .  Берриас - нижний готерив севера Сибирн, ваJiанжпн 3а
падно-Сибирсной низмеrпrости и северного Урала. 

М а т е р  и а л. Свыше 100 энз. с per{ Боярюr п Большой Роианихи. 

Liostrea cucurblta 1 Zakhю·o,т, sp. nov. 

Табл. XLI, фиг. 1-2; табл. XLII, фиг. 1 

Г о л о т и n. Музей ИГГ, .N� 150/5 188, Хатангсr.;ая впадина, р. Боярна, 
нпжний валанжин. 

Д и а г н о з. Рановина большая, толстостен на я ,  груш"евидная n очер
Тilнип, высоr{аЯ. Плащадна прпрастания болы па п .  

О n  и с а н и е. Рановина нрупная, прямая, почти равносторонняя, из
менчивых очертаний : субпрямоугольная, грушевпдная, трапециеuпдная, 
субквадратная, онругленная, обычно более высокая, чем длинная. Прпма
кушечная часть .суженная, усеченная. Мануmни недифференцированные. 

Створrш неровные, в особенности левые, прираставшие при жизни 
устрицы поирыты грубыми неправильными толстоnJiастинчатыми нон
центричесними знаками. Плащадна прирастанин большая, часто занимает 
более половины левой створки. Замочная площадна, нан правило, боль
шая, сильно изменчивой формы, от треугольной до вытянутой узнай 
прямоугольной. Ямка для связrш неглубоr{ая. Внутренняя полость ровная, 

Размеры (правые створки) ,  .�t.lt 

.1\олЗI. N• Местонахождение д в В/Д 

150/5188 Хатангскан впадина, р . Б о- 96 , 50 123 , 80 0 , 78 
голотип ярка, нижний валанжи,н 

1 50/5189 То же 88 , 00 97 , 90 0 , 90 

15U/5190 >> )} 109 , 20 104 , 80) 1 , 05 

углубленная вдоль переднего и нижнего нраев. Отпечатни муснулов замы
нателей нрупные, онругленные, немного смещены от центра н заднему 
н раю. 

1 Cucurblta (лат.) - колба. 

1 11  



Рановина толстостенная, толстопластинчатая. 
И н д и в и д у а л ь  н а я и з м е н ч и в о с т ь. Среди 20 энз. этого вида, 

собранных из одного слоя, нет двух идентичных. Левая, прираставшал 
створr'а чаще всего бесформенная, нередко уродливая, очень толстая, 
многослойная. О разнообразии очертаний правых створон говорилось n 
описании. Изменчивости подвержены все призню{и вида. Хар:штерной 
надо считать форму, у которой высота больше длины. 

С р а в н е н  и е .  Новый вид чрезвычайно близоr{ к группе L. delta -
L. expansa, с которой, по-видимому, связан генетически 

От типичной L. delta ( Smith) (Arkell, 1 932, стр. 149, табл. 16, фиг. 4 )  
L.  cucurЬita отличается прямой, почти равносторонней раковиной, леот
тянутым или слабо выпуклым задним нраем и более широким верхюш 
краем. 

От L. expansa ( Sovverby) ( 1821 ,  стр. 65, табл. 238, фиг. 1 )  описывае
мый вид отличается, нан правило, более высоrшй раковиной и широким 
верхним нраем. В нолленции автора имеются энземпляры, почти не отли
чимые от уr{азанного изображения Соверби. 

В неономе Западной Европы н новому виду очень близна L. leymerii 
Deshayes (OrЬig·ny, 1843- 1847, стр. 704, 'liабл. 469, фиг. 1 -3) . Рановина 
L. cucurЬita sp. nov. более нрупная и отнооительно расширенная вверху. 

Ф а ц и ·а л ь  н а я п р  и у р· о ч е н н о с т ь и т •а ф о н ·О м и ч е с н а я х а
р а н т е р и с т и н а .  Встречена тольно в одном случае мелнозернистого 
ГJ!аунонитового песка нижнего валанжина на р. Боярне. Очень хараr{тер
ны грозди из неснольких сросшихся раrшвин. Отдельные створюr и целые 
экземпляры попадаются, примерно, в равном ноличестве. Онаменелости 
гнездообразно рассеяны по слою. Захоронение фауны происходило, ви
димо, при переменнам режиме придонных вод. Колбавидная устрица за
хоронялась на местах обитания, ;т:rибо вблизи от этих мест. Ориrпоценозы 
богаты разнообразной фауной: борейонентесы, анабарсr{ая устрица, ци
пртшы, пинны, модиолы, плевромии, ауцеллы, грифеи, нрупные теребра
тули::rы, белемниты, аммониты. 

О б р а  з ж и з н и. Прочно принреплялась н другим устрицам большей 
"lастью левой створни в течение всей жизни. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Благоприятными для жизни были мелr\о
посчаные грунты на небольшой глубине в условиях образования глауно
нита. Устрица селилась мелними баночнами по несi{ОЛЫ\У энземшшров в 
rщлцоii, но могла образовывать и более нруuные банки. Возможными со
жителями в биоценозе были борейонентесы, пинны, плевромии, ципрп
ны, ауцеллы, брахнаподы и мелкие грифеи. Многие раr\овины иссверлены 
химическим точильщином ( Gastrochaena? ) и одноклеточными J:юдоросля
ми. При масоовых поселениях точильщинов, ногда разрушалась большан 
часть рановины, точильщюнr наносили вред устрицам. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний валанжин Хатаигекой впадины. 

l\1 а т е р  и а л. Более 20 энз. с р.  Боярки. 

Liostrea plastica (Traпtschold ) ,  1860 

Табл. XXX:\! I I, фиг. 4, табл. XXXVIII,  фиг. 2 

Ostгea ventilabгum: Fischer de Waldl1eim, 1 830-·1837, стр. 133, табл. 46, фиг. 5 
(non Goldfuss, 1836, стр. '13, табл. 76, фиг. 4) . 

Ostrea duriuscula: RouiШet· ot Vosinsky, 1847, стр. 436, 1846, табл. Е, фиг. 9; 1848, 
табл. II ,  фиг. 45 (non Phillips, 1829) . 

Ostгea plastica: Trautsclшld, 1860, стр. 339; Eichwald, 1865-1868, стр. 376; Гера
спмоn, 1955, стр. 125, табл. 27, фпг. 6-13; Бодылевсюrй п Шульгина, 1958, стр. 67, 
табJr. 17, фиг. 1 1 .  

Ostгea undulata: Eichwald, 1865-1868, стр. 378, табл. ta ,  фиг. 2-3. 
Ostua fornix: Eich\vald, 1865-1868, стр. 372, табсr. 19, фиг. 4. 
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Ostrea bononiae: Sauvage et Rigaux, 187 1, стр. 254; 1872, стр. 175, табл. 10, фиг. 3; 
Loriol, 1874-187'5, стр. 212, табл. ·�3, фиг. 9, табл. 24, фю·. 1б; Spath, 193<6, стр. d.02, 
табл. 39, фиг. 10-'12, табл. 49, фиг. 6. 

Ostrea matronensis: LorioJ, 1872, стр. 396, табл. 23, фиг. 5-7. 
Пstrea sp. inde t. : Spath, 1935, стр. 54, табл. 9, фиг. 6, табл. 10, фиг. 4. 
Liostrea (Liostrea) p lastica: vVellnhofer, 1964, стр. 48, табл. 2, фиг. 21-22; табл. 3, 

фиг. 1. 

л е I\ т о т и п. Ostrea ventilabrum Fischer· cle vValdheim, 1830- 1837, 
стр. 133, табл. 46, фиг. 5, Москва, Мне'Вники ( ? ) , нижний во . .лжекий ярус. 

Д и а г н о з. Рющвина средней величины, форма и очертание опреде
ляются характером субстрата, к I<оторому устрица прю<реплялась : в пуп
ках аммонитов форма округленная, на плос1шх предметах вытянутая в 
высоту, почти равносторонняя, маБуШ1<а субцентральная. 

О п и с а н и е. Раковина небольтая или средней величины, сильно 
неравностворчатая, почти равносторонняя. Форма сильно изменчива и за
висит от характера поверхности субстрата, к наторому прикреплялась 
левая створка. Раковины, приросшие 1\ nупнам аммонитов, округленные. 
Раковины, приросшие к плоским предметам ( створнам I sognomon) ,  вытя
нутые в высоту, суженные у макушек 

Левые створки, прираставшие к пупкам аммонитов, имеют форму 
слепков с этих пупков. Если створна прирастала I\ выпуrшой или плосr\ОЙ 
ровной поверхности, то становилась соответетвенно вогнутой или плоской. 
Типичной формой следует считать ту, I\оторая прирастала и свободно раз
вивалась на ровной поверхности субстрата. Эта форма вытннута в высо
ту, имеет слабо вогнутую, либо плоскую левую створку, со следами отра
женной снульптуры субстрата. Правая створка умеренно выпутшая, мю\
симальная выпун:лость проходит посредине наибольшей высоты створки 
от манушки н нижнему нраю. Створка ПОI\рыта слабыми концентричесни
ми знаками роста. Негативная скульптура Jiевой створки обычно не отра
жена на правой, либо заметна в сильно ослабJiенном виде. Рю\овипа суже
на 1в верхней части. Мю\уШJ\И маленькие. На левой створRе макушRа не
дифференцированная, на правой створi\е слабо выдается и повернута 
кзади. Замочный край очень коротi\ИЙ. Впередн и позади Mai\YШei\ [rасть 
створки вблизи замочного Rрая уплощенная наподобие уптюс Отпечатюr 
мускулов замынателей средней величины, оnальные, вытянутые в высоту. 
Раковинный слой тонний. 

Разли<шые асnеRты индивидуалыюй изменчивости описываемого вида 
рn.ссматривались многими авторами ( см. синонимику) . Харю\тер измен
чивости определяется образом жизни этой устрицы, Iюторал часто при
креплялась к раRовинам аммонитов. В завиенмости от J�.rccтa прикрепле
ния тoi'r ИJIИ иной особи модифицироваJiась ее раношша ( Герасимов, 1955, 
стр. 126) . Типичную для вида рю\овину имеют энземпляры, прикрепляв·
шиеся к плоскому субстрату. 

С р а в н е н  и е. L. plastica встречается совместно с L. della ( Smith) , 
от которой легно отJiичается небольшой вытянутой в высоту прямой тон
ной рановиной, нередно приирепленной н пуш\ам аммонитов. 

3 а м е ч  а н и е. В качестве Jiеi\тотитта мы п редлагаем ЭI\земпляр, изоб
раженны й Ф.ишерО'М ( Fischer de vValdheim, 1830- 1837) на том основ,а
нии, что это самое раннее из указанных Траутшольдом (Tl'IOitschold., 
1860) изображение L. plastica, нотарое в СОLiетыrии с описанием Траут
шоJiьда впоJiне создает представление о виде. По мнению П. А .  Герасимо
ва (шrчпое сообщение ) ,- превосходного знатона мезозойсних 01\ам:енело
стсй Руссной ПJiатформы, изображенные н работах Фишера и Рулье 
( Roпill.iOI' et Vosinsky, 1846-1848) устрпцы происходят несомненно из 
района Моеивы (вероятно из Мневюшоn) из i\оны JJorsoplanites 
panderi нижнего волженого яруса. В Подмосi\овье этот вид встречается 
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исключительно в названной зоне. В кимеридже L. plastica попадается го
раздо реже. 

L. plastica не единственный вид устриц, селившийся на аммонитах. 
L. irreg·ularis из рэта-лейаса Западной Европы также норедко поселялась 
на аммонитах (Schiifle, 1929, стр. 80) . Эти виды образуют конвергентные 
формы. 

Ф а  ц и а л ь  н а я п р  и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н  о м и ч е с  к а я х а
р а к т е р  и с т и н а .  Наход1ш описываемой устрицы приурочены к глауко
нитовым мешщзернистым очень богатым фауной песl\аМ нижнего киме
риджа на р .  Левой Боярке. Несмотря на захоронение в очень подвижноlr 
воде, почти все раиовины с двумя створнами, что объясняется не тольно 
евоеобразным положением бо.льшинства устриц в пупках аммонитов, но и, 
видимо, сильным Сl\реплением створок 

В орю\тоценозах вместе с L. plastica встречается весь комплене фау
ны, сопутствующий Camptonectes (Boreionectes) broenlundi .. 

О б р а  з ж и з н и. Пр1шреплялась большей частью, либо всей левой 
створкой к твердому субстрату, в основном, к пупкам аммонитов: Amoe
boceras и Rasenia. Нельзя однозначно ответить на вопрос, при жизни или 
после смерти хозяина селились личюши устриц. Ны\оторые взрослые 
устрицы, бесспорно, жили на пустых рановинах. В ноллекции имеется 
таюке средней величины энземпляр Rasenia, в обоих пупнах ноторого си
дят довольно нрупные L. plastica. Рановины устриц одпнююво хорошей 
сохранности, что наводпт на мысль об одновременном паселеппп устриц, 
вероятно, при жизни аммонита. В далыrейшем, по мере роста устриц, их 
раиовины снижали плавучесть аммоюrта, 1\Оторый, возможно, был вынуж
ден ползать по дну до момента гибели в прибрежной полосе. 

Нрикмей ( Crickmay, 1964) , изучавший североамерикансr\их леii асо
вых устриц, также прираставших 1\ пупнам аммонитов, предполагает, 
что лилию{И устриц принрепляли·сь н плавающи;м амнонитам и росли 
на них. 

У с л о в и я о б и т а п и я. Пластичная устрица известна почти повсе
местно из отложений верхов верхней юры бореальной области. Зюшюче
ни:е о ее видовой принадлежности основывается в основном на образе 
жизни устрицы. Являются ли в действительностп описанные в литерату
ре устрицы одним видом или опи относятся I\ разным впдам, остается 
неясным. Биологпчесние особенности соnрс211енных устриц таковы, что 
отдельные виды их имеют пебольшие ареалы распрострапенпя ( Ге1шер, 
Осипова, Бельсная, 1962) . Этот фант ;:r,олжен быть учтен при пзученип 
древних устриц. В то же время нужно принять во внимание отмече-нную 
выше возможность расселения пластичной устрицы при помощи аммони
тов, 1\Оторые были антивным:и пловцамп. В раннеr-:имериджсном море 
ХатангСI{Ой впадины L. plastica жпла в п рибрежной зоне оп<рытого �rоря. 
Местообитание устрицы могло меняться и определялось местом жиа
ни аммонита. Отсутствие на раиовинах следов точения и приярепленил 
других беспозвоночных - Jrишнее свидетельство постояиного <шер()дви
жения» устриц вместе с аммонитами. В смысле питания устрица находи
Jrась в иснлючительно выгодных условпях. 

Г е о л о г и ч е с r< и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с r{ о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Нюнний нимеридж - нижпи}r волжсн::ий ярус севера Си
бири и Гренландии, нижний волжс1шй ярус Северного Урала, верхнпii ни
меридж - нижний волжсiшй ярус Руссной платформы, портланд Фран
ции, средний титон ФРГ. 

М а т е р  и а л. Свыше 10  ЭI\З. хорошей сохранности с р. Левой Бояр1'и 
(нижний нимеридж) .  
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ПОДСЕМЕЙСТВО GRYPHAEINAE VIALOV , 1936 

Р о д Gryphaea Lamю·ck, 1801 
Т и п  о в о й  в и д :  G. arcuata Lamank, 1801 ,  лейас , Франция . 

Gryphaea borealis Zakharov, sp. nov. 
Табл. XL, фиг. 3, 6 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, N2 150/5194, Хатангсr\ал впадИJiа, р. Боярка, 
нижний валанжин. 

О п  и с а п и е. Ран:овина маленькая, треугольная. Левая, прирастаю
щая створка сильно выпуiшал, правая створна вогнутая, либо плосковог
нутал. На правой створке от манушкп вдоль задне-верхнего края в сторо
ну задне-нпжнего края nроходит борозда , отсекающая от створки вынун
лае крыло. Благодаря больШой площадr\е прирастанин мю\ушrш усечен
ные, уплощенн ые , не выступающие над зюючным l{ раем. Рюшвина почти 
гJrэ.дная, еле заметны невооруженным глазом частые нон центрические 
линии нарастания. 

Замочная nJющадrш небольшая, треугольная, изогнутая нзади, покры
та поперечны ми штрпхами. ЯJVша для сnязюr углублеrшая.  

3 а м е ч  а н и е. В пашем распоряженин всего J r и  ш ь  два ЭI\зсмпляра 
Gryphaea Ьorealis sp. nov., ноторые не дают исчерпывающего представле - 
ния о виде. Судя по большим, хорошо сохранившимен штощадкам прира
стания, оба энземпляра былп прю\реплены I\ субстрату, что наводит на 
мысль о принадлежности этих рановш-r молодым особям вида. Своей боль� 
шой площадной прирастанин описьшаеиая грифея напоминает верхне
I>Iеловую G. vesicularis (Lamarck ) ,  пеrшторые изображения I\оторой ( So
Wf'rby, 1823, т. 4, стр. 127, табл. 392, G. rг:lobosa) сходны с нашим видом . 

Г е о л о г и ч е с н и :ii в о з р а с т п г с о г р а ф и ч е с J\ о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Нижнп{[ валаююш Хатангскоii вп адины 

· 

М а т е р и а л. Две целые ранавины с р. Боярни . 

G1·yphaea s p .  
Табл. XXXVII, фиr. 3 

О n и с а н п е. В r�олленции: имеется только одна левая створi\а, уз-
иая, высоная, сильно пзогнутая (выпуюrая) , равносторонняя ; обе стороны 
почтп симметричны. Рановпна постепенно расширяется ю-шзу. Манушна 
спльно выпунла я, завернутая внутрь , вершшта ее обломана. Створrш по 
нрыта 7-8 широними нонцентричесюпш полосами, раздслепнымн пере
жимами и очень многочислепнымп тесно расположенными п тш-шими l{ОН
центричесюпш знаками. 

С р а в н е н и е. В низах верхней юры Европы шнроrш распространена 
С. dilatata So,veгby, от rиторой описываеуJая: фориа uтличается уз1юй вы
СОI\ОЙ равносторонней и сильно выпуiшой небольшой левой створной . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т п г с о г р а ф п ч е с I\ о с р а с п р о
с т р а н  е н и с. Нижнпii волжсrпrй ярус Хатап rСI{О([ впадины. 

М а т е р  и а л. Одна левая створна из басссiiпа р. Апабара (р. Хадыга) .  
Сборы 3. В.  Осипоnой ( 1 962 г . ) . 

Н А Д С Е М Е Й  С Т В О A N OMIACEA 

С Е М Е Й С Т В О  A NOMIIDAE GRAY , 184.0 

Р о д  Anmnia Linne, 1 758 
Т и п  о в о й  в и д. Ostrea ephippium J__,inнб, 1 758, современный , Среди

земное море . 
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Anomia spathi 1 Zakharov, sp. nov. 

Табл. XLI, фиг. 3; табл. XLI I ,  фиг. 2-3 

Placunopsis aff. lycetti: Spath, ·1936, стр. 109, табл. 42, фиг. 13. 

Г о л о т и п. Музей ИГГ,  150/914, п-ов Таймыр, р. Дябака-Тари, ниж
ний волжский ярус. 

Д и а г н о з. Раковина округленно-прямоугольная с длинным замоч
ным краем и выступающей макушкой. Ребра многочисленные (свыше 
150 по краю) , неправиль.ные, тесно расположенные, волнистые. 

О п и с а н и е. Раковина среднего для рода размера, почти равносто
ронняя, субпрямоугольная, либо округленная. Передний и задний края 
слабо изогнутые, субпрямоугольные и соединяются со слабо изогнутым 
нижним краем посредством сильно изогнутых дуг. 

Левая створка слабо выпуклая в средне-верхней части. Степень вы
пуклости зависит от выпуклости предмета, к которому прикреплялась пра
вая створка. Края раковины, не прикрепленные к субстрату, приподняты 
над ним. Макупmа центральная, плоская, либо слабо выпуклая, не высту
пающая, либо слегка выступающая. Поверхность покрыта многочисленны
ми 160- 170 тонкими густо расположенными, округленными, веерообраз
но расходящимиен от макушки, пепранильными, слегка воJшистыми, 
дпхотомирующими и интеркалирующими радиальными ребрами. У ма
нушки ребра очень тонкие, по мере приближения к краям расширяются п 
становятся более сильными. Межреберные промежутюr гораздо уже ре
бер. Кроме ребер, присутствуют неправильные нонцентрические морщи
ны и пережимы. Иногда на ребрах наблюдается чешуйqатость. 

Правая створка чаще всего плотно прилегает к поверхности субстра
та, поэтому в редких случаях доступна для наблюдения. Створка вогну
тая, тонкая, гладкая. Ребрышки покрывают лишь ту ое часть, :которая не 
соприкасается с субстратом. В переднем верхнем углу расположено круп
ное субтреугольное отверстие для выхода обызвествленного биссуса. 

Замочный край почти прямой, длинный. На ядрах хорошо видны ок
ругленные в очертаниях слепни отпечатков мусиулов замыкателей и маи-
тийной линии. 

Размеры, .м .м 

Rолл. J\1'• Ме�тонахон;дение д в В !д дзн 1 дзщд 

150/914 П-ов Тай,Iыр, Хатанг- 40 , 90 35, 10 0 , 86 23 , 00 0 , 51  
голотип екая впадина, нижний 

волжский ярус 
1 50/1476 То же 42 , 00 44 , 50 1 , 06 26 , 50 0 , 63 
1 50/676 }) )) 38 , 15 38 , 30 1 , 00 22 , 10? 0 , 58 
150/1276 }) 33 , 10 27 , 25? 0 , 82 

И з  м е н ч и в о с т ь. Форма рюювины зависит от хараr{тера субстрат<! 
и условий роста. Описание вида основано на хорошо Сохранившихея об
разцах без следов стесненного роста, приирепленных I{ створнам крупных 
Camptonectes (Boreionectes) breviauris. Эти экземпляры, свободно разви
вавшиеся на широкой ровной поверхности, по-видимому, наиболее близки 
1{ типичным. 

С р а в н ен и е. Новый вид, несомненно, близон к Placunopsis lycetti Lo
riol ( 1875, стр. 385, табл. 25, фиг. 9 )  и отличается более прямоугольными 
очертаниями, относительно большей длиной замочного края и менее пра
вильными ребрами, на что указывал Спэт (Spath, 1936, стр. 109 ) .  

1 Вид назван в честь Л. Опзта. 
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Placunopsis radiata (Pbillips )  (Arkell, 1929, стр. 49, табл. 3, фиг. 4, 5 )  
из  сНижнего I{Имериджа Англии неотличим от  южоторых, правда непол
ностью сохраниnшихся, экземпляров нашего вида. Возможно, что в данном. 
случае имеет место гомеоморфия, Tai{ как наш вид принадлежит, несом
ненно, I< Anomia в то время, как Арi{елл отрицает присутствие отверстия 
на правых створках описанных им Эl{ЗемпJшров и на этом основании отно
сит их н роду Placunopsis. 

Очень похож наш вид на Anomia columЬina Crickmay ( 1930, 
стр. 53, табл. 14, фиг. 4 --5 )  из I{елловея Британсi{ОЙ :Колумбии, ОДНаi{О 
этот вид ближе стоит н Placunopsis radiata (Phill. ) .  А .  spathi более ОI<руг
;;rенная, с более длинным замочным !{раем и правильными сильными ради
альными ребрами. 

От А. orЬiculina Buvignier ( 1852, стр . 26, табл. 20, фиг. 14-15)  опи
сываемый вид отличается субнвадратными очертаниями и гораздо более 
сильными сплошными радиальными ребрами. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний волжсний ярус Таймыра и портланд Гренландии. 

М а т е р  и а л. 13 целых рановин и отдельные створни хорошей сохран
ности с р. Дябана-Тари. 

Anomia aff.  supгajurensis Buvignier , 1852 

Табл. XLII, фиг. 6 

О п  и с а н и е. Раковина небольшая, равносторонняя, ОI{ругленно-оваль
ная, ШlОСiш:выпуi{Лая, тонхая. Очертания створон непостоянны. Наиболее 
распространены удлиненно-овальные. Mai{YШI{a маленьн:ая, плоеная, не 
выступающая над замочнЬiм нраем. Поверхность ПОIЧJЫта редними силь
ными I<онцентричесними пережимами и тонними линиями нарастания. 

С р а в н е н  и е. От наиболее близi{ОГО но форме ранавины вида А. sup
rajurensis Buvignier ( 1852, Atlas, табл. 20, фиг. 25-27 ) из портланда 
Франции описываемая форма отличается уnлощенной овальной рановиной 
и расположением манушек на линии замочного нрая. 

От А. laevigata Sowerby (Orblgny, 1843- 1847, стр. 755, табл. 489, 
фиг. 4-6)  из неоiшма Западной Европы наш вид отличается положением 
макушен на линии замочного нрая и почти гладi\ОЙ менее ОI{ругленной ра
ковиной. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Берриас Хатаигекой впадины. 

М а т е р  и а л. О1шло 10 ЭI{З. с р. Боярни. 

Н А Д С Е М Е Й  С Т В О M YТILACEA 

С Е М Е И С Т В О MYТILIDA I� FLEMI N G ,  1828 

Р о д М ytilиs Linne, 1758 

Т и п  о в о й  в и д. Mytilus edulis Linne, 1758, современный, амфиборе
альный. 

Mytilus haЬitus 1 Zaklы1·ov, sp. nov. 

Табл. XLIII ,  фиг. 8 

Г о л о т и п. Музей И:ГГ, N� 150/Н15, п-ов Таймыр, р. Дябю{а-Тари, 
нижний волжский ярус. 

1 HaЬitus (лат.) - дородный. 
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· Д и а г н о з. Ран:овина 1\рушrая, суженная I\ переднему 1\раю, сильно 
вздутая, с выступающими острыми rшювовидно загнутыми манушками. 
Задний I\онец усеченный. 

О п  и с а н и е. Рю\Овина r'рупюш, грушевидная в очертании. Замоч
ный и верхний I\рая очерчены слабо выпу1шой дугой, нижний нрай слегка 
вогнут в верхней части, задний I\рай очерчен I\оротrшй изогнутой дугой. 

Створки сильно выпуrшые. Основная выпуклость проходит вдоль ниж
него края, резr\о обрывается в сторону нижнего нрая и I\руто опусr\ается к 
верхнему и замочному I\раям. На нраю по мантийной линии створr{и резr\о 
изогнуты и смьшаются под тупым углом ( > 1 10°) .  

Маиушки расположены на суженном nереднем нопце п являются его 
продолжением. Манушюr острые, выступающие, rшювовидно изогнутые 
rшередп. Створни поирыты нонцентрпчес1шми, редюrми неправильными 
слладками, 1\Оторые сильнее выражены на наиболее вьшуrшой части ство
рон, и тонн:ими линиями нарастания. Отпечатоъ: переднего мусr\ула замы
нателя небольшой удлиненный, расположен под манушной. Отпечатан зад
него мусr\ула - большой овальный, расположен в задне-спинпой части ра
I\овины. Мантийная линия ровная четная. Нимфы толстые, онругленные, 
они оставляют на ядрах две широкие глубоние борозды 01\руглоrо сечения. 
Длина за-мочного нрая соr.,тавшrет оноло половпны д.71ины раr,овины. Рю{о-
винный слой толстый. 

Раю1ер;т, .;,t.м 

Нолл. М Местонахо:нденнс д в 1 В/д 1 Вп 1 Bn!B 

150/1415 П-ов Тай�шр р .  Д я- 107 , 00 46 , 50 0 , 43 49 , 15 1 , 05 
ГОЛОТJ!П бака-Тари, нижний 

ВОЛЖСIШЙ ярус 
150/1072 То же 109 , 00 51 , 35 0 , 47 37 , 60? 0 , 73 

С р а в н е н и е. Новый вид по форме раковины похож на 111. ledonicns 
Loriol ( 1 902-1904, стр. 208, табл. 23, фиг. 2) из нижнего нимериджа 
Франции. 111. haЬitus отличается l\Jeнee вогнутым брюшным 1\раем, плавно 
01\ругленным задним краем, менее резно выраженным 1пшем вблизи ма
нушки и усеченным задним концом раr\Овины. 

От 111. jurensis Merian (Loriol, 1872, стр. 346, табл. 19, фиг. 9) из ни
мериджа Западной Европы новый вид отличается более нрунной и силь
ле.е выпуклой рановиной, отсутствиюr юшя и >ОJ{ругленными очертаниюш 
заднего I\рая. 

Г е о л о г и ч с с н и й в о з р а с т п г с о г р а ф н ч е с 1{ о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Нижний волжсний ярус п-ова Таймыр. 

М а т е р  и а л. Два ЭI\Зе11шляра с р.  Дябаrш-Тари. 

ЛJytilus commacjormis 1 Zaklшl'OV, sp. nov. 

TaбJI. XLIII,  фнг. 1-2 
Г о л о т и п. Музей ИГГ,  150;2694, Хатанrсная впадина, р. Хета, ниж

ний 1шмеридж. 
Д и а г н о з. Ра1ювина маленьная, суженная ннизу, пзящно изогнутая, 

брюшной нрай вогнутый. 
О п  и с а н и е .  Рановина малены,ая, расширенная нверху, суженная и 

ытянутая книзу. Нижний нрай вогнутый, верхний и замочный нрая слабо 
изогнуты, задний нрай острый. Створюr I{Юiевидные. Острый 1шль npoxo-

1 Comma (лат.) - запш·ая. 
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дит от мю<ушн:и I< заднему I<раю. Брюшной СIШон киля на всем протяже
вин отвесный, а в средней части вогнутый внутрь раковины; спинной склон 
Iшля полого вьшун:лый. Макушки маленькие, острые, прямые, слабо вы
ступающие над замочным I<раем. Створни поi<рыты очень тоюшми часты
ми и правильными I<онцентрическими линиями и 4-5 пережимами. 

С р а в н е н и е .  В ним:еридже Западной Европы широr<а распростране
ны М. varians Roemer ( 1 836, стр. 93, табл. 4, фиг. 1 6, 1 7 ;  Arkell, 1 929, 
стр. 52, табл. 2,  фпг. 8 ) . От этого вида М. commaeformis sp.  поv. отличается 
суженной н:низу раi<овю-юй, вогнутым нижним нраем и острым килем, иду
щим вдоль нижнего I<р�ш. Харю\теро:м вьшунлости створоr< и узкой рано
виной новый вид напоминает М. lanceolatns Sovverby (Orhigny, 1843-1847, 
стр. 270, табл. 338, фиг. 5, 6) из неонома Франции и отличается изогнутой 
более I-юроткой сужающейся тшизу ран:оnиной. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т п г е о г р а ф п ч о с r> о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний кимерпдж Хатаигеной впадины. 

М а т е р и а л.  2 энз. с р. Хеты. 

Mytilns aff. commaefoгmis Zaklшrov, sp. noY. 

Табл. XLIII,  фиг. 3-4 

О п  и с а н п е. Ран:овина маленьll:ая, умеренно выпуъ:лая. Нижний нрай 
почти прямой, либо слабо вогнутый, верхний I<рай слабо изогнутый, суб
нараллельный нижнему н:раю. Заднпй нpaii: ОI<ругленный. Наибольшая вы
nунлость проходит вблизи нижнего I<рая. Вьшуiшость н:руто оnусi<ается 
I< нпжнему нраю п менее нруто н: верхнему I<раю. Иногда имеется нечеткий 
'Он:ругленный юшь. Маr<ушки маленькие, острые. Впереди мю<ушеr< и не
много нпже нпх имеется маленькпй уплощенный выступ переднего нрая. 

С р а в п е н и е. От lll. commaefoгmis sp. 110v. описьш а еман форма отли
чается менее изогнутой рюювиной, округленным несужеиным задним I<ра
ем, оi<ругленным килем и наличпем площадни на переднем I<pae. 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о
с т р а н  е II и е. Нижr-шй ВОЛЖСЕИй ярус п�ова т,аiiмыр. 

М а т е р  и а л. 3 ю<з. с р. Дябю<а-Тари. 

lllytilns taimyricus Zakharov, sp. ПО\'. 

Табл. XLIII, фиг. 5-7 

Г о л о т и п. l\ifyзefr ИГГ, М 150;5200, п-ов Таймыр, р. 1-\аменная, ниж
ний ВОЛЖСI{ИЙ ярус. 

Д и а г н о з. Рюювина средней величины, прямая. Верхний и нижний 
края длпнные субпараллельные. Передне-верхнпй край СI<ошенный. 

О п  п с а  н и е. Рющшпrа средней величины, ую<ая, вытшrутая в длину, 
умеренно nыпуrшая. 

Нижний н:рай прямой с небольшой выпунлостью под мю<упшой. За
мочный нрай изогнут по всей длине, но I<руче изогнута задняя ветвь, I{О
торая nостепенно переходит в слабо изогнутый, почти прямой верхний 
край. Заднпй нрай очерчен сильно изогнутой дугой. 

l\1ю{симальная вьшун:лость находится вблизи ман:ушеi<, ОТI\уда посте
пею-ю выполаживается в направлении верхнего и заднего I<раев и очень 
r<руто опусr{ается к нижнему нраю. Мю<ушни маленьюrе, слабо выступаю
щие, повернутые нпереди. 

Рановина не сохранилась. Ядра гладi<Ие. Отпечатни мусr\улов замына
'Гелей отчетливые : задний отпечатан онругJrенный большой, передний от
печатоi{ небольшой узний и длинный. 

С р а в н ен и е .  От М. jnт-ensis ( Roemer, 1 836, стр. 89, табл. 4, фиг. 10 )  
из  кимериджа-портланда Западной Европы новый вид отличается �1ень-
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Раю1еры , .lt�f 

Нолл. N!? Местонахождение д в В/д 1 Bn 1 Bn/B 

1 50/5200 , голотип Северный Таймыр, р. Rаменная, 41 , 50 
нижний волжский ярус 

1 9 , 00 0 , 46 1 4 , 70 0 , 77 

1 50/5201 То же 47 , 60 21 , 50 0 , 45 1 5 , 00 0 , 70 

шей величиной, прямым нижним краем и плавно изогнутым замочныи 
I\раем, постепеНRо переходящим в спинной край. От более позднего пзо
бражения этого вида у Лориоля (Loгiol, 1872, стр. 346, табл. 19, фиг. 9 )  
описываемый nид отличается иной фор.\1ОЙ раковины. 

Ф а  ц и а л ь  н а я п р  п у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с к а я х а
р а к т е р и с т и н а. Редко встречается в ракушниковых песчанинах нижне
го волжского яруса на Северном Таймыре (р. 1\аменная ) , ИСI\Лючительно 
редоi\ ( 1  экз . )  в алевритах того же возраста на р. Дябака-Тари. В рануш
НИI\овых песчаню\.ах на р. l{а·менной присутствуют, каi{ правило, дву
створчатые экземпляры, захороненные в номпЛеi{Се с разнообразной и 
очень богатой фауной, среди нотарой ОJ{ОЛО 30 видов двустворчатых мол
люсi{ОВ, гастроподы и брахиоподы. Отсутствуют признани длительного пе
ремещенил перед захоронением. 

О б р а  з ж и з н и. Принреплялсл биссусом к твердому субстрату по
добно ныне живущим представптеллм. 

У с л о в и л о б и т а н и л. Селплел в прибрежной полосе, на меш\оводье, 
возможно, в биоценозе с борейонеi\тесами и устрицами на песчаных грун
тах с большим количеством рю\овин и очень подвижной водой. Относитель
но спонойные воды и более тонн:озернистые грунты не были бJiагоприлтны
ми для жизни митплуса. На северном борту впадины, возможно, жшi в 
Г>иоценозах с другими митилидами. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Нижний волжс1ш:й ярус п-ова Таймыр. 

М а т е р  и а л.  10 ядер с р. Наменной (Северный Таймыр) и одна 
створi{а с р.  Дябана-Тари (Центральный Таймыр) . 

Р о д ]f odiolus Lamarck, 1 799 
Т и п  о в о й  в и д.  Mytilus modiolus Linne, 1 758, современный, Атлан

тический и Тихий океаны. 

Modiolus czelfanowskii (Lahusen) ,  1 886 

Табл. XLIV, фиг. 1 

Modiola czekanowskii:  Lalшsen 1886, стр. 5, табл. 2, фиг. 2; Воронец, 193,7, стр. 68, 
табл. 7, фиг. 58; Крымгольц, 1939, стр. 23, табл. l, фш. 12, 13; Петрова, 1947, стр. 140, 
табл. 19, фиг. 1,1-12; Кошелкина, 1962, стр. 44, табл. 18, фиг. 4, 1963, стр. 183, табл. 19, 
фиг. 4. 

Modiola solenoides: Петрова, 1%.7, стр. 1-40, табл. 19, фиг. 7, 8. 

Г о л о т и п. Modiola czekanowskii J,ahusen, 1886, стр. 5, табл. 2, фиг. 2 .  
Хранител в музее аi\ад. А. П. l{арпинсного в Ленинграде. 

Д и а г н о з. Ран:овина большая, удлиненно-овальная, прямая, слегна 
суженная I{переди, полого выпунлая. Вблизи замочного нрая имеются сла
бые радиальные ребрышки. 

О п  и с а н и е .  Рановина большая, удлиненно-овальная, суженная нпе
реди, равномерно умеренно либо cJraбo выпуклая. Створни очерчены шiав
чой нривой, приближающейся к прямой линии на брюшном и спинном: 
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I<раях. Ниль отчетливо выражен тоЛЫ{О вблизи мю<ушюr, в направле нии 

т< задне-переднему краю он быстро сглаживается. В передней части рюш
вина слегr<а уплощенная, иногда от макушек I< задне-нижнему I<раю про

слеживается слабая депрессия. Мю<ушки небольшие, слабо выступающие 
над замочным краем, прозогирные. Оrворни nоирыты тою<ими, частыми, 

неправильными .линиями нарастанпя, а также более редними слабыми 

стшаднами. На брюшной стороне киля снульптура сильно ослаблена, либо 

совсем исче1зает. Перед маиушной на
блюдает·ся нес:нолы<о тшроrr<их вол
нистых радиальных реб�р. Вдоль за

'<!:Очного !\\рая имееТiся 15-20 -слабых 
радиальных •ребрышен. Эти ребрыш
ни ни разу не наблюдались на ядрах, 
а толы<о лишь на .стертой рановине . \ 
Наснольно можно судить по и мею 
щемуся в нашем -распоряжении ма
териалу, радиальные ребрыш 1<И либо 
отсутстшуют на xo.porno ,сохранившей
ел !ра�новине, либо очень слабо выра
жены. 

Связна длинная (оr<оло 2/3 длины 
ра�новины) . Нимфы образуют две 
цлинные .отчетливые борозды вдоль 
замочного .края. Длина нимф 75 .м.м, 
при длине •ра-нпвины 108 .м.м. Р.шr<овп
на оче:нь тоJи<ая . 

С р а в н е н и е. М. czekanowskii 
несомненно наиболее 6лизон н 
М. strajeskianus ( OrЬigny) ( 1 845, 
стр. 463, табл. 39, фиг. 2•2, 23) . Лагу-

о 

Рнс. 1 9. 

6 

Очертанпя правых Modiolus 

в 

створок 

а - М .  czelш11owslli.i Lal1usen, N' 1 50/5203, 
Северо-В осточный Таймыр,р .  Чернохребетнан , 
нюнний оксфорд; б - Al . st!'ojesltianus Ot·b . ,  
Ne 1 50/256, Центральный Таймыр, р .  Днбака
Тари, нюнний воюнекий ярус ; о - М .  sibir. 
icus Bodyl . ,  Ne 1 50/44 93, Хатангскан в п адина, 

р. Боярка, верхний берриас., '/2 нат. вел.  

зен ( 1886, rстр. 5 )  уназывает 'У М. czekanowski i  два IIрИiзнаа<а, отличающие 
этот вид от ураль·сното : 1 )  ·слабый быст.ро сглаживающпйся в направлении 
к заднему •нраю киль и 2) наличие радиальных :поло,с толы<о вблизи за,моч
ного %рая. По нашаму rмпению, суще.ственньrм отличительным признююи 
надо •Считать ·танже от,сутствие оношенности в верхней части заQJ,не·го нон-

Размеры , .м .м 

l Нолл. N• М естонахождение д в В! д Bn 1 BnjB 

150/5203 Северо-Восточный Таймыр, р . 
нохребетная, нижний окефорд 

Чер- 80 , 90 31 , 50 0 , 35 1 5 , 75 0 , 50 

1 50/5204 То же 84 , 20 36 ,00 0 , 43 20 , 15 0 , 56 

ца раиовины у М. czekanowskii, !Почти всегда обнаруживающейся у М. stra
jeskianus. Спинной край у вида Ла.гузена более пря-мой, чем у вида Ор
биньи (рис . 19 ) . 

От М. durnovariea Arkell ( 1929, стр. 57, табл. 2, фиг. 14)  из верхнего 
окефорда - нижнего нимериджа Англии описываемый впд отлпчается пря
мой, гораздо менее вздутой раковиной и радиальными ребрышr<ами на 
·Спинном r<pae , па присутствие которых у своего ви:да Арr\елл не уrшвыnает. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с н а я х а
р а н т е р и с  т и I\ а. На р. Чернохребетной редно встречается в алевритах 
верхнего келловея совместно с Camptonectes (Camponectes) lens и изогно
монам:и; часто встречается в uесчанинах анефорда в HOliШЛei\ce с ципри-
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нами, плевромиями, энтолиумами, брахнаnодами п аммонитами. Много 
двустворчатых энземпляров, но передни отдельные створ1,и, ориентирован
ные параллельна напластованпю. В песчаниках нижнего окефорда найден 
двустворчатый энземпляр, ориентированный перпендинулярно поверхно
сти напластования, манушкой вниз. 

О б р а  з ж и з н и. Прижизненное положение ранавины неясно. Веро
ятно, не1щторые представители могли жить, погружаясь в мягкий субстрат 
подобно ппннидам. 

У с л о в п я о б и т а н и я.  Модиолус селился на мягких тонко- и меш<о
зернистых грунтах, в относительно слабо подвижной воде при стабильном 
осадконакоплении, в биоценозе с плевромиями, возможно ципринами и 
брахпоподами. 

Г е о л о г п ч е с 1{ и i'I в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхний аален Лено-Оленекекай впадины, байос 3абай
r<алья, бат Дальнего Воетона п Северной Якутии, верхний бат - нижний 
келловей Буреинекого бассейна, 1<ешювей - нижний о1<сфорд севера Си
бири. 

М а т е р  п а  л. Свыше 10 ядер с р. Чернохребетной. 

Modiolus st1·ajeskianus (01·Ьigny) , 1 845 

Табл. XLIY, фиг. 2-5 

Mytilus strajeskianus: OrЬigny, 1845, стр. 463, табл. 39, фиг. 22-23. 
Modiola stгajeskiana: Ravn, 1911, стр. 467, табл. 33, фиг. 9. 

Г о л о т и п. Mytilus strajeskianus OrЬigny, 1845, стр. 463, табл. 39, 
фиг. 22, 23; Северный Урал, верхний волжс1пrй ярус. 

Д и а г н о з. Рановина большая, rшлеватая, задне-верхний нрай сно
шенный. Спинной сrшон юшя по1�рыт тонкими, часто расположенными 
слабыми радиальными ребрышна11ш. Неснольно 1�оротних ребрышек пмеет
ся под малуткой на выступе переднего I<рая. 

О п  и с а н и е. Рано'Вина средней величины, либо большая, удлиненно
овальная. Нпжний край прямой, передняя ветвь замочного края почти 
прямая, задняя ветвь слабо пзогнутая, переходит в сильно изогнутую ли
нию, очерчивающую задне-верхний нрай. Задний нонец раковины сужен. 
Створки умеренно вьшуrшые, от макушни в сторону задне-нижнего нрая 
проходит о1�ругленный юшь. !{иль наиболее чеТI{О выражен на переднем 
конце рановины, начало ему дают небольшив удлиненные, прозогирные, 
слабо выступающие ма,куш1�и. I{пль делит поверхность створо1-: на два по
ля: брюшное и спинное. 

Створни покрыты частыми неправильньвпr линиями нарастанпя, иног
да еще и слабыми снладкаии. Нонцентричес.r<ая ·С1<ульп'I'ура значительно 
ослаблена на спинном поле. Спинное поле, либо толы-со призамновая часть 
и 1<рая, понрьпо тон1<и:ми, часто рас.положенньпm, �1ногочисленными, сла
бьппr радиальньпш ребрыш1<ами. Радиальные ре.брышкп в полипчвстве 6-
'"i присутствуют таюке на переднем кшще рю-:овины под мануш1.;ой. Следы 
11адиальных ребер не всегда сохраняются на ядрах. Длина свяю�и состав
ляет немнагим более половины длины раковины. 

И н д н в п д у а л ь н а я и з м е н q и в о с т ь. Почти все экземпляры, 
ямеющиеся в нашем распоряжении, деформированы, что затруднпло изу
чение индивидуальной изменчивости. Замечены нолебанил в удлпненности 
ранавины и ее выпу1<лости. 

Э н о л о г и ч е с 11: а я и з м е н ч и в о с т ь. Колле1�ция, послужившая для 
описания М. strajeskianns, собрана из алевритов и мелнозернистых песков 
нижнего 'волжс1щго яруса на Центральном Таймыре. В отложениях тото 
же возраст.а на Северном Тай:мыре из ран:ушюшовых нрупнозернистых пе
-снов собрана нолленция модиолусов, принадлежащих н описанному впду, 
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I\олл. ,N', 

1 50/256 

150/722 
1 50/1525 

1 50/298 juv 
1 50/5205 

Местонахонщение 

Д \ В 1 В!д \ Bn \ Bn(B 

Цептральный Тай�·rыр , р. Дябака- 87 , 75 1 34 , 45 0 , 39 
Тарп, нижний волжский ярус 

23 , 55 0 , 68 

То же 71 ,25? 31 , 20 0 , 44 22 , 00 0 , 71 
)) )} 54 , 15 25 , 40 0 , 47 1 6 , 30 0 , 65 
)) )) 33 , 00 1 7 , 75 0 , 53 1 3 , 65 0 , 77 

Север о- Восточный Тайш,rр , р .  П од-
r<аменная, волжский? ярус 

63 , 15 30 , 8:) 0 , 49 1 8 , 50 0 , 60 

ло отличающихся небольшими размерами. Северная популяция обитала 
па прибрежном, возможно, опресненном мелководье в условиях, отличных 
пт тех, в лоторых обитал типичный М. stmjeskianus, поэтому мелкая форма 
рассматривается нами ка:к эп:ологическая морфа <<nрибрежнаю> .  

Экологи•шская )!Орфа <шрибрежнаю> 

Табл. XLIV, фиг . 2,4-5 

Т и п  н ч н ы й э I< а е м п :r я р. 1 50/5206 , Северный ТаiЬ1ыр , р.  Намснная, нижний 
волжский ярус. 

Д и а г н о а .  Раr<оюiна средняя, относительно r<оротr<ая: и широная:, умеренно 
·выпуклая. От макушки r< задненижне�IУ краю� проходит н иль, вдоль брюшного 
поля идет дспрессин, расширяющаяся: кнпзу. 

Размеры эiюморф:.J , ,;,tдt 

I\олл. ,N', Местонахонщение 1 д 1 в 
В/д 1 Bn 1 Bn/B 

1 50/ 5206 Северный Таймыр, р .  Наченна н ,  58 , 80 
нижний волжский ярус 

28 , 50 0 , 48 1 8 , 40 0 , 65 

1 50/5207 То же 47 , .50 22 , 20 0 , 47 15 , 40 0 , 69 
1 50/5206 )) 43 , 40 21 , 50 0 , 49 14 , 20 0 , 66 
1 50/5209 )) 45 , 30 21 , 70 0 , 48 1 7 , 40 0 , 80 
1 50/52 10  46 , 50 22 , 85 0 , 50 1 6 , 80 0 , 74 

И а �� е н ч п в о  с т ь. ТJольшпнстnо ::шзе)шллров дсформпрованы, •по затрудняет 
изучение ПЗ)Iен ч нвостн. Индивидуальная ПЗ)Iенчпnость пронn;Jнстся в степени вы
пуклости створок и их вслrчrнiе. 

С р а в н е н  и е. Отличия M.strajeskianus от М. czekanoшskii уrшзаны 
при опи•сании этого последнего вида. 

Очень близОI{ описываемый вид к М. dumouш·iea Arkell ( 1929, стр. 57,  
·rабл. 2,  фиг. 14 )  из rщмериджа Англии. В отличие от этого вида М. stra
jeskianus имеет радиальные ребра на спинном поле и под манушкой, а так
же более прямую и менее вздутую раковину, чем у М. durnovariea. Срав
нение с М. strajeskianus из портланда Вост·очной Гренландии ( SpaLh, 1936, 
стр. 1 10,  табл. 46, фиг. 4)  затруднительно, вследствие деформации ЭI{Земп
ляров, изображенных в работе Спэта. В нашей I{ОЛлеrщии, даже среди де
формированных образцов нет сходных экземпляров. В отличие от М. ur
miensis (Пчелинцева, 1 962, стр. 76, табл. 18, фиг. 6, 7 )  рющвипа у описы
ваемого вида менее длинная и имеет радиальную СI{ульптуру. 

3 а м е ч  а н и е. Описываемый вид не совсем тождествен М. strajeski
an1zs (OrЬigny) , Tai{ I{IO\ у наших раковин сильно скошена верхняя часть 
заднего нрая, радиальные ребра на спинном поле более сJrабые и не всегда 
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видны на ядрах ; ,впереди макуш:ки присутет!Вуют мелкие rребрышни. Что 
касается ра'диальных ребер то следу·ет оогласитыся со Спэтом ( Spatl1, 
1 936, стр. 1 10 )  в том, что степень четкости ребер на ядрах зависит от ха
рактера деформации рюшвин. В работе Орбиньи изображено ядро, на но
тором хорошо сохранилась ребристость на спинном поле, а следы ребер на 
переднем конце могли стереться. 

о .  . . . . . 
· - :.-· . - _ . с.. · ·. � -·· . ·: � :· -:-<'.·· ·.: - :  ·� ... ··:�: ; : ;:. ·. :. .· · · . .  . . . . . . . 

. . . . .  · . 
. . . . 

• • 
о 

• • • • Q • • • . • о . 
• • • о 

. . 
. . · . о . . 

. . . 

. . . . 
. . . 

. · . . . . .  . . · ·. · � а --:  . . . . . 
. . . . . 

Рис. 20. Раковины Modiolus cf. strajeskianus Orb. и Pleuromya sp. ,  
захороненные в прижизненном положении в разнозернистом 
песчюJИI{е с галькой; Севервый Таймыр, р. Каменная, руч. На
дежда, нижний волжский ярус, зона D o rsoplanites maximus. Схема
тичеснал полевал зарисовка стенки обрыва. "Уменьшено в 3 ра3а 

Ф а ц и а л ь  н а я п р  и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с н а я х а
р а I{ т е р  и с т и к а. Редно встречается в песчанистых алевритах нижнего 
uолжсi{ОГо яруса на р. Дябана-Тари, в орин:тоценозах с устрицами, плевро
миями, астартами, ауцеллами; часто встречается в ранушни,I{ОВЫХ пееча
никах и песках того же возраста на р. Каменной в орИI{тоценозах с устри
J\ами. Находни представлены как двустворчатыми экземплярами, так и 
отдельными створнами. В отдельных слоях на р. Наменной часто встре
чаются двустворчатые экземпляры, захороненные перпендикулярно по
верхности напластования (рис. 20) .  

О б р а  з ж и з н и. На МЯГJ{ОМ субстрате - песчано-алевритовом и мел
l<опесчанистом - моллюск жил в вертюшльном положении подобно пии
нам. Приманушечная часть была нагружена в грунт, а задняя часть вы
ступала над поверхностью субстрата. В прибрежной мелноводной зоне на 
грунтах, богатых рю<ушей и в очень подвижной воде, вероятно, прю<реп
лялся биссусом к твердому субстрату ( Эiшморфа прибрежная) .  

"У с л о в и я о б и т а н и я. "У приглубых берегов северного борта Ха
тангской впадины селилен на песчано-алевритовом грунте в биоценозе с 
плевромиями, возможно, устрицами и астартами. В заливе на Северном 
Таймыре обитал на разных биотопах. Жил в биоценозе с плевромиями и: 
устрицами на грунтах из разнозернистого песка с примесью большого но
личества гравия, на меш<озернистом песке в биоценозе с арi{тотисами и бо
рейонектесами в условиях стабильного осадконакопления. Э1шморфа <шри
брежнаю> селилась в биоценозе с устрицами на мелководных участнах а 
очень подвижной воде. 

На песчано-гравийных и песчаных отмелях, занятых в основном плев
ромиями, модиолус селился поодиночке, либо нустами по несколы{у эн
аемпляров. Н а  мелководье, возможно, имели место более плотные поселе
ния. 

124 



Являлся одним из первых поселенцев залива на Северном Таймыре, 
-поэтому, вполне возможно, жил в условиях пониженной солености (Мерк
лин, 1950; Гышер, Оеипова, Бельсн:ая, 1962 ) . 

Г е о л о г я ч е е к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с i{ О е  р а е п р о
с т р а н  е н и е. Верхний окефорд - портланд Гренландии (Donovan, 1957 ) , 
нижний и верхний волжсние ярусы севера Сибири и Урала. 

М а т е р  и а л. 30 энз. с .  р .  Дябака-Тари, 8 энз. с р. Хеты, 1 энз. с 
р. Подкаменной, свыше 40 экз. ( эноморфа <<nрибрежнаю> ) с р. Каменной. 

Modiolus siЬiricus Bodylevsky, 1958 

Табл. XL V, фиг. 1-3 

Modiola siЬirica: Бодылевский, 1958, стр . 68, табл. ХХ, фиг. 1 ,  2. 

Г о л о т и rr. Modiola siЬirica Bodylevsky, 1958, стр. 68, табл. 20, фиг. 1 ,  
:2 ,  междуречье Алабара и Хатанги, валанжин. Хранится в Ленинградсном 
Горном музее. 

Д и а г н о з . Рановина нрупная, умеренно вьшуtшая, имеется сильный 
ниль. Задний нрай изогнут нни::�у, сушен и заострен. 

О п  и с а н и е .  Рю{овина нрупная, удJiиненно-овальная, широr{аЯ в сред
ней части, суженная I{Зади, и иногда слегi{а суженная I{переди. Замочный 
край почти прямой, задне-верхний нрай сильно изогнутый, нижний !{рай 
.вогнутый, передний нрай норотки:й вьшунлы:й. Створю-r умеренно выпун
лые. От ·1\ШI{ушен н задне-нижнему !{раю идет постапеюю сглаживающийся 
киль. От мю{ушrш вдоль брюшного поля проходит депрессия, расширяю
щаяся ннизу. Мю{ушюr небольшие, но четние. сближенные, повернутые 
одна J{ другой и немного rшереди. Спинное поле рюшвины пон:рыто четки
ми часто расположенными радиальными ребрыш}{ами. В направлении I{ 
переднему н:раю ребра стираются. Обе створни нонрыты тою<ими частыми 
линиями нарастания и редними слабыми сrшадт{ами. На ядрах отражается 
тоЛЫ{О грубая снульптура. Связна имеет длину, немного превышающую 
половину длины рановипы. Задний округленный отпечаток муснула замы
Jштеля вдвое больше овально-удлиненного переднего отпечатi{а. 

Размеры , •1t�t 

Колл. М :м естонахо;ндсние д 

1 50/4494 Хатаигенан впадина, 
верхний берриас 

р . Б оярка , 99 , 75 

1 50/4493 То же 87 , '10 
1 50/4474 >) )) 76 , 10 
1 50/4492 )) )) 101 , 65 
1 50/4472 )) )) 91 , 45 
1 50/4476 >) >) 105 , 10 
1 50/4477 )) )) 99 , 40 
1 50/4475 )) )) 90 , 40 

В \ В( Д \ Bn 1 Bn/ В 

40 , 30 0 , 40 

37 , '15 0 , 43 
29 , 8:1 0 , 39 
44 , 65 0 , 44 
37 ' 1 5  0 , 4 1  
40 , 25 0 , 38 
40 , 10 0 , 40 
38 , 30 0 , 42 

27 , 50 

28 , 00 
1 8 , 80 
30 , 30 
29 , 20 
31 , 35 
31 , 00 
26 , 10 

0 , 68 

0 , 75 
0 , 63 
0 , 68 
о ,  79 
0 , 7 
0 , 7  
0 , 6  

8 
7 
5 

И н д и в и д у а л ь  н а л и з  м е н ч и в о с т ь значительная. Она прояв
ляется прежде всего в различной степени изогнутости и оттянутости зад
него конца рановины, вариациях в очертании переднего 11:рая и степени 
Ч8ТJ{ОСТИ НИЛЯ (рИС. 2 1 ) .  

Э н о л о г и ч е с н а я и з  м е н ч и в о с т ь .  В отJrожениях того же возра
·.ста и с тех же площадей, ОТI{уда описаны типичные М. siЬ iricus, встреча-
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ются экземпляры с расширенным задним концом и прямой раковиной. Не
смотря на некоторые сомнения относительно четкой экологической изоля
ции этой формы от типичных представителей вида, автор склонен рассмат
ривать уi\азанную форму Ii:ai\ эколог:ичесi\ую морфу, хотя морфологиче
ские особенности вполне допускают возведение ее в ранг подвида. Осно
вания, н:оторые сн:лоняют нас I\ указанному выводу, состоят в следующем:  
1 )  тольн:о однажды достоверно установлено совместное нахождение в од
ном слое представителей типичной фuрмы и формы с расширенным задним 

а б в 

Рпс. 2 1 .  Изменчивост ь очертаний Modiolus siЬiricus Bodyl. 
а - N' 1 50/4 4 72 ,  б - N' 1 50/l; ft 7 6 ,  в - 1 50/44 9 4 ,  г - 1 50/4 4 7 7 ;  Хатаигекал 

впадина, р. Боярка, всрхюtй бсрриас 

концом. Любопытно, что из несi\ольких десятков представителей обеих 
форм, собранных в одном обнажении, не удалось составить трансформаци
онный ряд: переходные формы отсутствуют; 2 )  весьма многочисленные 
находн:и прижизненно захороненных модиолусов прпнадлежат форме с 
расширенным задним I<раем, либо форме, близi<ой последпей (унорочеп
цая форма) . Вертпкалыrо захороненные экземпляры типичной формы 
встречены лишь несi<ольно раз. В нижнем готериве в одном из слоев на
блюдались десятки захороненных при жизнп энземпляров формы с рас
ширенным задним концом п нп одного энземпляра типичной формы. Этот 
фюп принуждает нас оп<азаться от предположения, что морфологпческие 
особенности нетиличной формы могут являться результатом полового Iпr
иорфизма. 

Эr.юлогичеСI�ая �юрфа <<зарывавшаяст> 

Таб.-r . XLV, фиг. 3 

Т и п и ч н ы й  э к з е ы п л я р  Ng 1 50j52 l l ,  [Хатангсr�ая впадина, р .  Б ольшая 
Ро"шниха, нижний валанашв. 

Д и а г н о з . Раковила нрупнан прш1�я.  нлиноЕидпая в очертании: расширев
нан нзади и сужснн&.я нпередп. Замочный нрай д.сшnный, его длпва составляет 
более 2/3 длины раковины. Н:лль нсчетний. Ядра гладr�ие. 

И в д и в и д у а л ь  н а н и з и е н ч и в n с т ь незначптслыrан (см. размеры) .  

С р а в н е н и е .  Наиболее бJiизким видом является М. strajeskianus 
(01·Ьigny) ,  от I\оторого М. siЬiricus отлпчается изогнутой рюшвпной с силь
по суженным и оттянутым задним I<онцом и более широким передним I<ра
ем. Изучение обширной н:оллеrщии М. siЫricns поназало, что отличия в ха-
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Раз�rеры ЭКО)Юрфы, .м .м 

Rолл. М М:естонахоащение д в 1 В !д 1 Вп 1 Bn(B 

1 50/52 1 1  ти- Хатангская впадина, р. 1 120 , SO 50 , 20 0 , 43 28 , 20 0 , 56 
ПИЧВЫЙ Э!{З. Большая Роыаниха, нижвий 

ваJJанжив 
1 50/52 1 2  То же 1 1 7 , 30 51 , 30 0 , 44 25 , !10 0 , 50 
1 50/52 1 3  )) )) 123 '  1'0 52 , 30 0 , 43 28 , 80 0 , 55 
1 .'5Jj52 1 4  )) 1 18 , 70 54 , 10 0 , 46 24 , 80 0 , 46 
1 50/52 1 5  )) >) 121 , 20 49 , 40 0 , 41 26 , 00 0 , 53 
1 50/52 16 )) 1 26 , 7() 52 , .50 0 , 41 30 , 40 0 , .58 
1 50/5217 )) )) 1 14 , 70 45 , 00 0 , 39 25 , 60 0 , 57 
1 50/52 [ 8  )) 1 1 2 , 1 0 49 , 10 0 , 44 26 , 80 0 , 55 
1 50/52 1 9  )) )) 1 2 1 , 80 53 , 40 0 , 44 26 , !10 0 , 50 

рактере слульптуры между рассматриваемыми видами не столь существен
ны, :ка .!:\ это отмечалось ранее ( Бодылевский и Шульгина, 1 958, стр. 69 ) .  

Ф а ц и а л ь  н а я п р  и у р о ч е н н о с т ь п т а ф о н о м и ч е с н: а я х а
р а к т е р и с  т и н а. Ч асто встречается по всему разрезу неоrюма в мешю
зернистых песi,ах, реже в алевритах вдоль южного борта Хатаигеной впа
дины и Усть-Енисейской впадины (Бодылевсюrй п Шульгина, 1 958) . Раз
личные типы захоронения, линзавидные снопления значительной протя
женности в раr{уШJiиновых песчанин:ах верхнего берриаса, рассеянные по 
слою створrпr и двустворчатые ЭI{земпляры, лежащпе параллельна поверх
ности напластования, вертr·шально захороненные двустворчатые эь:земпля
ры. ПосJrодний тпп захоронения продста в;шот большой пнтерес, та:к ь:ак, 
несомненно, является прижизненны:и. Особенно мнuгочисленньнr нэхоJ;юr 
прижизненно захороненных рэловин в слоях глауноrштовых пород, л е жа
щих над размывом и в отдельных слоях песчанпетых алевритов нижнего 
готериnа. В ориюоценозах разнообразная фауна. Совместно с прижизнен
но захороненными модио:tусами встречаются танже nрижизненно захоро
ненные плевромшr, таrшредип ( ? )  н ред1ю пиниы, нроме того, прпсутству
ют ас та рты, энтолиумы, цнпрпны, устрнцы, борейонен:тесы, белемниты и др. 

О б р а  з ж п з н п .  Н а этот вопрос трудно ответпть однозначно, т ан 
.каr;: наряду с паходf<амп прижпзпонно захороненных особей очень много 
разнообразно ориентпрованных рююnпн. Можно предпоJю/rпrть, что эти по
следние былп вымыты нз грунта, но т<:шому заюrюченпю н:ат\ будто бы про
тиворечит следующее наблюденпо : средп вертшшльно захороненных эн
земпляров преобладают раr{овины с расширенным задним нраем, либо 
унороченные раr<овины. Типичные Эl{Зеипляры с узrшм изогнутым задним 
•<раем иснлючптельно реюш захороняются в верншальном положении. 
Приведеиные фаr.;ты прпнудилп пас выделить форму с расширенным зад
ппм нраем ню< :::шологнческую морфу оппсываемого вида. Однаr<о подоб
ный вывод не лпшен неr{оторой доли условностп. Согласно принятому 
взгляду, эrюлогичосi\ая морф << зарывавшаясю> жнл а в вер1ЧН\альном по
ложеннп подобно ппннам. Расшпре.нная нзадн и суженная нпере�п раr;:о
впна модиолуса, вероятно, свrцетсльствуот о J\онnоргентности указанных 
форм (Захаров, 1966) . Типичные энзюшляры, 'Возможно, лежали на грун
те подобно некоторым современным представптолям рода I'I принреплялисъ 
биссусом н субстрату ( Мерrшин, 1950) . 

У с л о в и я о б и т а н и я. Селился на меш<опесчаных и алевритовых 
грунтах в водах различной ан:тивности, по не cлиrui{OM подвижных. Жил 
в биоценозах с плевромиями, танкредиями ( ? ) , пиннами, а таю:r{е на пло
щадях поселений борейонеr{тесов, и реже, устриц. 

Иногда образовывал плотные поселения, возможно, совместно с дру-. 
гими двустворr{ам:и, в частности, ц:ипринами и борейонентесами. 
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Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с r{ о е  р а с п р о
с т р а н  е н и е. Берриас - нижний готерив Лено-Анабарсr<ой и Хатаигекой 
впадин, валанжин Северного Урала. 

М а т е р  и а л. Несколько десятrщв экземпляров хорошей сохранности 
с рек Боярки и Большой Романихи, в том числе 12 экз. ЭI{оморфы <<зары
вавшаяся» .  

Modiolus arcticus Zakharov, sp. nov. 

Табл. XLVI, фиг. 1-3 

Г о л о т и п. Музей ИГГ,  150;1979, п-ов Таймыр, р. Дябака-Тари, 
руч. Голубой, нижний волжский ярус, зона Laug·eites groenlandicus. 

Д и а г н о з. Раковина средней величины , удлиненно-овальная, прямая, 
суженная кпереди, килеватая. Маr{ушюr I<онечные, прозогирные. 

О п  и с а н и е. Ран:овина небольшая, либо средней величины, удлинен
но-овальная, передний конец суженный. Линия, он:онтуривающая ракови
ну, плавная, слабо выпуклая вдоль замочного края и слабо вогнутая вдоль 
брюшного I{рая, на заднем I<pae сильно изогнутая. Створrш умеренно, либо 
значительно вьшуrшые за счет I<ИJteй, проходящих от мю{ушек н задне
брюшному нраю. Вершины килей заострены у переднего края и постепенно 
онругляют-ся и сглаживаются по мере удаления от переднего нрая. Задне
спинной сrшон ниля пологий; брюшной сrшон - т<рутой. От манушРI< н се
редине нижнего нрая проходят СJiабые депрессии. У неноторых энземпля
ров створки резтщ изгибаются по мантийной линии. 

Манушни конечные, длинные, юшеватые, немного выступающие впе
ред, слабо прозогирные, прпближенные одна I< другой. 

Створrш поr<рыты слабыми морщинистыми складкамп и тонними не
правильными rшнцентрическ.ими зны;ами роста. Внутренняя поверхность 
етворок, судя по ядрам, гладкая и ровная. Отпечатrш мусиулов замьшате
лей нрупные. Передние отпечатки немного меньше задних, имеют линзо
видные очертания. Задние отпечатни овально-удлиненные. Мантийная ли
ния четкая, на ядрах идет в виде гребня, следовательно, на раковине обра
зует борозду. Рюшвина толстая. 

Нолл . . М Местонахо>кдение 

1 50/1979 голо- Центральный Таймыр , р .  Днбака-
тип Тари, НИЖНИЙ ВОЛЖСЮIЙ ярус 

1 .50/1906 То же 
1 50/ 1431 )) )) 
1 50/ 1437 >) )) 

1 50/1433 )) }) 
1 50/1359 }) }) 
1 50/17 16  }) }) 
1 50/1717  }) }) 
1 50/1435 }) }) 
1 50/1098 juv }) }) 
1 50/2269 juv Тю1: же, верхнпй волжский ярус 

1 Д 
1 

В 1 В/д 1 Bn 1 Bn(B 

60 , 00 28 , 35 0 , 47 23 , 55 0 , 83 

58 , 60 29 , 00 0 , 50 21 , 80 0 , 75 
54 , 80 26 , 50 0 , �8 22 , 70 0 , 86 
52 , 30 25 , 20 0 , 48 21 , 90 0 , 87 
48 , 50 23 , 90 0 , �9 22 , 90 0 , 96 
52 , 20 25 , 30 0 , 49 23 , 50 0 , 93 
47 , 50 25 , 60 0 , 54 1 9 , 30 0 , 75 
41 ' 75 20 , 30 0 , 49 20 , 00 1 , 00 
42 , 20 1 9 , 20 0 , 46 18 , 65 0 , 97 
35 , 30 14 , 45 0 , 41 1 6 , 50 1 '  14  
34 , 4 0  1 4 , 90 0 , 43 1 3 , 85 0 , 93 

И н д и в и д у а л ь  н а я и з  м е н ч и в о с т ь незначительная: основные 
признаки вида сохраняются почти на всех экземплярах. В нолленции пме
ются эн:земпляры в различной степени вздутые, имеющие различную во
гнутость нижнего I<рая и различной силы I<онцентрические сrшадки. Лишь 
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два энземпляра значительно отrшоняются от типичного ( табл. XL VI, 
фиг. 3 ) . Этп отнлонения выражаются в следущем : ранавина субнвадратная, 
укороченная, понрытая тремя грубыми резно выраженнымп нонцентриче
скимп сrшадr<ами, брюшной нрай почти прямой, мю,ушки массивные, киль 
резюгй. Уназанные два энземпляра найдены совместно с типичной для ви
да формой и рассматрпваются намн ню.; аберрации М. arcticus, вызванные 
нарушениями в росте рат<овины. 

С р а в н е н  и е .  По общей форме ра1>овнны новый впд близоi< к М. ura
lensis ( OrЬigny) ( 1845, стр. 464, табл. 39, фиг. 24, 25) .  М. arcticus отличает
ся прямой расширенной rшизу раковиной п более слабой депрессией на 
брюшном поле. У уральсJ{ОГо впда прпсутствуют радиальные ребра на 
спинном поле, л:а. образцах из нашей J\оллеrщии ребер нет, хо�·я надо 
:щмешrть, Ч'!10 и-rаы нп ра·зу не удалось 'паб:rюдать внешюrй раковюmый 
слой. 

Молодые экземпляры М. arctic[[S чрезвычайно похожп на М. subreni
formis (Cornнei) (Iшiol, 1872, табл. 18, фнг .  19-20)  нз портланда Фран
ции. Рановина 111. arcticus того же размера, что и изображенная Лориолем, 
лпшь более прямая н расширенная ннизу. В описанпи Лориоль отметил, 
что в отличие от впда Норнуэла (там же. рис . 1 9 ) , имевшиеся в его (Ло
риоля - В. 3. ) распоряженшr ЭI<земшrяры обладают более узнимп раRови
н амп. Изображенная форма ( там же, фиг. 2 1 ) , действительно, хорошо от
личается от двух другнх, отнесенных Лорполем I< тому же виду п, воз
:можно, прпнадлежпт другому виду, очень близному н М. arcticus. 

Молодые энзе11шляры М. arcticus похожи на М. longaevus ( Contejen) 
( 1859, стр. 299, табл. XIX, фпг. 4-6) . Новый впд отлпчается отсутствием 
3аднего крыловидного расширения и относительно широним задним нонцом 
раrювпны. Что насается отсутствпя радпаль:ных струй у М. arcticus. то этот 
прнзнан нельзя счптать твердо установленным. 

От М. tulipaea ( Lшiol, 1897,  стр. 1 18, табл. 1 5, фиг. 1 -3)  п сходной 
с ней М. Ьipartita ( Plli 1lips) ( 1 835, табл . 4, фпг. 30) наш вид отличается 
более прямым замочным [{раем, длинными юrлеватымп мануuшамп, слабой 
депрессией на брюшнш.т поле и отсутствпем заднего нрыловпдного расши
ренпя ( см. Борисю;: п Иванов, HJ17 ;  Arkell, 1929 ) . 

Ф а ц п а л ь  н а я п р  п у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с I< а я х а
р а r..; т е р п с т и н а. Часто встречается в глауi{ОНirтовых песчанистых алев
ритах нижнего волжсr..;ого и песчаню..;ах верхнего волженого ярусов на 
р. Дябана-Тари, в орrштоценозах с астартами, плевромиями, ауцеллами, 
пзогно:чона:viи, реже встречается в песчанинах. рю{ушнiшовых песчан�шах 
п песr,ах того те возраста на Северном Таймыре в орюпоценозах с устри
цамп и борейонек теса:чп . На р. Дябана-Тарп отмечались снопления 
рат,оюш, среди ноторых много двустворчатых энзю1пл яров разной вели
чиnы. 

Сохранность п орпентировна створоr.; разлпчная в разных типах захо
}Юнения. 

О б р а  з ж п з н н. Прииреплялся бпссусо]l[ подобно ныне живущим 
представителям (Мернлин, 1950) . 

У с л о в и я о б и т а н и я. Селился на мягних песчано-алевритовых и 
песчаных грунтах, вероятно с примесью раноюш, в хорошо а,эрируемой, 
но не слишном подвижной воде. На северном борту Хатаигеной впадины в 
биоценозе с арктичесыiм модполусом, возможно, жилп многие из моллю
снов, захороненных в оршпоценозе. На Северном Таймыре благоприятны
ин для жизни модполуса являлпсь участюr, на ноторых селились Campto
nectes (Boreionectes) breviauris и арнтотисы; менее благопрrиятньп1и были 
мешшводные прпбрежные участии с очень подвижной водой. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т н г е о г р а ф и ч е с т< о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижнпй н верхний воJtжсrшй ярусы п-ова Таймыр. 

М а т е р  и а л. 40 эю. с р. Дябана-Тари, 1 ;шз. с р. Каменной. 

9 В. А. Захаров 129 



Лfodiolus romanikhaensis Zakharov, sp.  nov. 

Табл. XLVI, фиг. 5-6 

Г о л о т и п. Музей ИГГ, .М 1 50;522 1 ,  Хатангсr\ая впадина, р. Большая 
Романиха, нижний валанжин. 

Д и а г н о з. Раковина средней величпны, узr<ая, слег"а пзогнутая. 
т r  ._. .... ллль резr<ии, передко островершинныи. 

О п  п с а  н и е. Рюшвина средней велпчины, узъ:ая удлпненно-овальная, 
слегr<а изогнутая. Передний край короткий, нижний край слабо, либо у.че
ренно вогнутый; замочный нрай слабо выпунлый, сильнее изогнут в з ад
ней части; задний нрай очерчен крутой дугой, бшrзr<ай r< онружностп. Ра
новина сильно, реже умеренно выпуклая. I\иль резкий, проходит но днаго
нали от манушни вдоль замочного I\рая r< нижие-заднему нраю. Спинной 
снлон киля у маr<ушки обрывистый, при приблшкении I\ заднему ь:раю 
IШЛЬ выполаживается. Макушни маленьние нилеватые, слегка выступаю
щие над замочным н:раем и повернуты вперед. 

Створr<и поирыты очень тонкими еле заметными частыми I\онцентри
ческими линиями нарастания и 5-6 резкими ступенчатыми пережимами 
( табл. XLVI, фиг. 6 ) . На отдельных экземплярах еле заметны радиальные· 
струи на спинном поле. Отпечатни мускулов замыкателей и цельпой ман
тийной линип хорошо видны на ядрах. Отпечатr<и задних мусиулов суб
rшадратные, втрое больше овально-треугольных передних отпечатков. След 
передвижения заднего мускула образует вытянутый треугольния, острый 
угол которого направлен в сторону макушек. 

Ра3)!еры, �t�t 

Колл. N• М:естонахонщеюrе д в 1 В/д 1 Bn 1 вп:в 

1 50/5221 ' голо- Х атаигекап впадина ,  р .  Бо:Jьшан 58 , 00 23 , 20 0 , 40 23 , 20 1 , 0(). 
тип Романих а , нижний в аланжин 

1 50/5222 То же 53 , 80 24 , 60 0 , 46 1 9 , 70 0 , 8(] 
1 50/5223 )) )) 56 , 00 23 , 10 0 , 4 1  21 ' 10  0 , 9 1  
1 50/5224 )) )) 60, 50 25 , .50 0 , 42 20, 30 0 , 84 
1 50/5225 )) )) 50 , 80 23 , 10 0 , 45 20 , 00 0 , 87 
1 50/5226 )) )) 53 , 20 21 , 30 0 , 40 22, 50 1 , 06 
1 50/5227 )) )) 50, 20 22 , 50 0 , 45 1 8 , 40 0 , 82' 
1 50/5228 )) )) 51 , 40 21 , 45 0 , 42 18 ,80 0 , 88 
1 50/5229 )) )) 46 , 20 2 1 , 00 0 , 45 1 7 , 20 0 , 82' 
1 50J5230 )) )) 48 , 60 22 , 80 0 , 47 19 , 40 0 , 86 
1 50/5231 )) 53 , 00 21 , 85 0 , 41 21 , 20 0 , 97 
1 50/5232 )) )) 53 , 10 23 , 00 0 , 43 1 9 , 20 0 , 84 
1 50/5233 )) )) 53 , 80 24 , 60 0 , 46 22 , 00 0 , 89' 
1 50/5234 )) )) 1 54 , 00 23 , 30 0 , 43 20 , 10 0 , 8\3. 

С возрастом усиливается изогнутость рановины. 
И н д и в и д у а л ь  н а я и з  м е н ч и в о с т ь наиболее сильно проявля

ется в различной степени изогнутости раковины и форме rшля. В зависи
мости от степени изогнутости меняется соотношение основных парамет
ров раповины (см.  размеры ) . Ниль может быть широним пологим или уз
ким острым. Нан правило, с усилением изогнутости усиливается заострен
ность КИЛЯ. 

1 Ви.д назван по р. Большой Романихе, откуда происходит голотип. 
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С р а в н е н и е. Новый вид морфологичеши близоi\ волжскому М. arcti
cus. Различия между видами возможно устаповить лишь при сравнении до
статочно представительных выборОI<. Раннемеловой вид отличается более 
изогнутой ую{ОЙ раковиной и более <<острым» нилем, следовательно, важ
ным Iiритерием диагностини видов является сравнение результатов измере
.ний представительных популяпий. Представптели М. гomanikltaensis, со
бранные из двух достаточно удаленных (па 70 км) районов, сохраняют ха
рю\терные для вида признани. 

Ф а  ц и а л ь  н а я п р  и у р о ч е н н о с т ь п т а ф о н  о м и ч е с  н а я х а
.Р а I> т е р  и с т и к а. Редно встречается в :мелнозернистых пест>ах и аJlеnри
товых песr\ах верхнего берриаса и нижнего валаrп-нина вдоль южного бор
та Хатаигекой впадины, но в отдельных слоях nесь:ма многочнсле:н. Тан: ,  
на р. Боярr.;е в одном из слоев мелкозернистого песка описываемый модио
лус встречен в большом rюлн:честве совместно с многочпслеипыми устрн
цами, захороненными, cr<opee всего, на месте обитания. Створr;:и модиолу
сов разрознены и лежат параллельна напластованию, редтю встречаются 
целые рющвины н их фрагменты. Однако сохранность сr.;ульптуры хоро
шая. По-видимому, захоронение происходило в подвттшой nоде, но пере
нос раi\Овин был незначительным. На р. Большоii Ромаипхе в одном из 
слоев мелкозернистого песi\а нижнего валанжииа таюне в большом Jюли
честве найдены преимущественно двустворчатые энземпляры модиолуса 
в rщмплеr\се с устрицами и борейонеi{тесамп. Захоронение происходило, 
несомненно, вблизи от места жизни. 

О б р а  з ж и з н и  подобен таковому М. aгcticus. 
У с л о в и я о б и т а н и я. Селился на мягrщм мешюпесчаном дне иног

да с примесыо алеврита и, возможно, рюювин. Благоприятными для iюrзни 
модиолуса были те же участии дна, на rшторых селились устрицы. Вполне 
возможно, что модиолус входил в состав биоценозов устриц, нарнду с бо
рейоню;:тесами, цппрИJiа:ми, IНунулюm, Jl!l. siЬiricus и другп:ми моллюсr>а
ми, занимая более сшжойные участки дна, чем Л I. siblricns. 

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

М а т е р  и а л. Heci<aJJЫ�o десяп<ов энземплнроn с ре1;: Большой Рома
нихи и Боярни. 



ГЛАВНЕйШИЕ БИОЦЕНОЗЫ 

На севере Сибири на  территории теперешней Северосибирсr<ой низ
менности Е лозднеюрсr..:ое и раннемеловое время существовал единый мор
ской бассейн. Сходные физиr\о-географические и гидрологичесr.;ие усло
вня n пределах Э'гого бассейна способствовашr свободному расселению 
фауны, ноторая, судя по астатнам животных, была многочисJrенной н 
разнообразной. Из отложс rш й, нанопивш'ихся З·а нрсмя с нелловея до 
раннего готерпва - 1\Онца существования морсrщго режпма - известны 
свыше 200 впдов двустворчатых молшоснов, свыше 100 видов аммонитов, 
or.;oJIO 90 видов белемнитов, о1щло 20 видов брахиопод, много гастропод, 
фораминифер, многочисленные остатни и следы жизнедеятельности чер
вей н других мягrштелых жпвотных. Здесь тю\же найдены снафоподы, 
остраr.;о;:�,ы, нглоrюжпе (члешшп :�юрсюrх .тrплий и панцнрп морс.нпх 
ежей) ,  мшанюr, ранообразные п позвонrпr морсних ящеров. В действн
тельнос.ти жизнь в позднеюрс.r.;ом п раннемеловом бассейне севера Сибири 
была еще многообразнее п изобильнее. Этот вывод основан Ее тольно на 
том, что масса л.;uвотных, в особенностп мяп.;отелых, не сохранилась в 
rшопаемом состоянии, но  таюке п на  том, что верхнеюрсr\ая ii нижнеме
ловая фауна севера Сибирп еще слабо изучена. Слабо изучена фауна и 
в палеоэrшлогичесr..:ом отношеюш. Имеется лпшь несr\олыш статей, по
священных ;:шологпп мезозоiiс юrх беспозвоночных на территории Совет
СI\ОЙ Арнтиюr (Бодылевский, 1956;  Шульгпна, 1956 ;  Захаров, 1963; Ива
нова н Захаров, 1964 ; Захаров, 1966) . Не 1.;оторые вопросы энологии бе
лемнитов рассмотрены в монографиях В. Н. Санса п Т. И. НаJrьняевой 
( 1964 , 1966) о Очень :11аЛО изсвестно об условиях осадi\ОНfli\ОПЛения. Рабо
та но восстановленшо обстаповюr осадi\ОНаi{опления и условий существо
вания фауны в поздпеюрсюrх п раннемеловых морях севера Сибпри толь-
1{0 началась. Еетественно, что поставленные проблемы возможно решить 
лишь на основании номпленсноrо литолого-палеоэrшлоrичесrшго изучения 
отложений. БJrестящпи примерам тююго рода работ является напиталь
ная монография по Фергансr,ому палеагеновому бассейну (Геннер, Оси
пова, Бельсная, 1962 ) . Отдавая себе отчет в том, что наши выводы будут 
страдать неr\оторой нополпоценностыо, мы тем не менее попыталпсь 
насЕоJrьно быJiо возможно представить условпя существованпя основных 
биоценозов. 

В позднеюрсюtх и раннемеловых морях на севере Сибири главными 
биоценозами явлюшсь бпоценозы устриц п борейонентесов. Устрицы и 
борейонеr\тесы привленают вниманпе палеонтолога прежде всего нюх 
одни из интереснейших в биологичеснам и геологичес i\ОМ отношениях 
объе1>тов для изучения. Современные поселения устриц п пю,тенов внлю
чают, нан несомненно внлючали и в прошлом, массу разнообразных пред-
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стаnителей животного п раститеJiьного мпра .  Т ан, по данным А .  И. Ра . 
зпна ( 1934) в биоценозе Ostгea g·ig·as (бухта Новгородская, зал. Посьета, 
Японсное море ) собрано более 60 впдоn ri>пвотных н растенпй. Зарегн
стрироnано 1 1 1  видов, наиболее часто встречающпхся совместно с гре
бешком - Pecten jessoensis. В подобных носелениях с течением n рсмешr 
формируютел определенный начестnенный состав п тюлнчественные со
отношения nпдов, а таюке определенные сшrзи: между оргатшзмыш, вхо
�ящпми в биоценоз.  Изменеине условий J l рпводпт н· нарушению струi'
туры биоценозов, что �елает пх хорошпми пндпнаторамн среды. Резуль
таты эволюции организмов танжо прежде всего отрют-\атотся на измене
нии состава биоценозов, что делает их хорошимп шrдтшаторами временп. 
Принпмая во внимание СI-\азаш-rое, можно утверждать, что nерхнеюрсюю 
п нижнемеловые устрпцы и борейонет,тесы севера Снбнрп еще не раз 
будут прив.лекать внимание палеонтологов. Н астоящий очерr' является: 
первой п поэтому неизбежно во многом гипотетичной попытной пред
ставить биоценотичес rш_е ассоциации устриц, борейонентесов, связанных 
с ними организмов, а танже условия пх сутцествован шт в позднеюрстшх 
п раннемеловых морях на уназаиной террптории. 

Обзор построен по ярусам, начиная с нанболее древнпх пзвес.тных 
сообществ. Распространение устриц п борейонентесов но разрезу пш:а
зано на рис. 2. 

КЕЛЛОВЕйСRИЙ ЯРУС 

НахОДI{И самых ранних устриц и борей:онентесов на севере Сибирп 
fiыли сделаны в ноннрециях изnестновпстых алевролитов верхнего J\ел
ловел с р. Чернохребетной. Остатr'и зтпх двустворо l-\ определены J\ar\ 
Liostгea sp.  и Camptonectes (Boгeionecles) sp. Преобладающими формами 
в оринтоценозах являются плевромии п изогномоны, n то время I-\ai\ уст
рицы и борейонектесы вст·речаrотсл редrщ. В целом для разреза верхнего 
нешювея харат\терно ·изобилие циприн п плевромий,  местами м т-rогочие
лснны аtстарты, изо1:1нmюны, Camptonectes (Carnptonectes) lens, дента.тrиу
:мы; -мелеагринеллы, встречаются таr,же э нтоmrуиы, лп:мы, онсито:vrы ,  
юоrоwиты, очень редю1 модиолусы, пинны, брахиоподы. 

Совместно с устрицами и борейопектесами встречена наиболее ра:шо
образная и богатая для н:елловея фауна, что дает основание считать весь 
т\омпленс хорошо приспособлеш-rым для жпзни в попвижной во;з:е и п а  
небольшой глубине. О том, что послесмертное персмещение астатнов 
было слабым, либо вообще не происходило, свидетельствуют отсутствие 
сортировни рановин, хорошая их сохранность и преобладание целых :ш
земпляров над отдельными створками. Одпаrщ подвижность воды была 
з начптельной, тат' кан: наряду с целыми раrщnинами много облоJ\ШОВ рао
личной величины. На прибрежных участнах поздненеJшовейсi{ОГО морн 
устрицы и борейонет<тесы не имели широrщго распространения и входили 
в состаn биоценозов '.-"ai\ сопутствующие или ст-\орее случайные формы. 
Главнейшими в это время были биоценозы циприн и плевромий, на от
дельных этапах существовали значительные поселения пзогномонов. 

ОRСФОРДСКИй ЯРУС 

В отложениях он:сфорда устрицы поr\а не найдены, но, по сравненпю 
с нелловеем, в нижнем окефорде заметно увеличивается тюличество бо
рейонектесов Camptonectes ( Boreionectes) bгoenluncli Ravп, хотя по-преж
нему преобладают циприны и ПJiевромии, много изогномонов; часто встре
чаются танкредии, мелеагринеллы, модиолусы, гастроподы, редr-\и гонио-
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l\Н Ш ,  Еnенштедтни, солекуртусы, лимы, хламисы, щютоi>ардии, брахио
поды, аммониты, беJrемниты, серпулы. 

В отложениях верхнего ОI<сфорда борейопектесы встречаютел часто, 
но резrю сокращается число циприн и уменьшается I<оличество плевро
мий, чаще, чем в нижнем онсфорде, встречаются эптолиумы и аммониты, 
а также редкие ауцеллы. 

Породы, вмещающие перечисленные он.аменелости, представлены пре
пмущественно песчаниRами и в меньшей мере алевролитами. Обилие 
l)анушюшовых прослоев и шшз и присутствие почти в наждом слое при
Jюrзнышо захороненных десмодонтов свидетельствует о формировании 
осадi�ов и захоронении ·онаменслостей в пр·ибрежной молк-оводной зоне без 
существенного переыыва отложений. Можно говорить о чрезвычайно ши
роном распространеюш биоценозов плевромий и циприн на мелководном 
песчаном дне в прибрежной части раннеоксфордсr<ого моря на Северо
Восточном Таймыре. Плевромии, по-видимому, жиJrи па больших площа
дях и их поселения достигали значительной плотности. В разрезе при
сутствует слой песчашша :мощностью 2 м. Вероятно, более 50 % породы 
этого слоя составляют ядра шrевромий, подавляющее большинство Iюто
рых захоронено в прижизненном положении. По подсчетам на 1 м2 пло
щади напластования приходится от 20 до 50 энз . ,  на 1 м2 стенни разреза 
от 40 до 60 энз. Этот слой изучен нами в другом выходе на расстоянии 
свыше 10 км, причем, в основном, сохраняются все харантеристин:и слоя, 
названного нами по изобплию плевромий, слоем плевромиевого песча
ниЕа. 

Можно предположить, что ню<оторые двустворчатые моллюсюr (lsog·
nomon, Cyprina) ,  возможно борейонектесы селились нолониями, в составе 
Еоторых другие виды не жилн, либо имелись в подчиненном I<оличестве. 
Это занлючение основюfо на т-ом, что в неноторых линзах ранушников 
обычно преобладают остатi>и одного вида. 

В позднеонсфордсr<ом море на Северо-Восточном Таймыре сильно со
т,ратИJrись площади, занятые плевромиями, а циприны вообще исчезают 
n верхней части разреза. Освободившиеся энологичесние ниши слабо за
селяются редкими плевромиями, мелеагринеллами и ауцеллами. Судя но 
иснлючительно редюiм находr�ам борейоны<тесов в верхней части разреза, 
условия для их существования становятся неблагоприятными. Незначи
тельный выход глауi<онитовых песков, по-видимому, самых верхов верх
него анефорда обнаружен на южном борту Хатангсi\ОЙ впадl'rны (р. Левая 
Бояр�>а) . В этом выходе найдены борейонентесы. Хотя для достоверного 
з аюrючения нет материала, можно предположить, что условия существо
вания борейолентесов в I<онце анефорда на южном борту Хатаигеной впа
дины были более благоприятными, че:м в то же время на Северо-Восточ
ном Таймыре. qтот вывод подтверждается тем, что глаунонитовый песоr\ 
верхнего анефорда постепенно переходит в сходные песни и песчанини 
нижнего нимериджа, богатые борейонентесами и устрицами. 

RИМЕРИД ЖС.l\Ий ЯРУС 

В раннем нимериджо набшодается расцвет моллюсков. По сравнению 
·с оr�сфордо:м появляется много новых видов и родов двустворчатых мол
.Jrюснов. В осадках прибрежных вод резно возрастает r-юличество борей
онентесов - Camptonectes (Boreionectes) broenlundi и часто встречаются 
устрицы (Liostrea delta, Liostrea plastica ) , а вместе с ними местами много 
1�иприн, энтолиумов, лпм, астарт, аммонитов, белемнитов ; часты изогно
�IОны, онси:томы, :мелеагринеллы, иноцерамусы, плевромии, ауцеллы, па
раллелодоны, таr-шредии:, гастроподы (в том числе Iшлпачrшвидные) , 
дснта.пчумы; реже встречаются гониомии, модиолусы, митилусы, пинны, 
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фоладомии, IШенштедтип, протокардип, аном нп, люцины, гастрохены, три
тонин, брахиоподы, серпулиды, морсi.;ие ежи (две находю1) . Осадки, за
Елючающие перечисленную фауну, повсюду (рени Хета, Левая Боярi<а, 
Чернохребетная) отлагал:ись в условиях прибрежной мелноводной зоны. 
Породы представлены ранушниновыии песчаниками п глаунонитовыми 
л е с r.: ю1 и .  В ранушнiшах встречаются совместно представители разных 
ЭI'>:ОJIОгнчесних ниш: зарывавшиеся беспозвоночные, биссусно-принрепляв
шиесл, свободно лежавшие, цемептно-прикреплявшиеся, ползавшие, пла
вавшие и др. В глаун:онптовых песках остатни многих беспозвоночных 
погребены таюне после неi.;оторого переноса. "Учитывая тафономичесние 
особенности фауны, чрезвычайно трудно восстановить прижизненные ас
социации организмов, входивших в биоценозы борейолентесов и устриц. 
Те�! не менее, нет.;оторые наблюдения позволлют с различной степенью 
достоверности судпть о прижизненных связях моллюсiюв. 

Интересующие нас борейонеi<тесы и устрицы играли в биоценозах 
раннеыiмериджсi.;ого :.rоря существенную роль. Ню> уже уназывалось при 
:жологичесной ха ра юеристияе С amptonectes ( Boreionectes) broenшndi, 
этот гребешоi' селился нолониими разлпчной плотности на мягних грун
тах с прииесью рануши . Поснолы{у находi<и раi<авпн устрпц приурочены 
лпшь J< тем слоям, в l{оторых встречается пектен, можно предполагать, 
что устрицы входили n биоценозы борейонектесов. Самостоятельных ба
:НОJ\ устрицы не образовывали. "У словил, особенно благоприятные для 
:rыiзнп борейонекrесов, были благоприятными и для лшзни устриц, oд-
1-Iai.:o далыю не везде устрицы жили с борейонентеса:ми. Незащищенные 
ыеш..:оводные прибрел;ные участни, подверженные частому воздействию 
штормов и нанатам (район р. Хеты и Северо-Восточного Таймыра ) ,  не 
.Оыл п благоприятнымп для жизни борейонеiпесов. Эти моллюсни сели
лпсь, вероятно, на больших глубинах и достигали нрупной величины, так 
r,;a r ,: именно на уназанных площадях найдены I{рупные створни среди 
нреш1уществепно цппринового ра.r<ушнина. В тех же слоях находни уст
рпц очень реднп. Нам представляется возможным сравнить харантер по
·селепий двуствороi{ на уr<азанных участi<ах раннеiшмериджсi<ого :моря 
с поселениями двуствороi< на шельфе :мористой стороны носы Чурхадо 
( p c i i.1 Паллады, Японсное море ) .  Песчаные уLшстни на глубине в осн:ов

ноы от 2 до 5 ;м аа няты здесь поселения:мн мантры (Spisula sachalinensis) 
{; прпмесыо другой м;штры (Mactra sulcataria) ,  теллипы, :мии, дозипии 
(пногда отдельные пз уназанных двустворон преобладают на ограничен

льтх: участнах биотопа) . В выбросах на I<oce преобладают створiш :мю<тр. 
Срсдп прочей раr{уши редrщ встречаются створни гребешУ\а (Pecten jes
soensis) ,  поселения I.;оторого здесь опусi<аются, видимо, до глубины не
·с i;ольних десятнов метров. В защищенных бухтах этот же гребешон жи
nет па глубине несrщлышх метров. По аналогии с вышесi<азанны:м можно 
лредположить, что в раннени:мериджсr\о:м море на западной онраине юж
Еого борта Хатюiгс �.:ой впадины и на Северо-Восточном Таймыре циприны 
:занимали верхипс ;)t;ологичесние ниши (подобно описанным выше :маr<т
:рам ) .  В бпоценозах с ципринами селились астарты, таннредии и другие 
разпозубые двустворюr. Борейопентесы, возможно, занимали более глу
боыrе участi{И прибрежной полосы, недоступные из-за низной температу
})Ы воды для устриц (Разин, 1934 ) . 

Весьма благоприятными для жизни борейовентесов и устриц были 
прибрежные участии в р-айоне р.  Лево i1: Боярюr. Здесь борейонентесы 
встречаютел в громадном ноличестве, часты и IIaXOДIШ устриц. С биоце
лоза:ми борейонеr<тесов был связан, видимо, лишь один вид устриц 
ljostrea delta, уеловил жизни другого вида - [,. plastica весьма специ
фи чпы ( с  :м. э:нологичесную харю<терис11ину L. plastica ) .  Сложные тафо
яомичесюrе особенности фаУJ-Iы в лыходах на р. Леной Боярне не по
.зnоляют судить о биологичесних сJЗязях тr ассоциациях организмов, вхо-
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дивших в биоценозы борейонеr>тееов и устриц. Данные об эпифауне на 
боре:йонектеоах и устрицах при·ведены при экологической харюпер11Спше 
их видов. 

Палеонтологически охаратперизованные отложенпя верхнего ютмерид
жа развиты слабо и в нореином залегании обнаружены лишь на Северо
Восточном Таймыре (р .  Подкаменная) и на южном борту Хатангсн:ой 
впадrmы (бассейн р. Боярки) .  В первом районе верхний юrмерпдж пред
ставлен, в основном, а:rеврптамп, а во втором - глауr,онитовымп мелно
зернистыми песнами. 1-\олпчество борейопектесов и устриц в верхне'! юr

меридже резн:о соr,ращается в еравнении с нижним. На южном борту 
Хатангеr<ой впадины борейонектесы не найдены вообще, а находки уст
риц сделаны лишь в самых верхах верхнего r<имериджа. Причины исчез
новен:ия этих моллюсRов трудно объяснимы, тем более, что харан:тер фа
ций r<ак будто бы сохраняется, начиная с верхов нижнего юrмериджа, 
где хотя и соr>ращается ноличестно борейонентееов и устриц, в еравнеппп 
с нижней частью разреза ,  но находr'и их все же довольно часты. Более 
иJIИ менее достоверным объяснением приведеиных фантов являетея, нан 
нам нажется, допущение удаления берега и углубление участна. Это 
предположение подтверждается наблюдениями за .качсствснны.\1П нзме
нениями в составе онаменелостей снизу вверх по разрезу. Многообразная 
и изобильная фауна низов нижнего юrмериджа вверх по разрезу обед
няется. На р. Левой Боярr'е слой глауrюнитового песна нижнего киме
риджа, пограничный со слоем глауrщнитового песr>а верхнего н:имериджа, 
содержит в изобилии толыщ белемниты. Часты находки ауцелл и редних 
рюювин танr<редий. Харантер фауны в верхнем кимеридже, примерно, 
сохраняется. Увеличивается лишь ноличестно меш<их ауцf:лл, совмес,тно с 
которыми редrю встречаются мелние двуетворки с, относительно легной 
и тонной рановиной (лима, онситома, энтолиум, астарта, танr,редия, па
ралеллодон) и очень редкие створr'и устриц. 1-\ar< видно из списна фауны, 
в отложениях верхнего нимериджа преобладают антивно плавающие мол
люсни отr,рытой части моря и таr,же тание, rшторые жили в спонойных 
гидродинамичесr,их условиях, опре,::�;елявшихся, исходя И 3  прпсутствпя 
первой группы животных, значительной глубиной. Присутствие устриц 
среди осадr{Ов более г.;:rубшшх (биотопы епокойных вод) , че111 те, в J{ОТО
рых заrшючены остатки борейонеr,тесов, позволяет предполагать, что пер
вые могли жить в более с,понойных условиях, чем: борейонеr<тесы. 

На Северо-Восточном Таймыре нuмплекс днустворок в верхнем I{ИМе
ридже танже обедненный, по сравненпю с, ноJVшленсом нижнего нимерпд
жа. Устрицы не были найдены вообще, но находни борейовентесов часты. 
Обращает на себя внимание присутствие очень нрупных для вида Camp
tonectes (Boreionectes) broenlnncli энзеипляро'В, передно с двумя створюt
ми. В большинстве ранавины приурочены 1{ немнагим слоям, в ноторых 
равномерно рассеяны по породе и не образуют сноплений. Тафономиче
ений и энологичесний анашrз фауны, проведенный в поле с учетом литоло
гии вмещающих пород, ПОI{азьшает, что многие борейонентесы жили на 
рассматриваемом участr{е ,  но условия не были благоприятными для rLx про
цветания. Борейонентесы образовывали сильно разреженные поселения, 
которые в отдельные отрезки времени вообще исчезали. Присутствие ред
них борейонентесов (и неноторых других моллюснов ) в отдельных слоях 
алевритов объясняется прпвносом их с других мест обитания. Препятст
вием для расселения пентенов лвлллись CI{Opee всего мягr<ие грунты, по 
не глубина или отсутствие аэрации, так нан отдельные особи достигали 
здесь значительно большей величины, чем на прибрежном меш{оводы!. 
В целом в нимериджсном море на прибрежном мешщводье биоценозы бо
рейонеr\тесов играли существенную роль среди поселений других беспозво
ночных, устрицы же имели второстепенное значение и, по-видимому, не 
образовывали нрупных баноr{. 
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НИЖНИЙ ВОЛЖСНИЙ ЯРУС 

Нижняя часть нижнего волжского яруса на  псследовапной памп тер
ритории севера Сибири (см. :карту) в :коренном залегании не обнаружена .  
Наиболее ранние отложения относятся :к зоне Doгsoplanites pandeгi ( р .  Дн
ба:ка-Тари) .  

В отложенпях пнжпего волжского яруса устрпцы п борейонентесы яв
ляются, по сравнению с другпмп группами двустворон, пожалуй, наиболее· 
широно распространеннымп ОI{амю-rелостшvш. Местам н эти двустворки яв
но преобладают над остат:камп другой фуны. Известны два впда устриц 
Liostгea pгaeanabaгensis и L. ех gг. delta 1 и два впда борейоне:ктесоn. 
Camptonectes (Boгeionectes) bгeviauгis п С. (В.) bгoenlundi. Устрицы пз 
1·руппы «eleltшJ были найдены толы\о на ЮJ-юrом борту Хатангсыо[[ впад i t 
ны (р .  Левая Боярна ) .  Наиболее шпроно распространены два внда - 

L. pгaeanabaгensis п С. (В.) breviauгis. 
Остатнп УI<азанных видов заиономерно распределены в разрезах. Tar\, 

устрицы, н ередно встречаются совместно с борейонектесами, но нам rr нп  
разу не  были встречсны в одном слое оба  вида устриц,  либо оба вида бо
рейоню�тесов. Данные литологии и тафономичес ни:й аиалпз по:казьшают, 
что отложения, вмещающие разные виды борейолентесов и устриц, формн
ровались в различных условиях. Проведеиные наблюдения с учетом палео
географических ренонструнций позволяют с большой долей уверенноспr 
счптать, что рассматриваемые виды предъявляли разные эrюлогичесюrе тре
бования. Особенности захоронения и условия обптания в общих чертах рас
с мотрены при экологичесной харантерпспше отдельных видов, поэтому в 
дальнейшем основное внимание будет уделено взапмоотношеншо видов 
при жизни и ранее недостаточно освещенным вопросам условий обитаппп 
биоценозов. 

Наиболее ранние устрицы (L. zпaeanabarensis) и борейопентесы 
(С. (В.) bгeviauгis) , известные ,с с,еверного борта ХатюпСI\ОЙ впадшiы жили 
;:;десь в раннем волжском вене примерно в одпнаковых условиях. Однаr,о, 
судя по тому, что в нолнчественном отношенпп устрпцы явно преобладают 
над борейонентесами, условия для жпзюr первых былн более благопрят
ными. Остатни обоих ющов передно встречаются BJ\Iccтe, но в слоях, осо
бенно богатых ра:ковпиамн одного вида, остатюr другого лпбо редюг, лнбо 
отсутствуют. Этп наблюдения дают основание счптать, что в бпоценозах 
устрицы и борейонентесы I{ОНI{урировашr между собой н о  л rш ии питаншг 
и по местам поселений, хотя ню< будто бы более частые находки ран:овпп 
борейопентесов прпурочены н более песчанпетым прослоям ( нет данных 
гранулометричесного апалпза ) .  

Наряду с бпоцеиозамп устриц н борейоноЕтесов существовали очеJ J Ъ. 
нруnные и ,  по-впдимому, большой плотности поселенпя друшrх: групп дnу
t_;творон, в особенности изогномонов и десмодонтов ( преобладают плевро
мин и хомомии) . Изогномоны, вероятнее всего, занимали по отношенпю I< 
устрицам разные энологпчесние ниши н селились, что вполне возможно, 
на более мелнаводных учасп,ах или в более подвижной воде. С борейанек
тесами изогномоны встречаются часто. Десмо)(онты, несомпонно ,  входили 
в биоценотнчесную ассоциацию с устрпцами и борейонентесамп. В особен
ности эта связь заметна между устрицами и десмодонтами. Отмечено изо
билие,  нан правило, прижизненно захороненных: 'досмодонтов (до десятi{ОВ 
энземпляров па 1 .м2 площаци) в слоях алевритов с устрицами. Собранный 
материал н е  дает основания преддолагать наличие затрудненного газового 
обмена па участках дна, где наrшпливалнсь алевриты. Снарее аэрация была 
хорошей и должно было происходить взмучпвание пла волнением. Н'ю{ JЫ-

1 Иа ШПI<невоШRСI>их от;юженш1 Устr.-ЕнпсеiJ:сi>ой .nпадпны описана L. plastica 
(Бодыловсний и Шулыгина, 1958) . На исследооапной территории этот впд в отложс

н инх указанного возраста пока не найден. 
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вестно, устрицы любят чистые прозрачные воды. Вполне возможно, что дес
модонты, ноторые фильтровали громадное ноличест.во воды 1 ,  очищаJrи ее  
от  разшrчных в•зве:сей. Это обстоятельство способствовало Процветапию 
устриц. 

В оринтоценозах сою1естно с устрицами и борейонентесами встречает
ся очень большое число видов двустворок, однано прижизненные взаимо
отношения их недостаточно ясны, поэтому здесь и не рассматриваются. 3::t
сJiуrкивает внимания прижизненпая связт .. с устрицами и борейонентесамп 
брахиопод, двустворчатые энземпляры rшторых встречаются нередно в 
большом количестве совместно с устрицами и борейонеi>:тесами. Брахиопо)
ды могшr селиться на рю;:овинах живых моллюсrшв и на пустых створнах. 
МJп.кий грунт не был благопрпятен ДJIЯ поселения брахиопод. Круnные ра
I\(JRИны борейовентесов использовались ими для пржшрепления. Большан 
вероятность прпжизн енпых связей раиневолжених борейонентесов и бра 
хпопод подтверждается наблюдениями над прижизненными поселениями 
б рахиопод на борейонентеоах из пижнемеJiовых отложений ( ем. ниже ) .  
В ранневолжсrше время борейонеr;:тесы жпли не  тольно вдоль всего север
ного берега моря Хатаигеной впадины ( борейонентесы найдены танже в 
морене на Северо-Восточном Таймыре ) ,  но и на  южном ее берегу ( бассейн 
р. Боярни ) . На уназаиной территории условия для жизни борейонентесов, 
nероятно, былп близюrми. 

В сущеетвенно пных условиях жила фауна на Северном Таймыре во 
время Doгsoplanites maximus . В начале этого времени на уr;:азанной терри
тории сущеетвовали, по-видимому, лагунные усл:овия, r;:оторые постепенно 
<с:)1еюшись морскими (Басов, Захаров и др., 1965 ) . Исследованный участоr� 
ившшся частью, но-видимому, очень крупного залива. Осадки и фауна сви
детельствуют о последовательной смен е .Jiагунных условий прибрежно-мел
ководными е очень подвижной водой, а затем мелководными, но с отно
с ительно спонойным гидродинамичесним режчмом. Устрицы ( Liostгea pгa
eanabaгensis) одними из первых среди моллюсков заселили рассматривае
м.ыii участон и совместно с астартами жили в переходный период от лагун
н ых к прибрежпо-морсюtм условиям. Расцвет устриц произошел нескоJrько 
нозже, когда источнин сноса удалился настольно, что на данном участне 
пренратилось формирование галечных прослоев и нрупнообломочные осад
J\И сменились песr;:амп. Вспышни в развитии устриц лроисходили, видимо, 
нссr\ольно раз в течение времени формирования зоны Dorsoplanites maxi
nшs. Более определенное выеназывание по этому вопросу затруднительне 
пз-за возможно неточной rшрреляцпп выходов. Трудности норреляции обу 
с:товлеиы пестротой фаций. 

Борейонентесы - Camptonectes (Boreionectes) bгoenlundi - встречены 
в большом r<аличестве совме·стно с устрицами лишь в ·самых верхах разре
за. В лижележащих слоях находrш борейонентеоов оовместно с устрицамп 
очень редrш, а слои, особенно богатые уетрицами, не содержат остапшв 
борейонеr,тееов. Пентены из нижележащих елоев не определены е точно
стыо до вида. Слой :иелнозериистого песна в верхней части разреза в боль
шом ноличестве содержит остатни другого вида борейонектееов - С. (В. )  
bгeviauгis, но  устрицы в нем  не найдены вообще. Этот последний фант яв
ляется трудно объпспимым, тан кан ни харантер осадка (меш\озернистые 
П('сни) , ни условия захоронения и жизни фауны (относительно спокоiiноо 
мелноiзодье) , ни биоценотичеснпе ассоциации ( борейонеr;:тесов и а рктотн
сов) не препятствовали заселению устрицами данного участка. Единетвен
ное возможное объяенеиие изложенному - это от.сутствие достаточно п;rот
ного грунта для занрепления устриц и неrщторая подвижность песна. По-

1 <<Мидия, нмеющан в длину 5-6 с.м, пропусr>ает через свою мантийную полосп 
за час 3;5 л воды>> (Зенкевич, 1956) . Надо дУмать, что позднеюрские десмод�н rы 
н рсятусJшли не иенъше воды, а возможно, больше, тю< ,как многие виды оыли 
1;рупныu. 
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с:rедп ее обстоятельство особенно ваашо, тю;: н:аi\ на подвпжном песr<е уст
рицы не селятся, а на МЯГJ\ОМ грунте они }J\ I I Л И  на северном борту Хатанг
О{ОЙ впадины ,  :иопользуя ;:t;ля прю>'репления опJетые раковины и рако�вин
лый детрит. 

1\ю{ уже отмечалос ь н ри экологичесt<оii х арантерпстпке видов, упомя
нутые два борейонет�теса пре;хъявляли р азные эrюлогичеоюrе требования . 
В то в ремя нак Camptone ctcs (Borcioncctcs) b1·eviauris заселял более спо
нойные учас тии дна ,  С. (В.) Ьroenlundi жпл вбшrзи от берега в подвижной 
во;:t;е. К этому выводу можно прийти не толы'о в результате тафопомиче
СI;ого анализа ,сопровождающей фауны, но и на ос новании различий в об
разе жизни видов . С. (В.) broenlundi, по-видимому, в т ечение вс ей жизнп 
нрочно принреплялся биссусом, что способствовало удержанию его на грун
те в условиях подв ижной воды, на уча'СТJ{а.\� с твердым дном и обилием ра
Iшnпнного детрита С. (В.) breviauris во взрослом сос тою-шп лежал на од
п ой из створок ( левой) п поэтому выбирал для жпзнп более споiюйную 
воду и мягкий грунт. 

П ри изучении устрпц п боре.й онюпесов ш 1  нижневолжсюrх отложений 
па Северном Таймыре п рпвлекают внимание два явления: обилие устриц в 
с равн ении с отложенпямн того же возраста Хатаигеной внадииы и присут
с твие пю\тена - С. (В.) broenlundi - шпроi<а распространенного в анефор
де п нимеридже , но отс утствующего в пн жневолжских отложениях Хатанг
еr;:ой впадины. 

lLf и ракое развитие устриц на Северном Таймыре uбънсннется оеобымн 
ус:rовиями обитании, отлпчными от тановых в ХатюrгсЕой вп адине.  Транс
l'ресс провавший с с евера залив существовал на территории Северного Тай · 
м ыра относительно недолго, лишь в течение времени Dorsoplanites maxi · 

m us ( а, возможно, лишь чаети этого времени ) . По этой причине, а ·:гаюне 
б.-шгодаря поотуплению огромного Еоличее11ва ила,сrич ееыого материала от 
размьшавшихс,я силурийсжих сланцев, I{ОМJюirсирующе•го прогибанме дна , 
.залил оетавался отнооительно м елноводным. Вощы залива, в пообенно·ети 
н прибрежной частп, должны были значител ъно прогреваться. Не было пе
лостатна, п о-ющим оlVrу, п в п ище для беснозвоночных. Во веяном случае, 
в отдельные отрезюr в ремени прантически одновременно в п рпбрежпой зо
ле гюшо, не говоря уже о массовом развитии устриц п борейонеитесов, 
.:> коло 30 видов двустворчатых моллюсiюв, не считан другпх беспозвоноч 
ных.  Многие впды нредставлены большим НОJtичеством эЕземплнров. Ве
лика вероятность того, что воды бассейн а, возникшего на месте опреснен
ной лагуны, были в I{aJ{QЙ-тo степени опрес нены в сравне.1пти е водами от
Jtрытого моря. Об это�r свидетельствует таюr<е и сrшючнтельпая бедность 
разреза головоногимп. И зложенные гидрологичесюrе условия бассейна n 
сочетании с благоприяrньппr для жпзНII грунтами способствовашr расцвету 
устриц. Вот нан объясняет изобилие устриц в Фергансr,ом заливе пал ео
ГI'нового моря Средней Азии Р. Ф. Ге rшер:  << Несомн енно, что в Ферган
·с r>ом заливе, где осуществлялись необхо�ямы е условия для развития фи
тошrанrпона, он был пзобилен. И иенRо поэтому, очевидно , т а м  и могло с у
ществовать таное огромное ноллчество уетриц и другпх молл юсков, питав
uшхся ( и питюощихся теперь ) в осповном фнтоплыштоr-Ю)f . Большое раз
вптие устриц объясняется ТаJ{Же теи, что эти теплол юби вые формы, пред
почптавшие селиться в воде с пониженной еоленостыо, находпл я в иешш

nодном теплом и неСI{О;IЫ>:о опреснэнном Фер ганс r<о�1 заливе оптимальные 
условия по температуре и со.тrености, а таюне достаточно плотный субстрат 
для поселений. Большое значение имело и то обстонтельство, что всJrедст
rше пониженпой со.ченос rи в Ферганенам заливе не . могли существовать 
морС!,ИfJ звезды - главны е враги устриц - и другие хищниrШ )) ( Геrшер, 
Осипова, Бельсная, 1962, т. 2, crp. 258) . 

Последнее замечание важно таr<же для нас нак дополнительное объяс
uение пьппного nазвития устриц в опресненном заливе на Северном Тай-
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мыре. Воз�южными врагами устриц в позднеюрсь:ое вреия, нро�1е упюпr
нутых морских звезд, могли быть головоногие. Остапш головоногих cтOJI& 
родкие на Северном Таймыре, очень многочисленны (амllюшrты) на сеnор
ном борту Хатаигекой впадины, где устриц гораздо меньше,  ч ем в одно
возрастных отложе1шях на Северном Таймыре. 

Отсутствие в нпжневолжскпх отложенпях Camptonectes (Boreionec
tes) broenlundi на территорпп Хатаигеной впадины объпспяется ,  возможно, 
отсутствием nодходящих фацнй в морях того времеип на уназаиной тер
ритории. Однано иалнчпе па р. Ан:абаре в гравел 1 1 товом горнзонте, н:ото
рый формировался несомненно в подвижной прнбрежной воде, другого 
вида - С. (В.) breviauris ставпт под сомненпе высна:занное предположе
ние. К сожалению, автору до настоящего времени но удалось самому пс
СJrедовать отложения гравелитового горизонта, н о:этом у  нет  сведений о 
тафономпчесюrх особенностях н нолпчественно'I н начоственном составе 
фауны уi{азанного горизонта. Немногпе образцы, доста вленные автору, не 
могут быть использованы для :эr{ологпчесной пнтсрпротацпп без налео:эно
Jюгических наблюдений в поло. 

Второй возможной прнчпной сонращения ареала распространения бо
рейонентеоов rи нратновре)1енной вспышни в их развитип на Северном Тай
мыре в раннее волж·сное время может являться вероятное потепление вод 
в этот период. Боройонентес, ноторый, воз11южно, не мог жпть в более т с н
лых водах, ми.грировал к северу, где воды должны были быть более про
хладными. Однано :это последнее объяснение нам представляется менее· 
вероятным, нежели первое. 

Резюмируя вышеизложенное, следует прежде всего отметить ведущую. 
роль биоценозов устрпц и борейонентесов на 1\Пrогпх прибрежных участнах 
ранневолжсr{ого моря Северной Спбпри. Биоценозы :этпх моллюснов по
стоянно существовали в нормально морсних условиях на северном борту 
Хатаигеной впадины и процветалп во время существованпя зоны Doгsop
lanites maximus па Северном Таймыре в условиях меш;:оводного слогна 
опресненноrю залива. К воетону от Хатангсrюй впадины (р .  Анабар) ред
юrе устрицы ( :эноморфа <<мслноводнаш > )  и борейонентесы жплп в усJrовпях, . 
видпмо, очень подвпжного мелноводья п на грубом грунте. 

ВЕРХНИЙ ВОЛЖСКИЙ ЛРУС 

В поздний IIЮлжсюrй нен на '!'е·рри·'юрии ,севера Сибирп п :иелп место су
щественно иные условия по сравнению с предыдущим вен:ом. Среди па
леонтологически охарюперизованных морсr<их осаднов :этого времени прео·б
ладают тоiш:озсрнистые, по-видимому, относительно глубОI{ОВодные глины 
и алевриты (Сане, Ронюша и др. , 1963) . Прежии:й гидрологичес1шй режпм 
сохранился лишь на отдельных участr<ах и существовал в различное, но, 
ню;: правило, пепродолжительное время (рр. Анабар, Дябана-Тари) .  Имен
но :эти участни, на ноторых сохранился богатый бентос, представляют дшr 
нас интерес. Средн беспозвоночных прибрежпых фаций :этого времени уст
рицы и борейонентесы относите.тrыrо редr<и. Однано следует воздержаться 
от более широних выводов, TaJ{ нан возможно нахождение более полных 
разрез·ов прибрежно-морсних отложений позднего волженого времени на  
обширной территории севера Сибири, ноторые внесут существенные по
правни в современные наши представленпя о бпоценозах :этого времени .  

БЕРРИАССRИЙ, ВАЛАНЖИНСRИЙ И ГОТЕРИВСRИЙ ЯРУСЫ 

В морях берриассного, валанжинсrюго и раннсготеривсного ненов н <� 
южном борту Хатаигеной впадины и далее на  воетон (р .  Ан а бар)  и на  за
пад (Западио-Сибпрекая низмениость и Полярный Урал) былп широно . 
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Рис. 22. Х арюпер захоронения двустворчатых рю.:овин Camptonectes (Boreionectes) 
imperialis asiaticus Zakh . ,  в слое мелr<озерннстого песка (третий тип захоронения) . 
Захоронеппе произошло после не:JНачительпого перепоса; Хатангсr,ая впадина, р. Бо-

лрна, верхи верхнего берриаса 

распространенными устрица - Liostrea anabarensis и борейонеr�тес 
Camptonectes (Boreionectcs) imperialis asiaticus. Благодаря сохранению 
условий, благоприятных для жизни этпх видов на протяжении указанного 
отрезка времени, биоценозы устрпц и борейонентесов целосообразно рассма
· т ривать не по яруоам, а совместно. Помимо ана6арсной устрицы, известны 
находни другого вида -L. cucurЬita п единичные энземпляры I'рифеи 
- Cryphaea Ьorealis; происходящие нз  одного слоя нижнего валанжина . 
Остат:ки устриц и борейонеi�тесов в разном rюличеспе присутствуют почт 1 r  
no всех слоях nесна, иногда встречаются в алевритах и отсутствуют лпшь 
в глинах. Кроме устриц п борейонентесов совм естно с ними и порознь за
хоронены, нередr\о в значательном нолпчестве, ципрrшы, ауцеллы, таю�ре
Р ии ( ? ) ,  а ста рты, энтолпумы, модиолусы, а рнтотисы, серпулиды, гастропо
ды реже встречаются J>унулеп, десмодонты, агилерел.пы, онсптомы, изогно-· 
ионы, пинны, лпмы, тшепштедтпн, протокардни, аномпп, С. ( Camptonectes) 
lens, белемниты, аммониты, форампниферы (буллопоры) ,  брахиоподы, чле
ннюr морсжих лилий ; нет{оторые роды двустворчатых моллюс1щв очень ред
юr (псевдамуссиум, соленуртус, спондшrус п др. ) .  В г.пинах преобладают 
п уi�улы н люцпны ( ? ) . Судя по разнообразным и многочпсленным следам 
мягкотелых, сверлящпх и роющих животных , существовали и другие бес
позвоночные, остатют которых не сохранплись. Обстапою�а была, по-види
иому, благоприятна для произрастания водоросле i i .  На ранавинах борейо
н ектесов, устриц и другнх оr�амепелостях заметны следы точення однокле
точных водорослей. 

Выше при энологпческой харюперпстпке вндов указаны сшщующие 
· основные тюты захоронсшш рановпн борейонентесов и устрпц: 1 )  ракуш
шшовые СI\опления (тана1'оцннозы) ,  2 )  редr\о рассеянные по слою целые 
раношшы и отдельные створi<И, захороненные вьшунлостью вверх и 
3)  групповые сноплеюrя, приуроченные н определенному уровню слоя н 
состоящие из разнообразно ориентированных большей ча,стью целых рано
JШН { ( захоронеипе на местах жпзни, шrбо вблизи от этнх мест ( рис. 22 ;  
таб;тr .  XII ,  фиг. 2)  ] .  Отметпм неноторые общие особенности распреде.пения 
устриц и борейонент·есов в разревах. В раr\ушниновых СI>'опленпях устри
I\Ы и борейопектесы прпсутствуют вместе п в одШiаi\овых ИJШ разных но
шrчествах, что может быть объяснено рядом п ричин, в том числе случай
ных. Во втором типе захоронешrя передко преобJrадают раковины одного 
внда, что объясняется прп помощи тех же доводов, ноторые будут приве
дсны ниже для подобного явления в третьем типе захоропснин. Третий тип 
захоронения наиболее для нас интересен, так I{aK в данном случае посмерт
н ые ассоциации отчасти отражают прижизненные соотношения видов. Уже 

'uьшо отмечено, что устрпцы и борейонентесы отсутствуют в глинах. Устри-
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пы наиболее многочисленны n мешюзернистых песнах с примесью алеврп
'l'Ового материала, передко их много в основании слоев, обогащенных глау
нонитом. В чистых песнах устрицы встречаютел реже. Борейонектесы 
паиболее многочисленны в мелнозернистых песках с примесью обугленно
го растительного детрита и черной слюдки, в алевритах находни борейо
иентесов иснлючительно редни, в глауr{онитовых песнах их раrювины, по
видимому, привнесенные. Устрицы и борейонектесы н ередно встречаютса 
совместно в разных ноличественных соотношениях, но обычно слои, обо
гащенные одним видом, бедны остатками другого. П ри увеличении ирун
иости зерна из разреза выпадают в первую очередь устрицы, количество 
борейовентесов ТаJ\Же сонращаетсл, но в верхней части слоев, обогащен
ных среднезернистым нес1юм, содержащим отдельные редrше рюювины 
борейонеi\тесов, устрицы не найдены. Поr\азательно, что в сложенных преи
мущественно алевритами разрезах неонома на р.  Анабаре количество уст
риц и борейонентесов в целом сонращаетсл по сравнению с районом рек 
Боярки и Большой Романихи, но устриц все-таки значительно больше, чем 
борейонентесов ( Сане, Роинина п др. , 1963) . В глпнисто-алевритовых по
lJОдах неокома на Севера-Восточном Таймыре нет нп устриц, ни борейо
нентесов. 

Оеновные фантюры среды обитапил на данПО)'I этапе исследований ·мо
гут быть обсуждены лишь предварительно. Очевпдно, что в морях неоi\ОМа 
на мелководных участнах, где жила основная масса организмов бентоса , 
обетаповна менялась часто; об этом свидетельствуют хотл бы ритмичность 
uтложений, периодичесrше размывы и неноторые занономерности в разме
щении фауны по разрезу. Восстановление исторпи развития бассейна и 
населявшей его фауны - дело будущего. Здесь мы можем дать лишь об
:п.(ую схему развития основных фанторов среды обитания и влилнил их на 
поведение устриц и борейонентеоов. 

Один из основных элементов среды - соленость. В неоrиме, вероятно,. 
имело место иеноторое опреснение вод на тех участнах Хатаигенога моря, 
где жили устрицы и борейонектесы, хотл отклонение солености от нор
мальной длл того времени, было, по-видимому, незначительным. О затруд
ненных свлзлх с отнрытым морем в отдельные отрезi\И времени, в особен
ности в раннем готериве, свидетельствует бедность головоногими, в част
ности аммонитами, слоев мелнозернистого песна, т. е. нак раз тех cJro c JЗ ,  
ноторые богаты борейолентесами и устрицами. Известно, что большинство
современных устриц, а таюне иснопаемые (например, из ферганенога па
леогена)  продветают при пониженной соленостп воды ( Геннер, Осипова, 
Белы:жал, 1962 ) . ПонижеНJие солености не могло быть зrшчительньв1, что 
подтверждает также богатый номпленс фауны, встречающийся совместно 
с устрицами и борейонеi\Тесами. Многие роды из этого списна (см. выше) 
не переносят значительного пониженил солености. 

Большое влияние на распределение донных организмов, к числу l{ОТО

рых относятел устрицы и борейонентесы, оназываrот грунты. Харю\тер 
грунта очень важен длл расселения устриц и борейонеrпесов, начальные 
этапы развития ноторых евлзаны с прИI{реплением н твердому субстрату. 
Оба вида во взрослом состоянии жили, лежа на одной из створон на мягком 
грунте. Длл заселения этих грунтов было оовершенно необходимо наличие· 
рановин или рановинного детрита, в особенностп для принрепленил уст
риц. Личинки пентенов могли принрепллться биссусом также 1 {  водорос
лям ( Разин, 1 934) . Устрицы предпочитали мелнопесчаные грунты с прп
месью алевритового материала, в то время 1\аК борейонеRтесы хорошо раз
ьивались на чистом мелнопесчаном субстрате. 

Кан видно из обзора современных устричюшов, приведеиного В. Н. НJI
нитиным ( 1 934) и Р.  Ф. Генкером (Гекнер, Осипова, Бельснал, 1962) , MJIO · 
гие современные устрицы селятел па песчаных грунтах обычно с приме
сью более тонного материала и рановин моллюсков. Оба вида селились и 
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жили на одном и том же биотопе, но такие совместные поселения не были 
харю<терны. Чаще каждый нз впдов образовывал са11юстоятельные r<ало
нии, где особи другого вида имелись в подчиненном количестве .  

Современные представители устриц и пектенов любят хорошо аэри
руемую, но не слпшком подвижную воду. Антиnное движение воды задер
живает развитие молоди, срывает е е  с места nрrшрепления и разрушает 
раковину. Тю<, в зал. Посьета (Японское море) нами набJrюдались массо
вые поселения устрпц на подводных прибрежных сr<алах. На исследован
ных баночнах ни одна пз особей не достигала даже среднего ра::1мера. 1-Кп ·  
� ы е  энземпляры исчпслялись одиющю1пr. 'У мористых берегов посолеппя 
устриц опускаются на большие глубины по сравнению с затишными участ
ками (Никитин, 1 934 ) . Подобным же образом распределяются поселоння 
нрупных пеrпенон на Японском море. Основная масса взрослых Pecten jes

soensis, обитающего в бухтах, живет на глубине 1 0-20 м, а жптели оп:ры
тых участков моря держатся на глубинах 18-30 м ( Разин, 1 934) . 

Неrщторые представления о динаюше придонных вод может дать не

правильная и носая слоистость, присутствующая в неономених песках, за· 
юночающих борейопектесов и устриц. С целью выяснения силы волненпя, 
при нотором происходило захоронение борейонентесов на местах их п ос е

.1J.Рний, были произведены подсчеты рановин, занимающих различное по

.тrожение в слое. Из 3 1 7  рановин взрослых особей, наблюдавшихся в сло е· 

пес1-;а верхов верхнего берриаса мощностью 2 м на протяжении оrщло 200 м ,  
164 ( 5 1 ,8 % )  представлены двустворчатыми экземплярами, остальные 
встречсны в разрозненных створнах. Фрагменты рющвин отсутствуют, н о т  
ра,нушниновых сн·оплений. 65,2 % двустворчатых эJ<земшrяров лежат на 
плоеной створr<е, ориентированной параллельна новерхностп н аrшаст о в а 

пия, 5,6 % энэемшrяров лежат н а  выпунлой створне ; остальные обращены 
плоской створной преимущественно ннизу, но последняя нюшонена н по
верхности напластования под различными углами. 0I<Оло 48 % общего чие
.. Iа створон ·составляют выпунлые створю1, обращенные выпуr<лостью, н:аr.; 
правило, вверх. 7 %  общего числа раr<овин пентенов составляют молодые 
;:шземпляры разного размера, оноло половины из них представлено дву
створчатыми рановинами, лежащими на плоеной створне. Приведенные· 
данные свидетельствуют о захоронении п ю<тенов в слабо подвижной воде.  
Движение воды могло быть вызвано течениями, либо волновой деятельно
стью. Последний фантор наиболее вероятен в условиях мелноводного моря,. 
I>аюrм являлось море Хатаигеной впадины в неономе. Влияние волн на дно 
зависит от глубины и защищенности участна, а танше ·от силы волношrн. 
Снорость движения придонных вод на прибрежном мелноводье может· 
быть высчитана по формуле ( здесь п далее данные пз работы В. П.  Зеiшо
вича, 1 962)  

V max 
'Jth 

V h 

н '  - sh 4n --
ng L 

где V max - мансимальная донная сrщрость волны при г луб ин е Н; 1� - вы
сота волны в м; Н -- глубина в .м; L - длина волны. 

Используя Приведеиную формулу, можно высчитать снорости движе-
ния придонных вод в периоды штормов на различной глубине. Наибаль
тпая длина волны при данной сrщроС'ти и продолжителыюсти ветра воэниi>а
ет при разгоне волны на расстоянии не менее 200 миль. Ширина валанжин
сного моря (расстояние от южного до северного берегов ) составляла, по-· 
видимому, не менее 400 км, следовательно, во веяном случае в раиненео-
номсном ?.юре волны достигали в периодьr штормов МаJ{СIIмальной величи
ны. У слови я волнообразования в Ха таигеном море доJiжно быть были бли:J
ни н условиям в :Карском море. Одпано мы не имеем данных по этому· 
морю и принимаем данные о размерах штормовых волн, приводимые для; 
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Балтийского моря, хотя n Хатангсiюм море, как более отRрытом, в берриасе 
я валанж:ине возюшали, по-впдимому, более мощные штормовые волны. 
Ма нсимальнал п рпдоннал скорость V max , вычпсленнал при h = 6 .м, L = 

60 .м, Н = 30 .м, составляла 0,85 м/сеп. По данным экспериментов, допу
стимые опшоненпя от вычпсJiеi-шой вел.пчпны не превышают в среднем 

-2 :-::z 

25 % .  Радиус орбиты част.пцы воды на глубин-е 30 .м hz = lze _L_ , где hz -

раднус орбиты на глубпне z составляет 0,26 .м. При тех же размерах волн 
на n1убпне 20 .м V max = 2,4 мfcen, hz = 0,76 м, а на глубине 10 .м этп вe
ЛJ L Ч I II-IЫ примерно утрюmаютсл. Вычисленные гидродинамические парам:е
Iры показывают, что существованне свободнолежащих гребешков па от
нрытом берегу :моря на глубине менее 20 .м было затруднительным. В то 
же время у нас нет никаких оснований счптать, что борейопектесы обита
ли на глубюrах, превышающих 30 .м. Напротив, имеютел Iюсвенные дока
зательства того, что глубины были не столь значительными. Это заключе
нпе подтверждается обилнем цементно прикреплявшихсл беспозвоночных. 
Для цементного прикрепленпя, кю\ известно, требуется определенный тем
пературный минимум. В то же время у большинства современных устриц 
температурный оптпмум, требующийся для созревания половых продуктов, 
процесса оплодотворения и развития личинон:, лежит в пределах 20-25°, 
а минимум - оRоло 1 7 - 18° (Генкер, Осипова, Бельская, 1962) . По этой 
причине устрицы ЯпонсRого моря не расселяются на глубины, превышаю
щпе 7 .м (Разин, 1934) . Нам представляется мало вероятным прогрев при
дошJых вод ХатангсRого моря в неоrшме на глубине 30 .м до температур, 
оптимальных для развптпл устриц и других цементно пр1шрепллвшихся 
беспозвоночных. CRopee всего борейонеi\тесы, п тем более устрицы, сели
Jшсь  на меньших глубинах. Возникает I\IO\ будто бы противоречие между 
необходимостью засе.тrення борейонеrпесами и устрицами :мелководных 
участRов дна и невозмш-1-.:ностыо жизни в очень подвижной воде. Это про
тпворечие устраняется, если допустить существование перед фронтом по
селений со стороны :моря подвпжных песчаных валов, прп прохождении 
I{Оторых гасилась энергия Rрупных волн. Образование валов на отмелом 
песчаном дне не толыщ возможно, но и обязательно. У отмелого южного 
берега неоRомсRого моря ХатангсRой впадины существовали условия, не
обходимые для образования валов, а именно : незначительиые унлопы дна 
и преобладюm,е в составе пе<жов зерен размером 0, 1 -0,5 мм (Зе-нrювич, 
1962 ) .  Представляется вероятным тu, '!TU и м tшнu песчаные валы, регулиро
валп связп прпбрежного аRватория с отRрытым морем; при размыве валов 
.эта связь улучшалась, а прп их росте затруднялась. 

Вышеизложенные рассуждения относительно глубины поселения и 
аRтнвпости придонных вод основаны главным образом па наблюдениях за 
борейонеRтесами, но все выводы I\асаются п устриц, с той лишь оговорRой, 
что устрицы моглн селиться на меньших глубпиах, чем борейонеRтесы и в 
·более подвижной воде, на что, например, уr\азывают сRопления устриц не
посредственно над плосi{ОСтями размывов. 

Сведения о температуре вод раннеме.тювых морей на территорин севе
ра Сибири могут быть получены лишь после анализа палеоrшиматических, 
палеогеографичесюiх, палеотемпературных и других данных, в том числе 
и на основании пзучения разпомуснулы-rых двустворчатых моJшюсRов. 
В водах неокомсi{ОГо моря обитали, например, таюrе роды двуствороr\, I\ат-\ 
пзогномон, пинна, спондилус, грифел, а таRже гастроподы из семейства 
Calyptraeidae, мноnие современные представители rюторых живут толыш 
в тропнчесних и субтропичесн:их бассейнах. БоJiьшинство современных 
устриц живут тю-<же в теплых, либо умеренно тешrых водах. Теплая вода 
юсобенно необходима для размножения устриц ( ГeRRep, Осипова, Беш,сRал, 
1962 ) . По данным намерений палеотемператур, на севере Сибири в берриа-
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се - валанжине среднегодовая температура воды была около 15° ( Калин
I<О, 1959 ) . По мнению В. Н. Сакса, температурный режим Арктичесiюго 
бассейна приближался в берриас-валанжинсное время н современному у 
берегов Калифорнии, Северной Испании и Японсi<аго моря (Сакс и Наль
няева, 1964) . 

Наличие нолец на рюшвинах является отражением сезонности роста. 
Наиболее аi\тивный рост дальневосточного Pecten jessoensis наблюдается в 
весение-летние месяцы (Разин, 1934) . На раноюшах неот\омсюiх двуство
рок, в том числе и па раиовинах устриц и борейонентесов хорошо выраже
ны этапы актimного роста, что ун:азывает, должно быть, на существованне 
сезонных нолебапий температуры в морях неоi\ома. 

Налпчие в морях неокома Хатаигеной впадины большого числа раз
нообразных беспозвоночных и,  n особенности, I\рупных поселений устриц и 
борейонентесов, должно было поддерживаться большим ноличеством пищи. 
Очень многие группы морсних животных, в том числе и двустnорчатые 
11юллюсiш, питаются преимущественно фитопланктоном ( Зюшеnич, 1947; 
Геiшер, Осипова, Бельсная, 1962) . Фитоплаю\тон особенно сильно разви
вается на опресненных участi\ах морей (там же) . До настоящего времени 
в осадi\ах неонома не установлено дельтовых отложеипй, rшторые бы сви
детельствовали о НаJiичии нруппой реi\И, впадающей в Хатаигекое море с 
юга. Тем не менее анализ ископае·мых остатков и харан:тер остатi\ОВ пред
полагают активный приток пресиых вод и привнос терригеиного материа
Ji а. Возможно, что требуемый материал воеполнялея многочисленными мел
юrми речi\ами, стекавшими с Анабарсного массива, либо перепое материа
ла осуществлялся вдоль берега с востОI\а от устья палео-Лепы ( мнение 
В. Н.  Санса) .  Вне зависимости от изложенного, можно утверждать, что 
нмело место значительное развитие фитоплаю\тона в морях неоi\ома Ха
тангсной впадины. 

В свете изложениного об условиях существования фауны и на основа
нии имеющегося в пашем распоряжении материала попытаемел опреде
лить типы поселений и взаимоотношеппя между организмами, входивши-
1\IИ в биоценозы устриц и борейонентесов. Песеленил устриц и борейонек· 
тесов занимали, по-видимому, огромные площади, вытянутые вдоль юж
ного берега Хатаигеной впадины. Детальные работы, осуществленные сов
местно с литологом Е. Г. IОдовным в 1964 г. на опорном разрезе неонома 
на р. Боярi\е ,  поназали, что состав фауны, ношrчество и типы захоронения: 
устриц и борейонентеоов хорошо выдержены по площади. Многие слои, за
ключающие остатин захороненных препмущественио на местах жизни 
устриц и борейонен:тесов, проележены на расстолнии до .несiюльних I\ило
метров. 

Есть основание предполагать, что один и тот же богатый устрицами 
мощный слой песка из основания нижнего валанжина выходит на 
р. Боярке и на расстоянии 70 п м  н востоку на р.  Большой Романихе. Ли
тологические особенности слоя, количественный и начественный состав 
фауны и тип ее захоронения па обоих участках очень сходны. Весьма вы
держаны танже типы захоронения борейонентесов в ряде слоев песr\а бер
риаса . Ширина площадей, занятых устрицами и борейонентесами, на ос· 
новании имеющихся данных определяется в неснолы\о н.илометров. 

С целью восстановления отдельных фанторов среды обитания и уста
новления взаимоотношений организмов в биоценозах особенно тщательно 
были изучены неноторые слои, занлючающие устриц и борейонектесов, за
хороненных на местах жизни, либо вблизи от этих мест. 

Один из тюшх слоев, расположенных в самых верхах берриаса , про
ележен в пяти обнажениях на расстоянии: 5 пм. Литологичесн:и слой харан
теризуется следующим образом: песок мелкозернистый, обогащенный ме
стами темной снлюдкой и древесным детритом, ноторал нередно образует 
носые и неправильные струи, сортировна материала хорошая. 
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Состав фауны (без учета наросшей на раковины борейонеr{тесов ) ,  на
блюдавши:йся на выходе длиной около 200 �t и мощности слоя около 4 м, 
следующий: борейопектесы (изобилие) 1, ауцеллы (очень много) ,  танкре
дин (много ) , циприны (очень часто ) , люцины ( ? )  (часто ) , энтолиумы 
(очень часто ) ,  окситомы (редко ) , Camptonectes (Camptonectes) lens ( ред
ко) , модиолусы (редко ) , изогномоны (очень редко ) ,  белемниты ( часто ) .  
аммониты ( очень редко) , криноидеи (очень редко) ,  денталиумы (часто) , 
трубr{И пе.СI{ОЖилов двух типов (часто ) . Выше ( ир. 144) приводились све
дения, характеризующие степень подвижности придонных вод во время 
захоронения борейонектесов. Был сделан вывод о том, что воды были сла
бо подвижными. Пектены захоронены, несомненно, на местах обитания, 
либо вблизи от этих мест. Многие беспозвоночные, найденные в составе 
ориктоценозов совместно с борейонектесами, входили ТаJ{Же в их биоце
нозы. В биоценозе с борейопектесами жили, несомненно, зарывавшиеся в 
грунт таннредии ( ? )  п погружаnшиеся в песок модиолусы, ноторые найде
ны захороненными в прижизненном положении. Отличная сохранность 
тоннапластинчатой снульптуры на двустворчатых взрослых и молодых ра
ковинах ауцелл, захороненных нередно группами, свидетельствует об от
сутствии снольно-нибудь значительного переноса. Ауцеллы, вполне воз
можно, селились на тех же биотопах, что и борейонектесы. О местах жизни 
циприн и люцин ( ? )  судить трудно, поснолы{у их раиовины н ередно раз
рознены и нет находок их в прижизненном положении. Тошше рющвинни 
энтолиумов хорошей сохранности. Разрозненные створни могут свидетель
ствовать не о переносе, а об особенностях свободного образа жизни. Энто
шrумы жили, вероятно, на тех же участнах, что и борейонентесы. Оr{сито
:м:ы и Camptonectes (Camptonectes) lens представлены тонкими раиовинами 
е ажурной снульптурой. Сохранность двустворчатых экземпляров и отдеJIЬ
ных створок хорошая. Окситомы часты в сноплениях. Не может быть речи 
о значительном их переносе. Эти моллюсни могли жить, прикрепляясь J{ 
водорослям. Отдельные ростры белемнитоn великолепной сохранности 
( с  фрагмоконом) .  Белемниты могли заплывать на участии, где селились 
бореfrонеr{тесы в nоиснах пищи. Пескожилы (черви?)  обитали на тех же 
биотопах, что и пентены, но условия не были благоприятными для их 
жизни. 

Обследование 137 экз. поrшзало, что почти на все раковины борейанен
тесов нарастали различные организмы. Результаты исследования изложе
ны в табл. 1 .  Изучение астатнов эпифауны было проведено па выборJ{е из 
50 преимущественно двустворчатых экземпляров. Наиболее расnростра
неюrыми животными, селившимися на раиовинах борейопектесов, былп 
серпулиды. Их трубни обнаружены на всех ЭJ{земплярах, причем rшн на 
плосюrх, тан и на выпунлых створi{ах. Тольно 2 плосrше и 4 выпунлые 
створни не имеют трубок серпул. Второе место по J{Оличеству экземпляров. 
из шиnотных занимают мшапни (В erenicea) . Свыше 62 % рановин несут 
колонии мшанон, прпчем онп найдены на 50 % плосних створок и на 30 % 
выпуrшых створоrс Цементно прикреплявшиеся фораминиферы (Bullopo
ra) очень многочисленны на  вьшунлых С'!'Ворн.ах, 40 % из ноторых ПО!{ рыто 
рановивами буллопор. Лишь на трех плосних створнах обнаружены остат
IШ этих простейших. Толыщ на шести выпунлых створках ( 1 2 %  общего 
числа) найдены приирепленные устрицы. 20 % плоских створок имеют де· 
фенты в области ушен, ноторые мы приписываем жизнедеятельности червя 
(Polydora) . На трех плосних створrtах ( 6 % ) обнаружены следы ползания 
нолпачкавидных гастропод ( Calyptraeidae) . Большинство рановин ( 80 % )  

1 ДJJя :коJJичественного учета испоJJl/зоваJJись СJJедующие категории: изобилие 
( сотни ЭI>ЗеМ1IJJяров ) , .очень много (многие десятки эr>земnляров) , много (несколько 
десятrюв эr<земпллров) , очень часто ( 1 1 - 1 5  экз . ) ,  чаето (6-10 :жз. ) , редко (3-5 эка.) , 
очень редко ( 1-2 энз.) . 
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Т а б л и ц а  1 
Распределение эпифауны на раковинах Cam ptonectes (Bm·eionectes) im. perialis 
asiaticus, собранных из одного слол (мощностью 2 ж и простирание�1 более 200 ж) 

мешюзернистого песка из верхов верхнего берриаса на р. Боярке 

N• 
П/П 

1с 
2с 
3с 
4 
5 
6 

7 
8с 
9 

1 Ос 
1 
2 
3 
4 
5 
6с 
7 
8с 
9 
Ос 
1с 
2 
3 
4 
Sc 
6 
7 

с 

с 

с 

с 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Серпули-
ДЫ 

п l  в 

+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
- + 
- + 

-

+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ � 

-

+ + 
+ 

+ + 
+ 
+ 

+ + 
+ -

+ -

+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 

- + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
- + 
+ + 
+ 
+ -

+ -

+ 

Мшающ (Bereni- Устрицы сеа) 

п 1 в п 1 в 

....... -

- -

-j- ?  -

+ + ,-- -

+ + - -

- - - + 
- -- - + 

-

+ + - -

- - -

- - - -

- - - -

- - -

- - - -

+ - - -

- -

+ - - -

- -

+ - - -

- -

+ -

+ - - -

- - - -

- - - -

+ -

+ + - -

- + - + 
- - - + 
+ + - -

+ -

+ - - -

- - - -

+ - - + 
+ - - -

+ -- - -

+ + - -

+ - - -

+ - - -

+ -

+ - - -

+ + - -

+ + - -

- - - -

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ 

Вздути fl  ракови- Нолnачкавидные Форамшrи- Слсдh! ны в области 
гастроподы и феры (Bullo- точениfl ушеи, вызванные следы их ;ки:эне-

pora) каналами Polydo- дентельности • ·а (?) 
п 1 в п 1 в п 1 в п 1 в 1 
+ + - -

- + + -

- + - -

- + + + - - - -

- - + + + - - -

- - + + - - - -

- -j-? - - - - - -

+ + - -

- + + + - - - -

+ + + -

- - _L - - - -- 1 
- + - - - - - -

- + - - - - ,--

- - + + - - - -

- -j-? + + - - - -

- + + + 
- + - - - - - -

- - --
- - + + - - - -

+ + - -

-- --
- + + + - - - -

- - - - - - --
- - + + - - - -

- - --
- - + + - - - -

- - + + - - - -

- - + + - - - -

- - + + - - - -

- + - -

- + + + - - - -

- - - - + - - -

- - - + + - - -

- - + + + + - -

+ + + + + - - -

- - - + + + - -

- - + + + - - -

- - + + - + - -

- - + + -

- - + + - - - -

- - + - + - - -

- - + + + - - -

- - - + - - -

+ + 
+ + + 

+ 
+ + 

+ + 

П р и м е ч  а н и я: П - плоеная створ:ка, В - выпу:клая створ:ка, бу:ква «С» обоаначает наличие одной створ:ки.  

1 47 10* 



источено штрихаобразными следами точения, присутствующими, пример
но, в одинаковом :количестве :ка:к на плоских, та:к и на выпунлых створках. 
Возможно, что эти следы являютел результатом жизнедеятельности одно
IШеточных водорослей. 

Кю' видно из табл. 1, на многие экземпляры нарастали различные ор
ганпзмы. Прижизненные отношения с борейоню,тесами животных, селив
шихся на плоеной створr\е, определяются довольно просто: I\aR правило, 
все раковины в слое лежат па плоеной створне, следовательно, учитывая 
то, что этот моллюск при жизни лежал на выпуклой створке, поселение на 
плоеную створr\у возможно лишь при жизни пе:ктена. О времени поселения 
беспозвоночных па выпуклую створку можно судить, лишь анализируя 
:каждый rшr-шретный случай, причем этот вопрос не всегда может быть раз
решен однозначно (Захаров, 1966 ) . 

Наблюдения над оста·шами элифауны и следами точения были таю-но 
нроизведепы на раковинах борейонеr\тесов из другого слоя ме.ш\озернисто
го песка из средней части нижнего валапжипа. По наблюденшо над 40 экз. 
получены следующие данные (в скобках уназан процент раноnпн, па Jюто
рые парастала данная форма, без разделения на створки) : серпулпды 
(80 % ) ,  устрицы (35 % ) ,  мшюши ( 15 % ) ,  буллопоры ( 1 2,5 % ) ,  ношrачr\О
nидные гастроподы ( 12,5 % ) ,  аномии ( 5 % ) ,  Polydora (2 ,5 % ) ,  ·следы точе
ния: штрихаобразные (65 % ) ,  овальные ( 17 ,5 % ) ,  круглые ( 10 % ) .  Данные 
наблюдений над элифауной из слоев разного возраста свидетельствуют, 
что начественпый состав параставших на борейовентесов беспозвоночных 
почти не измепялся во времени. Количественные соотношенпя могли :м е 
няться из-за разницы в условиях обитания, а таюне могли отражать слу
чайное распределение фауны на площади. 

Помимо уr\азанных организмов, на борейонентесах селились и жишr 
брахиоподы, арi\тотисы, спондилусы, мшюши (Actinopora) . Все эти и дру
гие беспозвоночные подробно описаны в снециальной работе (Захаров, 
1966) о 

Для изучения устричных биоценозов был выбран слой меJшозернисто
го песка нижнего валанжина, расположенный в 22-23 .м выше по разрезу 
от основания валанжина. Слой имеет мощность оr\оло G �t и проележен в 
'l рех выходах на расстоянии оноло 5 п.м. В нижней части песон содержит 
значительную примесь алевритово-глинистого материала; в средней части 
многочисленные тонкие лептовпдные линзы глин, песюr неправильно и но
сослоистые, струи темной слюдни и древесного детрита, цвет породы се
рый; верхняя часть слоя сложена светло-серыми чистыми хорошо сортиро
ванными песнами. Фауна наиболее многочисленна в средпей части слоя 
( 3 .м) , здесь же сосредоточена основная масса устриц. Состав фауны в раз
ных выходах слоя одиню\ов, незначительно :меняются лишь ноличествеп
ные отношения. В среднем фаунистичесная ха рантеристrша слон выглядит 
следующим образом: устрицы (изобплие) , циприны (очень много ) ,  два 
вида модиолусов встречаютсн примерно в равном :колпчестве (много 
очень много) , борейонеrпесы (часто - очень часто) ,  нунулеи (редко - ча
сто} , таннредшr (? ) (редно - часто} , астарты (редrщ ) , агилереллы (очень 
редно) , пинны (очень редi\О ) ,  ауцеллы (очень редко ) ,  онситомы (очень 
редко) ,  плевромии (очень редi\О) , нвенштедтии (очень редко ) , лимы (очень 
редrш) , т рубни пескожилов (часто ) , ходы илоедов (редно) . 

Остатrш фауны захоронены в основном в виде тоиюrх норотпил JIИB J  
ДJJиной 1 -2 .м и толщиной до 5 с.м. В этих сr�опленпях преобладают раз
розненные створни устриц, циприн и мод;иолусов. Целые рановпны встре
чаются реже. Часты фрагменты створок Большинство раr\овин ориенти
ровано параллельна напластованию, отмечались танже вертинальна стоя
щие створки. Вередно линзавидные снопления рановин поr\рыты тонним 
слоем глины, либо глина подстилает линзу. Встречаютсн прижизненно за
хороненные модиолусы (Modiolus siblricus) ,  плевро:мии и таннредип ( ? ) . 
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Борейолектесы не образуют СI<опшший. Целые раковины и отдельные 
створки встречаются примерно в одинаковом количестве.  Преобладают не
большие юшемпляры с нароетими многочисленными серпулидами, устри
цами, аномиями и мшанками. 

На рю{·овинах устриц, почти иснлючительно на nыпунлых створнах, най
дены устрицы, серпулиды, штрихаобразные  следы точения. Встречаются 
грозди из нескольких устриц, наросших на рю<овииу другой устрицы. Эпи
фауна на устрицах встречается несравненно реже, чем па понтенах. 

Тафономические данные поназывают, что устрпцы захоронены на ме
стах жизни, либо вблизи от этпх мест в усJювиях сравнительно подвижной 
воды. Перераспределение рановин происходило па тех же площадях, при 
этом пустые стnорi{И и целые раиовины сносилнсь в поиижеиные участии 
дна, возможно, в периоды штормов. Захороненные совместно с устрпцами 
другие беспозвоночные снорее всего жили на тех же биотопах, что п устри
цы. Об этом свидетельствует постояпство состава сопровождающей устриц 
в ориктоценозах фауны на большой площади и прпмерно одинаковая сте
пень сохранностti ра:ковин. Большое число разрозненных створОI{ п битых 
рющвин среди .м одиолусов объясняется непрочностыо стенОl{ ра,новин и 
слабым сцеплением створок Зарывавшиеся формы, обладавшие н тому же 
более прочной рановиной, сохранились лучше и чаще n виде двустворча
тых энземпляров. Борейонентесы, возможно, жили в биоценозах с устрица
ми, но условия для них не были оптимальными, тан I<ан большинство ЭI<
земпляров не достигало крупного размера. На росте борейопОI{тесов небла
t'Оприятно отражалось сильное развитпе обрастающих организмов, в том 
числе устриц, нередно сплошным слоем понрывающих створни этих пен
тинид. 

Во время отложения рассматриваемого слоя поселения устриц бьши, 
по всей вероятностп, большой плотности. Учитывая боJiьшое 1щличество 
другой фауны, входившей в устричные биоценозы, биомасса в пересчете 
на 1 .м2 достига;rа на этих площадях значительной nелнчины . 

В разобранных выше прпмерах отражены два момента пз жизни бо
рейонентесов и устриц, населявших Хатангсi<ое море в иеоi<оме на ограни
ченной площади южного борта впадины. Материал позволяет рассмотреть 
таюrм же образом или бoJJeo подробно разnитие устриц и борейоню\тесов 
шаг за шагом в течение неоrюма. Нами выбраны два, кан нам I<ажется, ха
ра rперных слоя, существенно обогащенных в одном случае устрицами, в 
другом - борейоню{тесами, захороненными CI<opee всего на местах жпзни, 
совместно с остатr<ами других организмов, входивших в биоценозы устриц 
и борейопентесов. Устрицы и борейоноi<тесы являются наиболее распро-
страненными и интересными во всех отношениях среди онамепелостей нео -· 
нома и заслужиnают в дальнейшем самого пристального изучения. 



О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ 
РАЗНОМУСКУЛЬНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ 

моллюсков 

Геологическое и географичесное распространение верхнеюрских и 
нижнемеловых двустворчатых моллюсков отражено в табл. 3. Некоторое 
представление о связях северо-сибирских двустворчатых моллюсков с дру
гими районами и степени эндемизма их комплексов дает сравиите.льнал 
количествеиная характеристика родового и видового составов разному
скульных двустворчатых моллюсков отдельных районов на территории 
позднеюрской и раннемеловой бореальной области с Iшмпленсами моллю
сков Северной Сибири для определенных отрезков времени. Данные по ко
личественной харантеристике родового и видового составов сведены в 
табл. 2. При составлении таблицы не раз возникали значительные затруд
нения из-за отсутствия материала либо из-за его неполноценностп. Непол
ноценными являются определения фауны, произведенные с точностью до 
рода, а также видовые определения с открытой номенклатурой. Такой ма
териал представляют, в основном, работы, посвященные стратиграфиче
СI\ИМ вопросам. Большим недостатном является почти полное отсутствие 
полноценного материала по таким важным для наших выводов районам, 
как бассейн р. Печоры и восточный склон Северного Урала. Из северных 
территорий за пределами СССР достаточно полноценные данные имеются 
лишь по Восточной Гренландии, преимущественно благодаря работам Спэ
'l'а (Spath, 1932, 1935, 1936 ) . Помимо монографий, упомянутых при описа
нии видов, для составления таблицы использованы работы следующих ав
торов : В .  И.  Бодылевекого ( 1963 ) - бассейн р.  Печоры; М.  С.  Месежнино
ва ( 1959 ) , Ю. С. Вороннова ( 1959 ) , В.  А. Лидера ( 1964) и личные опреде
ления автора - восточный снлон Северного Урала ; А. С.  Турбиной 
( 1961 ) - Западно-Сибирская низменность, И. И. Тучкова ( 1 962) - Севе
ро-Восток СССР ; К М. Худолея, И.  И.  Сей, А. В. Сибиряксвой ( 1 961 ) ,  
В .  И.  Бодылевекого ( 1944) , В.  И .  Верещагина ( 196 1 )  - Дальний Восток 
СССР ; Спэта (Spath, 1947) - Восточная Гренландия, Имлея ( Imlay, 1955, 
1961 )  - Северная Алясна ; Фребольда ( Frebold, 1957) - Тихоокеаненое 
побережье Северной Америки; Тамура (Tamura, 1959а, б) Хаями ( Haya
mi, 1959, 196 1 )  - Япония. Учитывались также некоторые более ранние 
работы этих и других авторов, по которым уточнялись списки видов, ука
занные из интересующих нас районов. Для отдельных территорий и отрез
ков времени в литературе опубликованы комплексы фауны, общие для двух 
и более ярусов. При составлении таблицы в подобных случаях вопрос ре
шался после анализа всех имеющихся по данному району сведений, при
чем вносились соответствующие поправки. Наиболее сомнительные данные 
помечены знаком вопроса. Обзор географического распространения и свя
зей двустворчатых моллюсi{ОВ сделан, в основном, по ярусам. Рассмотрение 
нампленсов более дробных стратиграфичесних подразделений в настоящее 
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время представляется затруднительным. Учитывая наглядность табшщы и 
те дополнительные сведения, I<оторые даны при описании видов, в дальней
шем не рассматриваются некоторые второстепенные моменты из истории 
развития двустворчатых моллюсков севера Сибири. 

Подавляющее большинство видов двустворчатых моллюснов, харак
·терных для келловея на севере Сибири, неизвестны из байос-батсrшх отло
жений этого района. В I\елловее резно соr\ращается число видов ипоцера
мид и исчезают арктотисы, харю\терные для средней юры; появляются изо
гномоны, плагиостомы, пинны и устрицы. Качественно бедная фауна сред
ней юры в келловее обогащается. Одновременно па севере Сибири и в 
смежных районах расселяются виды, тироно распространенные в Запад
liОЙ Европе и Восточной Гренландии ( табл. 3 ) . Для келловея пока неиз
вестны эндемичные виды. Однако в качественном отношении комплексы 
северосибирсних моллюсrщв явно беднее I\Омплеr\сов моллюснов более юж
ных районов бореальной области. Например, из I\елловея па севере Сибири 
известно почти вдвое меньшее число видов, чем из одновременных отложе
ний в центральной части Русской равнпны. Обеднение комплексов отме
чается тю\же для ам·монитов ( Бодылевсrшй, 1957; Шульгина, 1966) и бе
;rемнитов (Сакс и Нальняева, 1964, 1966 ) . Причину описанного явления 
эти авторы резонно объясняют разницей в температуре воды морей северn 
п юга бореальной области. Температура воды морей, омывающих берега 
Сибирской платформы. была, по-впдпмому, значительно н иже тановой n 
более южных морях. ПоЯ!вление в комплекое келловейо�их моллюсков 
ныне теплолюбивых нзогr-юмонов, n инн и устриц указывает на повышение 
температуры воды в морнх нелловея по сравнению с морями средней юры, 
1-10 не противоречит высказанному предположению о разнице в температуре 
воды морей северных и южных широт. Во-nервых, находки лини и устриц 
лснлючительно редки, uо-вторых этп моллюски жилп на прибрежных мел
I>оводных участках, где воды хорошо проrревались. Известно, что совре
менная япономорсная Ostrea gig·as заселяет нет\оторые заливы у берегов 
о-ва Сахалина (Скарлато, 1960) . 

Большинство родов и некоторые виды из нелловоя пореходит в онс
форд. Характер комплеi\сов в общем сохраняется, правда, из отложений 
ОI\сфорда ПОI\а .неизвестны уетрицы и пинны. В онофорде северной Сиби
lШ появляются новые пенти.ниды (борейонеюесы и хламисы) .  Большинст
во известных из окефорда на севере Сибири видов двустворчатых моллю
сr<ав жили такж·е в морях на севере Западной Европы и в Восточной Грен
лан;:�;пи. Тан: же, кю' и в нелловее, номплеi\с видов остается обедне·нным по 
сравнению с южной зоной бореальной области. Из отложений ОI{сфорда 
язвестны лишь два эндем:ичных впда, причем очень близние н видам из 
западноевропейсюrх разрезов. Комплене разномусi\улы-rых двустворчатых: 
моллюсков, сходный с номплексом из келловен - окефорда на севере Си
бпрп, обитал в морях этого же врю1ени в районе Западного Приохотья 
(Пчелинцева, 1962) . 

Кимериджсr,ая фауна севера Сибири значите.;rьно богаче и разнооб
разнее нелловей-онсфордсной. Среди разномускульных двустворчатых мол
люснов насчитывается 18 видов, принадлежащих к 15 родам. Существен
ную роль в составе фауны играют устрицы и борейонеJ{тесы. Многие виды, 
пзвестные из Iшмериджа Северной Сибири, жили в нимерицжсних морях 
на севере Западной Европы и в Восточной Гренландии, а также заплывали 
в моря, занимавшие Заладно-Сибирскую низменность и восточный снлон 
Северного Урала. В кимеридже возtпшюот энде:мичиые виды, ноторые со
ставляют 28 % от общего числа видов разномускульных двустворчатых. 
Многие нимериджсюrе виды произошли, по-видимому, не от пришельцев, 
а вознинли в результате развития ранее обитавших здесь двустворчатых 
м<шлюсr,ов. ГенетичеСI\ие связи намечаются в ветвях изогномонов и меле
.агринелл. Морсi\ОЙ бассейн Северной Сибири в нимеридже, судя по разно-
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мусr\ульным двустворчатым моллюсr{ам, и�1ел затрудненные связи с восто rr
ноевропейскими и дальневосточными морями. Связь имелась с морями нэ. 
восточном склоне Северного Урала и внутри Западной Сибири. Широко
му расселению северных бентосных двустворчатых моллюсков в морях За
падной Сибири препятствовала, вероятно, неблагаприятная фацпальиан 
обстаиовr{а : в юrмериджских осадках на территории Западио-Сибирсr{ОЙ 
низмениости преобладали глины и алевриты. 

Выше уже уназывалось на бедность немпленсов разномускульных мол
люснов в морях келловея и анефорда на севере Спбири по сравненпю с 
южной зоной бореальной области. То же можно сказать и о моллюсках юr
мериджсного вена. Несмотря на зиачптельное обогащение фауны в ниме
ридже, она еще очень бедна по еравневша с более южной фауной. Tar,,  п:з 
верхнего анефорда - п отчасти иш-юrего юшернджа Англшr известны 
73 вида разномуснульных двустворчатых моллюснов, относящихся к 35 ро
дам и подродам (Arkell, 1 929-1936) . В морях анефорда - раинего Iш:ме 
рпджа Северной Сибири жrши 30 видов, относящихся н 17  родам и подро
дам, причем 14 родов и подродов, а также 6 впдов являются общпмп дшт 
уr{азаrшых районов. Столь значительное обедненпе комплекса разному
снулы-rых моллюснов на севере Сибирп объясняется разницей в температу
ре воды бассейнов : северные моря были более холодr-rоводными, чем южные. 
Этот вывод подтверждается таюне п составом фауны: в разрезах верхне
юрених отложений на территории Англпп большое распространение имеют 
тригонии, остреиды и пинниды, ныне живущие представитешr которых 
обитают, в основном, в теплых и умеренно теплых водах. Несомненно, п 
то, что температура воды Арктичесного бассейна изменялась  на  протяже
нии келловея - нимерпджа в сторону ее повышенпя. Об этом с впдетельст
вуют частые находки в разрезе нижиего rшмериджа изогномонов, пиюr, 
устртщ и отдельные находки трпгоний. В раннем юrмеридже широн:ое рас
пространение получили колпачrщвидные гастроподы из семейства Calyp t

raeidae. ныне живущего в теплых водах, и появились в большом ноJшчr
стве богато снульптированные амм'Ониты (Amoeboceras и Rasenia) Пllren
шиe тонюrе шиповидные образования. Богатые глаунонитом отложения 
верхов анефорда п нимериджа, вмещающие указанные ОI{аменелости, таи
же формиравались в относительно теплой воде (Сане и Нальняева, 1 964 ) . 

Повышение темлературы воды происходило и в волжское время, что 
подтверждается не толы<а дальнейшим развитием перечисленных тепло
любивых моллюсков, но и увеличением размеров ряда форм, в особенно
сти, во второй по.rrовпне раннего волженого вена (в частности, во время 
Dorsoplanites maximus) . К таюrм формам относятся среди двустворчатых 
моллюснов : Mytilus haЬitus, Oxytoma (Boreioxytoma) aucta, Camptonectes 
(Boreionectes) breviauris, Isognomon cuneatum, Pinna suprajurensis, неrю
торые Goniomya и Homomya, а среди аммонитов отдельные виды Dorsop]a
nitinae.  Из отложений волженого времени известно 32 вида разномускуль
ных двустворчатых моллюснов, отиосящихся I{ 20 родам н поцродаl\I. 1 5  вп
дов являются эндемичиыми, что составляет 47 % общего числа видов 
( табл. I I ) .  Следует отметить, что температура воды в северных морях в 
rюлжсное время, возможно, не столь сильно отличалась от температуры 
воды в более южных морях, чем это имело место в нелловее и онсфорде. 
Этот вывод в наной-то мере подтверждает результаты сравнения фауны 
волженого времени из цеитраJrьной части Руссной равнины и севера Сп
бири ( табл. I I ) . В морях этих районов обитало прпмерно равное число ро
дов и видов, причем подавляющее большинство родов являются общими. 
И все же, несмотря па нажущееся выравнивание температуры воды, rюмп
леi{С разномускульных двустворчатых моллюснов на севере Сибирп хараr<
теризуетсн значительным своеобразием: 47 % видов, одИ1l подрод (Boгeio
.?�ytoma) и один род (Arctotis) являются эндемичными. Лишь немногие (: � )  
и з  северосибир.сних видов по·зднее заселили моря Восточной Гренландии. 

1 56 



:Эти виды до сих пор непзвестны из одновозрастных отложенпй на Север
ном Урале и Е nocтor>y от р. Анабара. Подобное явление можно объя:снить 
н е  только, а может быть и не столыщ разницей в температуре воды, ci\OJIЬ
I->o существованием барьеров па пути расселения фауны: глубоi<оводпого 
�1оря па севере Западно-Сибироr\оii: низменности, а, возможно, наличием 
групп островов па востоr<е и з ападе. Тольн:о северным путем, мало достуrт 
ным из-за более холодных вод, чем те, в I<оторых обитала северосибирсr<а>
фауна, отдельные виды двустворчатых мошrюск·ов м·огли переселиться IO:t 
nосточное побережье Гренландии, либо мигрировать тем же путем в моря. 
сеnерной Сибири. Высокой 'степеныо энде:мизма характерJшу•ется таюю� 
волжская фауна головоногих. Эндемизм моллюсi<ов севера настолько зна
чптелеп, что это дает основание В. Н. Сансу и Н. И. Шульгиной выделить 
из прежней бореальной области в волжское время 1И в нео.r\оме самостоя
тельную арi\тичесиую область ( Car\c и Нальняева, 1966) . 

Для поздней юры существенно отметить качественное обеднение I\ОМ
плекса двустворчатых моллюсков, населявших моря, которые располага
.лись и востоиу от северосибирсюrх, на территории Северо-Востш\а CCClJ, 
Северной Ашrскп, Арктичесиого архипелага Северной Америки и Северной 
Нанады. Верхнеюрсrше осадки, обнаруженные в уиазапных paiioнax, гораз
до менее насыщены двустворчатыми, чем одновозрастные отложения на 
севере Сибири. В списr<ах онаменелостей, приводимых для верхнеюрених 
отложений из Э·ТИХ райОJюв, преоблшдают ауцеллы (в о·с обсшностп, ;J:ЛЯ вер
хов верхrней юры) . Число представителей других пемногоч!ИСJrснп ых ро,1ов 
нсзначительнюе. 

Верхноюрсние разпомусr\ульные двустворчатые моллюоюr севера t.;п
бпрп существенно отличаются танже от одновозрастных моллюсн:ов Япо
нпи. Затрудненные связп североспбирского бассейна с морями на Воетоне 
и Западе, а таr\же существование своеобраю-rой арr\тической фауны в кон
це позднеюреного времени и в неокоме, явились предпосылнами для раз
вития ряда впдов и ветвей видов на севере Спбпри и в пределах арi{ТИЧе
сн:ой зоны, Rai\ об этом подробнее будет сназапо ппже. 

Большой интерес представляет рассмотрение другой особенности дву
створчатых моллюснов - морфологической стабильности отдельных видов 
в пространстве и времени. Таиими паихронными для юры и мела формами 
являются Entolium demissum, Е. nummulare, Camptonectes (Camptonectes) 
lens, Oxytoma expansa, Lima (Limatula) consobrina и отчасти пиюrы. Имен
но этп шц ы, яв;:шясь общими для ряда территорий и севера Сибпри на 
протяжении длительного временп, иногда исr\ажают картину связи Неi{О
торых позднеюрских и раннемеловых морей с северасибирскими морямн 
( табл. 3 ) . Морфологпчесr.;ая стабпльпость энтошrумов общеизвестна. По
пытюr неноторых исследователей к выделению новых видов энтолиумов на  
географической и возрастной основе создают путаницу в систематине рода. 
Что касается упомянутой оиситомы и лпмы, то этп виды обладают значи
тельной индивидуальной изменчивостью, выражающсйся в числе и поряд
r>е ребер, !{Ото рая, возможно, затушевывает эволюционные изменения у ука
занных видов. С. (С.) lens Sow. выделен в составе фауны в Южной Амери
J\е (\Уеаvег, 1931 ) ,  в Восточной Африне (Weiг, 1929 ) , на севере Западной 
Европы, в Восточной Европе, на Урале п на севере Спбири, причем возраст 
отложенпй, заключающих эти находки, нолеблется от средпей юры до нео
r-;ома. С большим трудом различаются многие виды Pinna. 

Допустимо такое предположение, что морфологическая стабильность 
уr{азанных видов объясняется их эврибионтностью. Подобные примеры 
шнеются средп современных двустворчатых моллюсrшв (Mytilus edulis ) .  
Одна но рассматриваемые виды на севере Сибири в течение поздней юры 
п в неон:оме тяготели к определенным фациям и в ряде слоев остатки их 
не были найдены. Нам не удалось установить отличий, достаточных для 
разделения видов, между представителями рассматриваемых видов из верх-
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неюрсних и нижнемеловых отложений. На фоне общей эволюцпи фауны 
уназанные виды морфологичесюr не изменялись, что побуждает нас сделать. 
вывод об их нонсервати:зме и считать их панхронными формами для позд
него мезозоя ( Laшentiaux Vieira F., Laш-entiaux D., 1963) . 

В неономе число эндемичных видов возросло до 61 ,5 % ,  продолжал су
ществовать эндемичный род Arctotis. Всего в отложениях неонома обнару
жено 26 видов разномуснульных двустворчатых моллюснов, относящихся 
к 16 родам и подродам. По сравнению с волженим нампленсом моллюсr,ов, 
в неономе резно меняется видовой состав, а па место неноторых юрских 
родов появляются новые: Spondylus ( ? )  и Pseudamussium. Очень ши:роJ,ое 
распространение получают устрицы и борейонентесы. Теплолюбивые фор
мы, изогномоны 1И пинны, несяолько оонращаются в числе, но развивается: 
отмеченный выше теплолюбивый род Spondylus ( ? )  Похолодание вод, по 
сравнению с волженим веrщм, если оно и имело место, то было, видимо, 
незначительным. Вероятно, в позднем берриасе плп раннем: валанжине 
вознинали связи морей Северной Сибири с морямп Северного Урала и 3а
падно-Сибирсной низменности. Находrш таних характерных для иенома 
севера Сибири видов нак Liostrea anabarensis и Camptonectes (Boreionec
tes) imperialis в Западно-Сибирской низменности и на Урале в более высо
ких горизонтах, чем на севере, подтверждают этот вывод. Возможно имели 
место периодические связи с морями бассейна р. Печоры. Ню<аторая бли
зость I<амплексов двустворчатых моллюснов Дальнего Востока и отчасти: 
Тихоокеаненога побережья Северпой Америни наводит на мысль о суще
ствованип в неономе более свободных, чем в поздней юре связей морей уна
занных территорий. 1{ такому же выводу пришел В. Н. Сане на основании 
изучения белемнитов : «Вдоль Тихоокеаненего побережья Северной Амери
ни Cyliнdroteuthinae проникали до 1-\алифорнии и здесь в берриасе сущеет
nовал близний к северо-сибпрсному I{Омпленс белемнитов>> (Сакс и Наль
няева, 1966 ) . В раннем готериве в Хатаигекой впадине сохранялся залив, 
отнрывавшийся I< востону. Связь фауны, населявшей этот залпв, в особен
ности бентоса, с фауной других морей была очень затруднительна. Если 
в составе компленсов головоногих па границе валанжина и раннего готе 
рпва п роизошло rФренrн,ое пзменен,ие ( Сакс п Налышева, 1966) , то Jюмп
лексы ,двустворчатых моллюсков r<ачественпо существенно не Jilзменились. 
В раннеготоривеком заливе доживали те же виды, которые существовали в 
валанжине, однано, r-;оличество их сократилось. Также резко уменьшилось 
и количество представителей видов, например, сильно соекратилось ноли
чество устриц и борейонентесов. Присутствие в неrюторых слоях карлиrщ
nых модиолусов, ауцелл, аммонитов свидетельствует об отклонении от нор
мального морсrшго режима в раннеготеривсr<ом заливе. Это предположение 
подтверждает также массовое развитие червей пескожилов, вертиrшльные 
воронкообразные трубки-жилища ноторых nрисутствуют в некоторых: 
слоях в нолоссальном количестве. Наиболее молодыми морскими отложе
ниями, относящимиен н готериву, по-видимому, следует считать выходы 
песнов и алевритов на р.  Большой Романихе. Сильно обедненный комплене 
нонхилио-фауны (редrше Lucina ( ? ) , Pleuromya и единичные Lingula) , 
а тю<же изобилие ходов илоедов, уназывают на ненормально морсной ре
жим, имевший место на поздней стадии существования залива. 



О РАЗВИТИИ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ 

Исследовании, проведеиные за последиле годы на севере Сибири� 
а также изучение ранее 11-rалоизвестной фауны севера Евразии, Гренландии 
и северных территорий Северной Амерюш убедительно ПОI{азали, что в 
поздней юре и неокоме на указанной территории существовал морской 
бассейн, населенный своеобразной фауной. Сравнение этой фауны с фауной 
более южных частей бореальной области привело исследователей к выводу о 
необходимости выделенин на протнжении J{елловея - кимериджа арi{Тиче
сrшй провинции в составе бореальной области, а в волжском веке и неоко
ме - сам,остоятельной арктичеокой области ( Сане и Нальнлева, 1966, 
Шульгина, 1966 ) . На территории позднеюрского и раннемелозого Аркти
ческого бассейна намечаютсн более мелкие зоогеографичесrше подразделе
ния. Одним из таких подразделений является район севера Центральной 
Сибири . .Келловейские и окефордекие моря, существовавшие здесь, имели, 
по-видимому, свободное общение с морями сопредельных стран с запада 
и востоr{а. Расселение фауны ограничивалось лишь температурными барье
рами. В более позднее время, начиная с кимериджа, на расселение п связи 
бентосных форм, какими являютел разномускульные двустворчатые мол
Jrюсни, наряду с температурными барьерами оказывали влияние еще п гео
графические барьеры ( Сакс, 1961а ,  б ) . Затруднение свнзи с�вероспбирсRих 
морей с морями на западе и востоRе, в особенности в волжсr<ом веRе и нео
коме, привела к возню{новению здесь многочисленных эндемичных видов 
разномускульных двустворчатых моллюсi{ОВ. В отдельных группах удается 
просJrедить развитие ветвей видов. Эти последние представляют значитель
ный интерес и рассматриваются ниже. 

Наиболее ярRим примером таRого рода, на наш взгляд, яnлнются эво
люционные ветви устриц. Развитие одной из этих ветвей на протяжении 
от раннего кимериджа до раннего готерива подробно освещено в специаль
ной работе (Захаров, 1963) . За последние годы были получены новые дан
ные, дополнившие картину развития устриц в северасибирских морях, ото
браженную в упомннутой работе. В отложениях верхнего rшмериджа ниж
него волжсRого яруса и валанжина найдены остаТI{И устриц, составляющих: 
другой эволюционный ряд Liostrea delta - L. cucurЬ ita ( рис. 23) . Устрицы 
этой группы существовали в тех же морях, но заселяли другие эRОJIОгиче
ские ниши. В Rратr<о:м обзоре, который приводится ниже, учтены результа
ты новейших работ. 

Предполагаемым предком позднеюрсr<их и нижнемеловых гладRих уст
риц на с евере Сибири явллетсл Liostrea delta (Smith ) . Эта 'ТОЛС''ТОiетен.нал 
устрица была широко распространена в раннем кимеридже и заселяла при
брежные мелRоводные участRи мори. ОстатRи устрицы обнаружены таюш� 
в глауконитовых песRах верхнего кимериджа. Ранее нами было высr<азано 
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Рис. 23. Схема предпола. аемоrо раэвития поэднеюрсних 
и рапнемеловых устриц на севере Сибирн 

а - Liostтea delta (Smith) (кимеридж) ; б - L. praeanabarensis Zakh. (ниж
ний и верхний ( ?) волжский ярус) ; в - L . anabш·ensis Bodyl . (неоном), 
г - L. ех g1·. delta (Smith) (нижний волжсний ярус), д - L. cucurbita sp . 

nov. (нижний валанжин) , '/з нат. вел. 

и обосновано предполо:н�ение о том, что именно упомянутая устрица явля
лась предком волжской L. praeanabarensis Zakh. ( 1963) . Появление нового 
вида устриц связывается с широким развитием па территории бассейна 
участl\ов с мягким биотопом, относительно спокойной водой и еравпитель
но быстрым накоплением осадков. R жизни в этих условиях приспособи
лись, видимо, устрицы из группы L. delta, морфологически блиюше т� 
L. praeanabarensis. Жизнь в новых условиях вызвала модификацию рако
вины устрицы: створки стали тоньше и несколько удлинились, в задне
верхней части образовалось нрыловидное расШирение, которое рассматри
вается как признак адаптации к обитанию на мягких грунтах. Целесооб
разность такого образования для устриц, живших на мягких грунтах, на 
примере ферганских Ostrea (Turkostrea) turkestanensis Rom. поназана 
Р.  Ф. Геккерам ( Геккер, Осипова, Бельская, 1962) . 

В более позднее время (Dorsoplanites maximus) Liostrea praeanabaren
sis заселила также прибрежные мелнаводные участки ( залив на Северном 
Таймыре) . Хотя движение воды на тех участr<ах залива, на которых жила 
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устрица, было, вероятно, значительно более сильн ым, чем на исходных 
биотопах, грунты и здесь оставаш-Iсь мягии-ми, а сrщрость накопления 
осадн:ов была еще более значительной, так что выработанные ранее адап
тацип были полuзны и в новых условиях.

_ 
Все же у некоторых эиземпляроu 

:.Jаметны отилонения от предновой формы: утолщается рюшвина и умень
шается нрыловпдное расширение. Наиболее сильно модифицировали pa
l<OBИI-JЫ устриц, живших в начале позднего волжсrшго вена на грубозернп
стых грунтах мелr<оводных прибрежных участиов моря (эноморфа <<мелио-· 
воднаю>,) . 

Наряду с L. praeanabaгensis в раннем волжсi\ОМ море существовал пред
ста�итель второй, морфологпчесюr более стабильной ветви устриц, имев
шеи предком танже L. deLta. К сожалению, материаJJ не позволяет онреде 
лить остатни этой устрицы более точно, чем Liostгea ех gr·. delta. Кат< буд
т
_
о бы эта последняя устрица имела более овальную форму, чем тппичные 

1,. delta, приближающуюсн по форме н равнобедренному треугольниi<у ра
новину (рис. 23г ) . Остатr<и устрицы найдены в глауконитовых песнах ниж
него волженого яруса, где она образует линзовидные сr<апленин, захоронен
ные, видимо, па месте жизни. У словил существования этой устрицы были, 
вероятно, сходны с тановыми Liostгea delta, но существенно отличались от 
условий жизнн L. pгaeanabaгensis, r<оторая не найдена в слоях, содержа
щих Liostгea ех gr. deUa. Слон с остатиамп этой последней устрицы содер
жат обедненный комплекс двустворчатых моЛJJюсr<ов, по сравнению с темп 
слоями, в которых часты находки Liostгea pгaeanabarensis. 

Генетическая связь тироно распространенной на севере Сибирп нео
J ;юfсной Liostгea anabarensis Bodyl . с волжской L. pгaeanabaгensis наи r'а
;-f\ется несоиненной. Формирование вида в процессе прпспособления 1-.: 
новым условиям в неОJ{ОМе шло по нути дальнейшего удлиненпн раr<овпны. 
Замечательно, что инднвпдуальная изменчивость BOJIЖcr<oгo вида проявля
ется именно в направленпи отпоентельного удлннения или уi<арочения ра
J-.:овины. Жизнь в сравнительно ПО!l,впжпой воде на плотных грунтах, сло
n\енных меЛI<озернистьпii песком, прпвела но толы{О I< сужению раковпны ,  
но  и I< атрофип ушrш, о чем свидетельствует н ебольшой выступ нозадн :ма
I--.:ушiш, который является, по-впдпмому, рудпмептарным элементом. В об
щем приспособлонпе к менявшимен условпям шло у рассиатриваемой ветви 
устриц в осповном по нути удлинения раi{овины п одновременно сонраще
ния порrюда времени прпрастанпя особей I{ субстрату. Следует заметить, 
что тсндопцпя r< удлиненпю рановины, очень ярко выступающая в этой 
rонетпчесной ветви устрнц, подтверждает известное правт-шо М.  Неймайра 
CJ том, qто иаменяющпесн организмы передают по наследству по толы<а 
свою новую особенность, но п их СI<лонность изменнться l�a.iiы нe н том ж е  
направлении. 

В морях неонома обптал танже гораз,:�.о менее распространенный, чюr 
Liostгea ana baгensis, представитель второй ветви устриц - L. cncuгblta. 
Этот вид очень близок н L. expansa (So\-v.) из портланда Англпп, которого 
А:шелл считает потомном L. clelta (Smith) (Arkell, 1932) . Нам пона не из
вестны устрпцы этой группы из отложений верхнего волжского яруса и 
борриаса, но, иаи поиазывают полевые работы последних лет, находюr уст
рнц уr<азанной группы еще могут быть сделаны в неисследонанных райо
нах. П оэтому нас не долж�н смущать упомянутый пробел в ШlХОДJ{а х 
устриц. Морфологичесюr L. cncuгbita очень близна R L. delta. Устрица 
была найдена в значительном количестве в мелнозернистых глауноннтовых 
песнах в оринтоценозе с богатым ноiVшлеl{СОМ фауны. Экологпчесний :: нrалпз 
l�iostгea delta - Liostгea cncnгЬita поназывает, что эти устрицы жили ь 
r. ходных условиях, на участнах, где происходило формирование глауr>онит
содержащих мелнозернистых песнов. Возможно, что именно сходством оп
тимальных условий существования объясняется большая морфологичесr{ая 
близость рассматриваемых видов. 
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Большой интерес представляет рассмотрение другой группы видов, от
носящихся к эндемичному роду A rctotis Bodyl. П редставители этого po;r(a 
широн.о распространены в отложениях от верхнего лейаса до неокома на 
севере Сибпри, нu неизвестны за пределами Сибири. Как предполагает 
R. И.  Бодылевсi<ий ( 1962 ) , позднелейаоовые, среднеюрские, позднеюрсю1с 
и раннемеловые аритотисы связаны генетически: A rctotis vai Bodyl. (верх
ний лейас )  - А . lenaensis ( Lahus . )  (ааЛен) - А . suЬlaevis Bodyl. (байос 
бат) - А . intermedia Bodyl. (нижний волжский 11 верА!ний волжсн:ий нру
сы) - А . anabarensis (Pctl'. ) (нсоком) . Существует, однако, значптельl ! ьl й  
nробел в находках арктотнсов, который приходится на время от  неJJлоnея 
до раннего волжсi<ого яруса. В отложениях нелловея, онсфорда и юrме рнд
жа арнтотисы пока не найдены. Трудно представить, чтобы в течение сто.чъ 
продолжительного времени в морях на севере Сибири не существовалп ус
ловия, благоприятные для развития арктотисов. Вторым также трудно объ
яснимым моментом в разшrтии указанной ветви ар1потисов является nоа
нпкновенпе в раннем волжсном вене А .  intermedia. Самые поздние средне
юренив арнтотисы, ноторые могли бы рассматриваться нан предковые, 
имели более нрупную и более сложно организованную рановину, чем во.пв
СIШЙ А .  intermedia ( рис . 5 ) . В генетичесних же рядах двустворчатых мол
ЮОСI<ов нередr<а имеется тенденция н увеличению раиовины потоi\ШОВ по 
сравнению с преДI<авыми формами (Давиташвили, 1936; Генкер, Осипова ,  
Бельсн:ал, 1962, I Ш .  2 ) . Небольшал величина рю<Овины ранневолжСI\ОГО 
вида не может быть объяснена неблагаприятными условиями обитанпя. 
Более того, нак было уже отмечено, во время отложения осадi<ов зоны 
D. maximus, в ноторых находки арнтатисов нанболее многочисленны, liШО
гие двустворчатые моллюсни обладали мансимально I<рупной для предста
вителей рода рановиной, известной у видов этого рода на территории Се
верной Сибири иа отложенпй юры и неонома. Отмеченные фанты ставнт 
под сомнение прямую генетическую свяаь среднеюрених арктотисов п 

А .  intermedia иа нижнего волжсr<ого яруса. 
Происхождение А. anabarensis иа нескома от А .  intennedia :иа отложе

ний нижнего волженого яруса I{aH будто бы не вызывает сомнения. До снх 
пор, однано, остается загадi<ой отсутствие IraxoдOI{ арнтатисов на бли: ш о 
жащих территориях. Пока необъяснимо то, что в отложениях неонома в 

Западно-Сибирсной низJ\rенности и на Северном 'Урале не найдены арнто
тисы в слоях, содержащих Liostrea anabarensis и Camptonectes (Boreionec
tes) imperialis, жившпх па севере Сибири в одинановых условиях с артпо
тисами. 

Заслуживает внимания таюне своеобразная группа видов, относЯЩI I .\ 
ся J{ роду Modiolus, широно распространенная на территории Арнтичесi<аго 
бассейна в юре и неономе. В эту группу входнт: М. czekanoшskii I�ah . ( бат
онсфорд) - ·м. strajeskianus 0l'b. (юrмеридж? - волжсrшй ярус ) - М. si 
Ьiricus Bodyl. (неоном) (рис. 13) . 'Уиааанные виды обладают рядом морфо 
логических особенностей, Iщторые отличают их  от  типичных :модиолусоn. 
Главные из этих особенностей отмечались Г. Т. Пчелинцевой ( 1962, 
стр. 76) : длинный аамочный нрай, наличие частых радиальных ребрыше .1,, 
идущих вдоль аамочного нрая п под манушi\ОЙ, не нонечные Mai\YШ I\ 1 !. 
В лите'р.атуре оппсаиы ненотrорьте ·впды, в осиою-юм 'Па ,средней юры, блн:з·· 
ние либо н Л1. czekanoшskii, лнбо и М. strajeskianus. В настоящем очерi\С 
они не рассматриваются, та!{ Ж·е ню; не исследуются предновые формы д.1я 
М. czekanoшskii. ЛJ. czekanoшskii обнаружен нами в отложеншrх нелловl'н 
и ОI\сфорда. Кимериджские модиолусы таюне известны, но па-за недостат
I{а материала онп нами не описаны. Модиолусы пз кимериджа стоят блшi;с 
J{ Jl!/. strajeskianus. Последний вид та н же, НЮ{ и М. czekanoшskii, очев r, 
широно расселялея на территории Арнтичесного бассейна, нал J{ восто1.;у 
от Таймыра, тан и н западу и юга-западу (Северный 'Урал и Восточнан 
Гренландия) . М. siЬiricus широно распространен в отложениях неонома на 
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севере Сибири, имеются танже сведенпя о находнах этой формы на Север
ном Урале. Генетичесная связь рассматриваемых видов весьма вероятна.  
На эту связь уназывает не тольно их морфологичесная близость, по и пе
I,оторые общие биологпчесние харантеристини. Заметна следующая тенден
цшr в развитии раиовины этой группы впдов : из прямой п слабо нилеватой 
У М. czekanowskii, раиовина становится более юrлеватой и с усеченным, 
суженным, а иногда слабо изогнутым задним 1\раем у М. strajeskianus, 
а затем значительно изогнутой, заостренной нзади и с хорошо развитым 
юшем у М. siЬiricus. Существенно, что у 1щждого из видов именно уназан
ные признаюr паиболее подвержены индивидуальной изменчивости. В оео
бенностп спльна индивидуальная пзменчивость М. siЬiricus (рис. 21 ) .  Воз
можно, что нрайние формы в ряду изменчивости М. siЬiricus принимались 
ныюторыми исследователями за М. strajeskianus. По-видимому, был сходен 
и образ жизни у рассматриваемых видов. Не случайно то, что представите
тr то;� ьно этой группы модиолусов много раз встретrалиеь захороненные 
н вертинальном положении, макушной вниз ( ем. энологичесную харанте
гнстюч впдов) .  

Развитпе неноторых других групп эндемичных впдов может быть рас
смотрено лишь схематично, из-за неполноты материала и соответственно 
недостаточной обоснованности отдельных положений. Предполагается ге
нетичесная связь в следующей группе видов рода 1sog·nomon: 1s.  nasntLmi. 
(онсфорд) - 1s. embolicum (нимерндж) - 1s. volaticum (волжский ярус } .  
Вероятным предi\ОМ 1 s. nasutum нз анефорда является 1 s. promytiloides, 
широно rраспространенный в нелловее-нижнем 01\сфорде на террп'гории 
Западной и ВосточiНОЙ Европы. Ун:азанные виды морфологичесюr блию\и. 
Развитие этой ветви видов шло по пути расширения рановины, уменыпе
ния ее сношенности и развития нрыла с одновременным прогибанием зад
него и переднего нраев (рис. 16 ) . В ноJrленции имеется наиболее богатый 
11штериал по 1s. volaticum из волженого яруса. Изучение индивидуальной 
пзменчивости этого вида поназывает, что в ряду изменчивости нонечные 
менее изогнутые формы очень близни н более ранним видам. В онтогене
тичесном развитии 1s. volaticum проходит стадию сношенной рю\овины с 
неразвитым нрылом. Некоторые из видов рассмотренной группы не были 
ограничены в своем распространении морями Северной Сибири, а прошша
ли за их пределы. 1 s. volaticum, например, известен из портланда с Восточ
ной Гренландии. 

Весьма возможно, что неноторые эндемичные верхнеюрсние и неоном
сю1е ииоцерамы из северных районов Сибири танже образуют эволюцион
ный ряд. ГенетичесRая связь предполагается между 1noceramus carinatus 
( кимеридж) ,  1n. impurus (нижiНиЙ и верхний волжС1\ИЙ ярусы) и 1n. bojar
kaensis (нижний готерив) . Помимо морфологичесной близости этих видов, 
устанавливается сходство условпй: их существования : указанные иноцера
мы жили на песчаных или алеврито-песчанистых грунтах в относительно 
подвижной воде. Отличпя между видами устанавливаются с трудом, что 
свидетельствует о морфологичесl\ой стабильности этой группы. На бер
риас - валапжин приходится пробел в находнах рассматриваемой группы 
иноцерамов. Надо думать, что в результате дальнейших работ в районе 
южного борта Хатаигеной впадины будут найдены иноцерамы данной груп
nы и в берриасе - валанжине. 

Неснольно слов о борейонентесах. В нижнем мелу Западной и Восточ
ной Европы широно распространены нрупные пентиниды группы Campto
nectes (Boreionectes) cinctus - Camptonectes (Boreionectes) imperialis. По
слеr\НИЙ вид является таиже одним из наиболее харан:терных видов среди 
двустворчатых моллюснов в неономе на Севере СССР. На севере Сибири 
С. (В.) imperialis известен из отложений нижнего берриаса. Этот фант за
ставляет рассматривать северные моря наl\ возможное место зарождения 
упомянутой группы в раннем берриасе, поснолы\у находни борейовентесов 
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n другпх районах происходят из более молодых отложений. Из позднеюр
ских представителей ближайшими по времони к раннемеловым борейопек
тесам на севере Сибири являЮl'СЯ волжский С. (В. )  breviauris Zakh., а в 
Грен.llандии С. (В.) praecinctus Spath из портланда. Морфологически 
С. (В.) imperialis как будто бы ближе к С. (В.) praecinctus - виду, кото
рый, вероятно, является потомком видов группы С. (В.) giganteus Arkell -
С. (В.) broenlundi Ravn (из оксфорда-кимериджа Англии и Гренландии) . 
До настоящего времени остается неясным происхождение С. (В.) breviau
ris. По своеобразию ушек этот вид стоит в стороне от предполагаемого эво
люционного ряда Camptonectes (Boreionectes) broenlundi - Camptonectes 
( Boreionectes) praecinctus - Camptonectes ( Boreionectes) imperialis. 



О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 
РАЗНОМУСКУЛЬНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ 

моллюсков 

Стратиграфия верхнеюрских п ншr.;немеловых отложений на севере 
Спбпрп разработана на протяжелип ряда лет группой специалистов стра
тнграфов, палеонтологов и литологов НИИГ А, ВНИГРИ и ИГпГ СО АН 
СССР. Результаты этих работ изложены в монографиях ( Сане п Рошшна, 
1 957 ;  Сакс, Грамберг п др., 1959; Сю.;с , Роюшла и др. ,  1963) н ряде статей 
этих и других авторов 1 •  

Дl'тальпое зональное расчленсипе верхнеюрсrпrх и нижнемыrовых от
ложениИ севера Спбпрп основано па аы:монптах. Другие беспозвоночные, 
в том числе и двустворчатые мошrюсни пмеют меньшее значение для стра
тпграфии. Однако в случае отсутствпя или бедности аммонитамп нюю
торых разрезов двустворюr становятся едва лп не единственными манро-
ОJ{юvrснелостями, на оnределении которых строятся выводы о возрасте от
ложений. Среди двустворон разные спстсиатичесние группы имеют в этом 
отношении леодинановую ценность. Разномуснульные, несомненно, явля
ются наиболее важной д.ТIЯ целей стратиграфии группой двуствороl-\. Гете
родонты танже весьма широно распространенная груnпа, нотарая по мере 
пзучения будет приобретать все большее значение для стратиграфии. Сей
час они почти не изучены. Из гетеродантов наиболее перспективны, на наш 
взгляд, Astю·tidae п Lнcinacca. Наш-rенее перспентивны десмодопты -
трудная и моr-юграфичесюr танже непзученная группа. Представители 
таr,содонтов п шизодонтов пемногочпсленны п пх значение для стратпгра
фип невелино. 

ВИДЫ И nOMПJlEI\.CЫ ВИДОВ 

Заключения о возрасте могут быть основаны нан на определенпп от
дельных видов, таи и их номплш,сов. Совремеиное состояние пзучеиности 
двустворон позволяет утверждать, что лпшь немногие их виды могут яв
ляться стратиграфпчесrшми 1шдrшаторами ярусов ( табл. I I I ) .  Возможно, 
что при дальнейших исследованиях стратнграфичесное распространение 
этих видов, большинство пз ноторых прпнадлежит н новым, уточнится, 
причем, I{ан это часто бывает, в сторону расширения интервала сущеетво
вапия. Следует обратить внимание на то, что отдельные виды, распростра
л енные в широном временном пнтервале на соседних территориях, напри
�1ер на юге бореальной области, n Арrаине '11огли быть лолалнзованы в 
сравнительно узном временном и нтервале (мыслима и обратная r�артина) 
( табл. 1 1 1 ) . Хотя многпе виды распространены в пределах ярусов п даже 
частей ярусов, передi<а время существованшr видов не совпадает с грани-

1 Повейшал свод1ш дана в статьях В. Н. С::шса, В. А. Басова н др. ( 1 965) ; 
Б. А . Басова, В. А. Захарова п ;(р. ( 1 963, 1965) . 
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цами стратиграфичесrшх подразделениlr, поэтому нанбольшую ценность 
для стратиграфии имеют комплексы видов разномусi\улыrых двустворча
тых моллюсков. Такие комплексы выделяются для I\елловея - оксфорда , 
кимерпджа, волжского яруса и берриаса - нижнего готерива. Из таблицы 
видно, что могут быть выделены более дробные номплексы, но, кан уже 
отмечалось выше, у нас нет уверенностп в том, что неr\оторые новые виды 
ограничены в распространении уназанпым возрастным интервалом. Не
пременным условием для надежного установления времени существованил: 
тшмштеi\Са видов являются достаточно представителъные выборки пз кол
ЛеiЩlJЙ хорошей сохранности. 

Т АФОНОМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Большое значение для стратпграфии ДJзустворчатые моллюсюr приоб
ретают при детальной стратифинацип н послойной норреляции близно рас
положенных разрезов. Хотя эта работа требует номплю\сного литолого
палеоэнологичесного подхода н иссJrедуемым объектам (Генкер, 1940, HJ54, 
1 957 ) , тем не менее передно тафоно.мичеснпе наблюдения являются реша
ющими для выводов. Тафономичесн:ие исследования особенно �ффет\тивны 
при послойной норреляции ритмичной толщи, с однообразной плп бедной 
руноводящей фауной по разрезу. В полевых условиях этот метод может 
быть реномендован кан нанболее оперативн ъrй и очень точный. Набшоде
ния за харантером захоронения разномуснульных двустворчатых молша
сноn облегчаются тем, что эта группа является наиболее распространенноu 
и включает много видов, обладающих нрупными хорошо сохраняющимиен 
в иенапаемом состоянии рюшвинами. Принцип работы состоит в определе
нии типа захоронения, ноличественного соотношения видов и пх предста
вителей в слое и сохранности фауны. Корреляция по типам захоронения 
основана на том фю\те, что вымершие морские двустворчатые моллюски, 
нан и современные, селились баю-tами, занимающими площади дна от едп
ниц квадратных метров до многих нвадратных нилометров. Напрпмср, по
селение неноторых видов современных япономорсюiх двустворчатых мол
люсков (Pecten jessoensis, Spisula sachalinensis и др . )  тянутся с переры
nамп вдоль берега на десятюr нилометров ( Разин, 1934) . Выдержанность 
поселений моллюснов свидетельствует об относительном постоянстве усло
вий существования на всей территорип поселения. На этих площадях ра
новины захороняются должно быть в сходных условиях. Наблюдан тюше 
участии моря в иснопаемом состоннии, палеонтолог встретится не толыи 
с определенным составом фауны, но и, что важно, с определенным типом 
захоронения. Если фации выдержаны, на площади сохраняются не тольно 
состав, но п ноличественные соотношения представителей видов. Пренрас
ным примерам этому нвляются поселения Camptonectes (Boreionectes) im
perialis asiaticus (см. энологичесную харантерпстину) .  Благодаря ряду осо
бенностей рю\овины пентена (большие размеры, плосновыпунлая форма, 
сравнительно большой вес, слабое соединение створоr\ и др . )  эта раковина 
является очень чутним индинатором среды осадноню опления п, следова
тслыrо, харантер ЗаХОРО'НеНИЯ бореЙОНС'l{ТеСОВ НВЛНеТ·СЯ XOpOШIBf при:зна
Е:ОМ слоя. Борейонентесы присутствуют почти во всех cJroяx песна, но по
всюду различно захоронены. Эти типы захоронения очень хорошо выдер
жа•ны на всей площади и были проележены в выходах одновозрастных 
слоев на расстоянии несколы\их нилометров (р. Боярr\а) .  Не менее эф
фентивными оiшзались наблюдения над типами захоронения устрпц п 
других двустворчатых моллюсков. 

С известной осторожностью для норрешщии можно пользоваться 1{0-
л:ичественными ооотношениями ОI\амснелостей в слое .  Из фаунистичесынх 
количеr-твенных харантеристин доступной является ноличественное соот-
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вошение особей отдельных видов, лпбо просто изобилие окаменелостей. 
Норедко тот илп пной слой обогащен однпм видом двустворчатых молюо
сi;ов : устрпц, борейонектесов, арr<тотисов, ауцелл, шmи, ципрпн, астарт 
н др. Этот прпзнак слон сохраннетсн на сотни и тысячи метров по простн
ранию слон. Изобилие в слое представителей одного вида можно объяс
нпть TCJII, что отдельные виды процветали при сохра н онии благоприятных 
условий в сравнительно короткие отрезrпr геологического времени. 

Тафоном ическио наблюдения для решенин стратиграфнчссюJх вопро
сов невозможно проводпть в отрыве от других, в особенности, литологиче
сюrх исследований. Примерам успешного сочетан ия этпх двух видов ис
следованпя является послойная норреляция опорного разреза неонома на 
р. Боярке, проведеJ-тная автором совместно с лптоJrогом Е. Г. IОдовньш . 
В результате деталы10го изучения разреза 250-метровая пачна терригеп
I-iЫХ осаднов, вснрывающихся в большом числе обнажепий, была разбита 
бо:rее чем па 80 слоев и подслоев, ноторые п роележены н а большо ii ттn
щади:. В этой работе шпроко использовалпсь тафономические наблюr(е т шя .  

ПАЛЕОЭНОЛОГИЧЕСНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Детальные палеоэнологичесюrе исследования, нат< поr<азалн работы 

Р. Ф. Геннора ( 1 940, ·1 954 и др. ) ,  решают ::1адачн лоr<альной стратпrрафтш, 
J l n  ::>тот метод оназывает J юмощь 1 1  нри рег н опал L > I J  ых корреJ1яцпях, в ч а с т 
ности для установленпя занопоi\I о рностсй распределешш отде 1ьных впдон 
на нлоща;J;I I .  Поокольl-\у ююлогич:еСih--ие rребсmшшш 01\\�JJ Ь'ных IЗJlfДOB н 

групп видов двустворо 1..: былп пеодпнановы, остаткп пх н еравномерно рас-
н редол ены в ра ::1лнч ных тнпах одновозрас тных гетерогенных пород. Изо
бп:ше определенных двуствороr< в породах одного тппа и отсутствие тех 
же впдов в породах другого пша еще н е является основаннем для вывода 
о пес инхронпости этпх горизонтов . В начостве нримора с равшr м расн ро
странеппе неноторых н еравпомусr{ульных из нижн евол жсютх отложеннй  
Таймыра. На Южном Таймыре в алеврптах и алеврпт-овых и ешщзернистыs 
песчаннн ах часты находюi Isog·nomon z:olaticum sp. лоv. совместно с ls.  
cnneatam . В от .тожениях того же возрас та tна Северлом Тай м ыре с редп п ес
чашшов п песчанистых рат.;ушншюв Is. cune(ttam образует локальные СЖ<'П
;rеrшя, а ls. �-olaticum не был найден нп разу. Is. volaticnm, по всей вероят
I10сти , не iЫIJI в прпбрежпых снлыrо подвижных водах ран него волжсrщго 
i\IOpя на Северном Таймыре. 

Camptonectes (Boreionectes) breviauris Zakh. на IОжном Таймыре 
.встречается по всему разрезу, а на Северном Таймыре лншь в верхпей ча
спr разреза, среди мелнозернистых песJ{ОВ, Отлагавшихея в сравнительно 
споr>ойных условиях . В песчанистых ракуш нинах - осадr{ах -оильно под
вШI\Н ЫХ вод - его замещает другой вид С. (В.) broenluncli Ravв. Н екото 
рые другие впды нз уназаппых J\Iестонахожденпй: предстаплены разшлr 
чнс:1ом э r.;земт тя ров . 

Число таrшх п рны оров несомненно ум ложится за с ч е т  поr<а с:r абопа у
чснных групп. Палеоэкологпчес юrй подход н нзучепию распростра не п t ш 

впдов noi\loгaeт в обънспешш прнчин отсутствпя rшп изобилин окаменело
стей в норода х, т. е.  ставит н а  твердую ос нову решенпо вонрос а о страттт
rраф i tчесrюы и площадном распространеннп отдельных видов , а следова
тслы i о  и Iюмп.пексоn видов. 

Следует обратить внимание еще на одну сто рон у палеоэнолоrичС'скш.·о 
а н ализа - бпоценотичссние ассоциац:ип. Несмотря на то, что в отлоJ-ненпях 
чаще всего встречаютсн тапатоценотичесJше ассоциацип ока менел остей, 
нередно с;rучаетсн наблюдать биоценотичесюrе ассоцнации, нонечно, лишь 
ча с т и  от таковых, сохранпвпшеся в пснош1.емом состоянии. ДJrя стратигра
ф i i чесiШ Х  выводов набшодеп ин подобного рода трудно переоцснпть. В са-

167 



мом деле, в состав биоценоза входили беспозвоночные, часто относящиеся 
н представителям разных нлассов, несомненно в различной степени эврп
бпонтные. Изменепия условий существованпя нарушало связи в биоценозе 
п отражалось на качественном п количественном составе биоценоза замет
нее, чем на морфологии отдельных видов. Одпнановые биоценотические 
н ссоциации, надо полагать, могли существовать лпшь в очень сходных ус
.nовиях, ко·юрые, наиболее вероятно, п.vrели место в течение <Одних отрез1\оn 
времени. 

Примерам служит биоценоз неоrшмского моря Хатаигекой впадппы, 
обптавший на мелкозернистых чистых и мягюrх грунтах. В состав биоце
ноза входили: днустворки {Camptonectes (Boreionectes) imperialis asiaticns 
Zakh. ,  Liostrea anabarensis Bodyl., A rctotis anabarensis (Petr.) ], брахиопо
ды (теребратулпды, рпнхонеллиды) ,  черви (серпулпды) , простейпrио (фо
рюшниферы) , гастроподы ( колпачrшвпдные) , мшюши (В erenicea, А ctino
]Jora) , в-одоросли. Ведущим звеном биоценоза являлся борейонеtпес, а все 
вышеперечисленные беспозвоночные много раз встречались на месте пх 
жпзнп - створках пектенов, на ноторые они селились как при жпзнп мол
::rюсна, тю' и после его смерти, используя для прикрепления крупные рю,о
впны - твердые <<островки>> ,  разбросанные на сравнительно мягr,ом дне, 
на нотаром личннки беспозвоночных не могJш закрепиться. 

В ранневолжсюrх морях на севере Xaтю-IГCI{Olr впадины на ыягюrх 
грунтах ( алевриты п мягкозернистые пески) в сравнительно спонойньс;: 
r·идродинамичесюrх условпях обитаJr бпоценоз из Camptonectes (Bm·eionec
tes) breviauris Zakh. и A rctotis intermedia Bodyl. В состав этого биоценоза 
ю:одили также Lioslrea praeanabarensis, A nomia spatl�i, беззамновые бра
хпоподы, серnулы. По прпсутствию борейонентесов, устриц, арктотпсоn и 
с ерпул ранневолжсн:пй бпоценоз внешне иапомпнает валанжинский, но 
входящие в него виды чет1ю отшrчаются от раннемеловых. Кан и в валан
жнне, ведущим звеном бпоценоза являлпсь борейонеr,тесы. Каждый пз 
описанных биоценозов пмеет харантерную < <Печать среды» ,  исключающую 
путаницу их между собой п однозначно определяющую возраст отложений. 

Корреляция слоев с одинаковыми или разными биоценотичесюrми ас
социациями ОI\аменелостей должна проводиться с учетом палеогеографи
чес!{ОЙ обстановюr и палеоэкологичесного анализа видов, входящих в био
ценоз. 

В заключенпе по вопросу о значении двустворчатых моллюсr,ов ДJШ 
стратиграфии верхнеюрских и нижнемеловых отложений на севере Сиби
рп можно СI{азать, что они уступают в этом отношении головоногим. Самое 
большее, что могут дать в настоящее время двустворчатые моллюсюr - 

это определение отдельных ярусов (не всех ) п толыю при условии пред
ставптельных сборов. 

С другой стороны, двустворrш могут ОI{аза ть помощь там, где бессиль
ны и аммониты. Имеется в виду палеоэrшлого-тафономичеснпй метод, с по
мощью ноторого возможны чрезвычайно детальное дробление толщи п по
сrойная увязка сравнительно близно распт:rожеш-rых разрезов. 
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Т А Б Л И Ц Ы  

И О Б Ъ Я С Н Е Н И Л R Н И М  



ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 1 

Т а б л и ц а  

Фиг. 1 - 4 .  Oxytoma expansa (PЬ i llips) , стр. 1 1  
1 - .М 150/5245, 1 а - вид со стороны левой створки; 1 б - вид с о  стороны 

правой створки; верхний берриас, р. Боярка; 2 - .М 150/4124 ;  3 - .М 1 50/5246; 
4 - N! 1 50/4076, вид со стороны левых створоi\, нижний кимеридж, р. Левая 
Боярка. 

Фиг . 5- 7 .  Oxytoma (Boreioxytoma) aucta sp.  nov . ,  стр . 17 
5 - N! 1 50/1 281 ,  5а - вид со стороны правой створки ; 56 - вид со сто

роны левой створки ; 6 - голотип .М 1 50/545, вид со стороны левой створки; 
7 - N! 1 50/704, вид с внутренней стороны левой створни, нншний волжский 
ярус, зона Dorsoplanites maximus, р .  Дябана-Тари 

Т а б л и ц а  I I  

Фиг. "1 .  Oxytoma (Boreioxytoma) a ucta s p .  поv . ,  стр . 1 7 ,  М 150/1246, вид с о  стороны 
левой створки, нижний волжский яру<;, р. Дябака-Тари 

Фиг .  2-4.  Oxytoma articostata sp. llOY . ,  стр . 1 4  
2 - голотип N! 150/5241 ,  2а - вид с о  стороны левой створки ; 26 - то же, 

Х 2 ;  2в - вид со стороны правой створки, Х 2;  3 - JY! 1 50/3759, За - вид 
со стороны левой створки; 36 - то же, Х 2; 4 - .М 1 50/3707, вид со стороны 
левой створки, верхний берриас, р .  Боярка 

Фиг . 5- 7 .  Oxytoma sp . ,  стр. 1 6  
5 - .М 1 50/5248, вид со стороны левой створ1ш; 6 - .М 1 50/5249, вид со 

стороны правой створки; 7 - Nz 1 50/.1153 ,  вид со стороны левой створки, верх
ний оксфорд, р. Ч ернохребетнан 

Фиг . 8- 1 3 .  Meleagrinella ovalis (Pll i l l i ps)" стр . 1 9  
8 - Nz 1 50/5253, вид отпечатна внешней поверхности правой створк и ;  

9 - .М 1 50/5149,  9а - вид со стороны левой створки ; 96 - вид со стороны 
правой створюr, верхний онсфорд, р. Ч ернохребетнан; 10 - .М 1 50/5251 , вид 
со стороны левой створкп; 11 - .М 1 50/5250, вид со стороны правой створки, 
верхний келловей, р. Чернох ребстная;  12 - .М 1 50/5252, вид со стороны левой 
створки; 13 - .М "1 50/5254, вид со стороны левой створки; нююшй окефорд 
р .  Чернох ребетная 

Т а б л и ц  а I I I  
Фиг. "1 - 6 .  Meleagrinella щbovalis s p .  n o v . ,  стр.  2 1  

1 - .М 150/5255, вид с о  стороны левой створки ; 2 - .М 150/5256, 2а - вид 
со стороны левой створни ; 2 6 - вид со стороuы п равой ств о рни; 3 - голотип 
.М 1 50j4 ·t35 ,  За - вид со стороны левой створни; 36 - вид со стороны правой 
створни; 4 - Nz 150/4143, вид со стороны левой створки; 6 - N! 150/5257, вид 
замна левой створни; Х 3, нижний нимеридж, р. Левая Боярна; 5 - .М 1 50/24.20, 
вид со сто.роны левой створни, нижний кимеридж, р. Хета. 

1 На всех таблицах, где не уi{азано увеличение, изображения даны в натураль
ную величину. 
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Фиг. 7- 1 2 .  Arctotis in termedia Bodyl . ,  стр .  24 

7, 9-12 - голотипы; 7 - М 150/5127; 9 - J\1'� 150/5152; 10 - J\1'� 150/5126, виды со 
стороны левых створо:к; 11 - М  150/5124, вид со стороны правой створ1ш; 
12 - М 150/5112;  12а - вид со стороны IIравой створ:ки; 126 - та же створ:ка, 
вид с внутренней стороны, нижний волжс:кий ярус, зона D. maximus, р. I\амен
ная; 8 - М 150/1296, молодой э:кземпляр, вид со стороны левой створки, нижний 
волжс1шй ярус, р .  Дябана-Тари. 

Т а б л и ц  а IV 

Фиг .  1 - 6 .  A rctotis anabarensis (Pett· . ) ,  стр. 2 8  
1 - М 150/4669 , молодой э:кземпляр,  вид со стороны левой створни, ниж

ний готерив , р. Боярна; 2 - J\1'2 1 50/4395, •2а - вид со стороны левой створ:ки; 
26 - вид со стороны nравой створни; 5 - J\1'2 150/14217, вид со стороны левой 
створни; 3 - М 150/5239;  3а - вид со стороны левой створi,и; 36 - вид со сто
роны nравой створ:ки, верхний берриас, р. Боярка; 4 - М 150/5240; 4а - вид с 
внут.рснней стороны левой створюr; 46 - вид с внутренней стороны правой 
створки; 6 - М 150/4403, естественная группа, состоящая из трех молодых 
арктотисов и серпулы, прикреnившихся к левой створне взрослого экземпляра, 
нижний валанжин, р. Боярна 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 - 2 ,  4- 6 .  Entolium demissum (P!J i l li ps) , стр . 32 
1 - М 1 50/3869, вид со стороны правой створни; 2 - М 150/3867, вид со 

стороны левой створi{И, нижний tшмеридж, р. Левая Боярка; 4 - М 150/3567; 
4а - вид со стороны левой створни; 46 - вид со стороны замочного края; 
4в - вид со стороны правой створни; 6 - J\1'2 150/3774; ба - вид со стороны левой 
створ1ш; 66 - вид со стороны правой створни, верхний берриас, р. Боярна; 
5 - М 150/51 77 ;  5а - вид со стороны левой створни; 56 - вид со стороны nра
вой створни, нижний валанжин, р. Боярка 

Фиг. 3. Entolium nummulare (Orb . ) ,  стр. 35, М 150/4614,  вид замна правой створки, 
Х 2,  нижний валанжин, р. Боярна 

Т а б л и ц  а VI 

Фиг. 1 .  Entolium demissum (PЬil l ips), стр. 32, М 150/3538, вид с внутренней стороны 
правой створни, верхний берриас, р. Боярна 

Фиг .  2 - 6 .  Entolium nummulare (Or·b . ) ,  стр . 35 
2 - М 150/4709, вид со стороны правой створни, нижний валанжин, р .  Бо

ярка; 3 - М 1 50/4613,  вид со стороны правой створ:ки; 4 - J\1'2 150/4607;  4а -
вид со стороны правой створюr ; 46 - вид со стороны левой створни; верхний 
валанжин, р .  Боярка; 5 - М 1 50/5258; 5а - вид со стороны правой створни; 
56 - вид со стороны левой створки, нижний волжский ярус, Северный "Урал, 
р. Яны-Манья; 6 - М 1 50/4624, вид со стороны nравой створни, нижний ва
лаюкин ,  р.  Б оярка 

Т а б л и ц  а VII 

Фиг .  1-3.  Chlamys (Chlamys) sp . ,  стр .  39  
1 - М 1 50/5259, отпечатан внешней поверхности nравой ( ? )  створни; 2 -

М 150/5260, молодой энземпляр, вид со стороны левой створни; 3 - М 150/5261 ,  
молодой энземпляр, вид со стороны левой створни, нижний волжсний ярус, 
зона D. maximus, р. Каменная 

Фиг. 4 - 6 .  Pseudamussium bojarkaensis sp. nov . ,  стр . 41 
4 - голотип М 150/4670; 4а - вид со стороны левой створни ; 46 - вид со 

стороны правой створни; 5 - J\1'2 1 50/4664, вид со стороны левой створни; 
6 - М 150/4602, вид с внутренней стороны левой створюr, верхний валанжин, 
р .  Боярна 

Т а б л и ц а VII I  
Фиг .  1 - 2 .  Camptonectes (Boreionectes) broenlundi Ravn . ,  стр. 44 

1 - М 150/5262 , вид со стороны правой створки, нижний волжский ярус, 
зона D. maximus, р. Каменная;  2 - J\1'2 150/3870 , вид со стороны левой створ
ни, нижний нимеридж, р .  Левая Бонрна 

Фиг .  3-4 . Camptonectes (Camptonectes) lens (So\v . ) ,  стр .  42 
3 - J\1'2 1 50/5 182, вид со стороны левой створни, верхний барриас, р. Бояр

на; 4 - J\1'2 150/5247,  вид со стороны левой створ:ки, нижний нимеридж, р. Ле
ван Боярна 
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Фиг. 5 .  Chlamys (Aequipecten) perrarus s p .  noY . ,  стр .  40 
Голотип N2 1 50/1349; 5а - вид со стороны левой створки ; 56 - вид со 

стороны правой створки, нижний волжский ярус, р. Дябака-Тари 

Фиг. 6. N! 1 50/3606, молодой С. (Boreionectes) imperialis asiaticus на створке Е. de
missum в прижизненном положении, верхний берриас, р. Боярка 

Т а б л и ц  а I X  

Фиг . 1 .  Camptonectes (Boreionectes) broenlundi Ravn . , стр. 44, .М 1 50/3879, вид с о  сто
роны правой створки, нижний кимеридж , р .  Левая Боярка 

Фиг . 2- 4.  Camptonectes (Boreionectes) imperialis asiaticus Zakb . ,  стр . 53 
2 - .М 1 50/4515,  молодой экземпляр ;  2а - вид со стороны левой створки; 

26 - вид со стороны правой створки, 2в - вид со стороны замочного края; 
нижний валанжин, р. Боярка ; 3 - N2 150/14195 молодой экземпляр,  3а - вид 
со стороны правой створки; 36 - вид со стороны левой стnорrш, верхний бер
риас , р .  Боярка; 4 - голотип N2 150/3499, вид со стороны замочного края, 
верхний берриас, р .  Боярка 

Т а б л и ц а Х 

Camptonectes (Boreionectes) imperialis asiaticus Zakb . , стр . 53 
Голотип .М 150/3499,  вид со стороны левой створки , верхний берриас, р. Бо

ярка 

Т а б л и ц  а X I  

Camptonectes (Boreionectes) imperialis asiaticus Zakb . ,  стр. 53 
Голотип .М 1 50/3499, впд со стороны правой створки, верхний берриас, 

р.  Боярка 

Т а б л и ц  а X I I  

Фиг . 1 .  N2 1 50/3615.  Естественная группа молодых теребратулид, поселиnшихся на 
верхней створке С. (В) imperialis asiaticus при жизни моллюсr'а и заживо по

· гребенная в песке, верхний беррпас, р. Боярка; стр . 48, 57 
Фиг .  2. Скопление раковин С. (В) imperialis asiaticus в слое мелкозернистого песка . 

Захоронение произошло вблизи от места жизни моллюсков, верхний берриас , 
р .  Боярка; стр. 56 

Т а б л и ц а X I I I  

Camptonectes (Boreionectes) breviauris Zakh . ,  стр . 48 
Голотип N2 150/1095, вид со стороны левой створки , нижний волжсний 

ярус , зона D .  panderi, р. Дябана-Тари 

Т а б л л ц а X I V  

Camptonectes (Boreionectes) ь,·eviaиl'iS ZaklJ . ,  стр . 48 
Голотип .М 1 50/1095, nид со стороны правой створки того же энземпляра, 

что изображен на табл . 1 3  

Т а б л и ц  а XV 

Фиг. 1 ,  4 .  Camptonectes (Boreionectes) breviauris Zakb . ,  стр . 48 
1 - голотип М 150/1095, вид со стороны замочного края экземпляра, изоб

раженного на табл . 13, 14; 4 - .М 1 50/150 1 ,  фрагмент поnерхностп левой стnор
ни; нижний волжсний ярус , зона D .  panderi, р. Дябана-Тари 

Фиг .  2. N2 150/3920 . Прижизненно захороненные теребратулиды, устрицы и серnу
JШДЫ на обломке левой створюr борейонентеса .  Теребратулиды и устрицы 
поселились и жили при жизни моллюсна. Хорошо видно изменение в росте 
раиовины борейонентеса ,  наторое произошло всноре после поселения устрицы, 
стр. 48, 57 , 148,  верхний беррпас, р .  Боярна 

Фиг. 3. Spondylus (?) sp. ,  стр . 68, .М 150/3650а, вид со стороны левой створни, верхний 
берриас, р. Боярна 
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Т а б л и ц  а XVI 

Фиг .  1-4 . L ima (Limatula) consobrina О!'Ь . ,  стр . 59 
1 - М 1 50/281 3 ;  1 а - вид со стороны правой створки; 1 б - вид со стороны 

левой створки, верхний волжский ярус , зона Chetaites chetae, р .  Хета; 2 -
М 150/5263; 2а - вид со стороны правой створки; 26 - вид со стороны левой 
створки, берриас (?) ,  р. Подкаменпая ;  3 - М 1 50/3414,  3а - вид со стороны 
левой створкп; 36 - вид со стороны nравой створюr, верхний берриас, р.  Бо
ярка ; 4 - М 1 50/995,  вид со стороны правой створки, нижний волжский ярус, 
зона D .  panderi, р. Дябака-Тари 

Фиг. 5. L ima aff. consobrina ОгЬ . ,  стр. 61 
М 1 50/5264 ; 5а - вид со стороны правой створки; 56 - вид со стороны 

левой створки, верхний оксфорд, р. Ч ернохребетная 

Фиг. 6- 1 1 .  Lima (Pseudolimea) arctica sp. nov . ,  стр. 62 
6 - голотип М 1 50/5243, вид со стороны левой створки; 7 - и� 5244, вид 

со стороны левой створки; нижний rшмеридж, р. ЛеваяБоярка; 8 - N� 1 50/5 1 8 1 ,  
вид с о  стороны правой створr,и; 10 - М 150/51 83, вид со стороны правой створки; 
11 - и� 150/5184, вид со стор_Qны левой створни, нижний волжсюtй ярус, р. l\a· 
менная; 9 - М 150/3107, 9а - вид со стороны правой створки; 96 - вид со сто· 
роны левой створки, нижний берриас, р.  Хста 

Фиг. 1 2 .  L i ma (Pseudolimea) aff. parallela Ot·b . ,  стр . 64, М 150/3670 , вид со стороны 
левой створки, верхний берриас, р. Боярка 

Т а б л и ц а  XVII 
Фиг .  1 - 2 .  Lima (Plagiostoma) incrassata (Eicb,v . ) ,  стр . 64 

1 - М 150/80, вид со стороны правой створки, нижний волжский ярус , 
зона D .  maximus, р .  Дябака-Тари; 2 - и� 150/4525, вид со стороны левой 
створки, верхний ерриас, р .  Боярка 

Т а б л и ц  а X V I I I  

Фиг. 1 - 5 .  Lima (Pseudolimea) calvata s p .  ПОУ . стр. 66 
1 - голотип М 1 50/5 187,  вид со стороны правой створrш; 2 - М 150/3969, 

вид замка левой створкп; 3 - М 1 50/3934, вид замка правой створки; 4 -
М 1 50/3893, вид со стороны правой створкн ; 5 - М 150/3933, вид со стороны 
левой створни, нижний нимеридж, р .  Леван Боярrш 

Фиг .  6. P inna suprajurensis Orb . ,  стр .  69, М 150/5265, молодой экземпляр, вид со 
стороны правой створки, нижний нимеридж, р .  Леван Боярка 

Фиг . 7. P inna romanikhae sp. n o v . ,  стр . 73,  N� 150/5 156,  молодой экземпляр, вид 
со стороны левой створюr, нюr;ний валаююrн, р .  Большая Романиха 

Т а б л и ц  а X I X  

Фиг. 1 .  P inna su.prajurensis Orb . ,  стр . 69, и� 150/1765 
1 а - вид со стороны замочного края; 1 6 - вид со стороны левой створки:, 

нижний волжский я рус , зона L .  groenlandicus, р. Дябака-Тари, руч . Голубой 

Т а б л и ц  а Х Х  

Фиг .  1 - 2 .  Pinna  suprajurensis OI'b . ,  стр . 6 9  
1 - М 1 50/1790; 2 - М 1 50/1765, виды со стороны правых створок, ниж

ний волжский нрус , зона L .  groenlandicus, р .  Дябака-Тари, руч . Голубой 

Т а б л и ц  а X X I  

Фиг . 1 .  P inna romanikhae sp. nov . ,  стр . 73 , 
Голотип М 1-50/5154 ,  1 а - вид со стороны правой створки; 1 б - вид со 

стороны замочного края, нижний валанжин, р.  Большая Романиха 

Т а б л и ц а X X I  I 
Фиг .  1 - 2 .  Pinna romanikhae sp.  noY . ,  стр . 73 

1 - голотип М 1 50/5154, 2 - М 1 50/5 155, виды со стороны левых створок,� 
нижний валаюнин, р. Большая Романиха 
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Т а б л и ц а х х ш  
Фиг .  1 - 7 .  A guilerella varians s p .  ПО\' . ,  стр. 77 

1 - голотип J\1'2 1 50/515 ;  1 а - вид со стороны левой створки; 1 б - вид со 
стороны переднего края; 1 в - вид со стороны правой створки, нижний волж
ский ярус, р. Дябака-Тари; 2 - J\1'2 150/5266, вид со стороны левой створки, 
нижний волжский ярус , р. Каменная; 3 - М 150/2259, вид со стороны левой 
створки; 4 - М 1 50/2252, вид со стороны правой створки; 5 - J\1'2 1 50/2086, 
вид со стороны правой створки, верхний волжский ярус, р .  Дябака-Тари, руч . 
Голубой; 6 - М 150/5267 , ба - вид со стороны правой створки; б б - вид со 
стороны левой створки, нижний волжский ярус, р. Дябака-Тари; 7 - М  1 50/1 1 38, 
вид со стороны правой створнн , нижний волжский ярус, зона D .  panderi, р Дя
баJ{а-Тари 

Фиг. 8- 10 . Aguilerella anabarensis (Kr i ll 1 l 1 . )  стр . 80 
8 - J\1'2 1 50/3245,  мо,юдой энзtJмплнр, вид со стороны левой створни, верх

ний берриас, р. Хета; 9 - М 150/4274. 9а - вид с внутренней стороны правой 
створrш; 96 - внешний впд той же створни, нижний валанжин, р .  Боярка; 
10 - .1\� 1 50/5 136, вид со стороны левой створки, нижний валаюнин,  р. Боль
шая Романиха 

т а б л и ц а x x rv 

Фиг .  1 .  Isognomon nasutum s p .  ноУ . ,  стр .  81 .  Голотип J\1'2 150/5 1 62,  вид со стороны 
левой створни, 1шжний онсфорд, р .  Чернохребетная 

Фиг. 2-4 . A guilerella anabarensis (Krimh . )  стр . 80 
2 - J\1'2 1 50/5 137,  вид со стороны правой створни ; 3 - J\1'2 1 50/5268, вид со 

стороны правой створни; 4 - J\1'2 1 50/5269, молодой энземпляр, вид со стороны 
левой створни, нижний валанжин, р. Большая Романиха 

Фиг . 5. Isognomon embolicum s p .  noY . ,  стр . 83 М 150/3906, вид со стороны правой 
створки, нижний нимеридж, р. Левая Б оярна 

Т а б л и ц а XXV 

Фиг. 1-2.  Isognomon nasutum s p .  по,• . ,  стр. 81 
1 - голотип М 150/5 162,  вид со стороны правой створни энземпляра, изо о

ражеиного на табл . 24, фиг . 1; 2 - М 1 50/5 1 6 1 ,  вид со стороны левой створни , 
нижний оксфорд, р .  Ч ернохребетная 

Фиг. 3. I sognomon s p .  2, стр. 93, М 150/1409, вид со стороны правой створки, ниж
ний волжсний ярус, р. Дябана-Тари 

т а б л и ц а xxvr 

Фиг. 1 - 2 .  Isognomon embolicum s p .  noY . ,  стр .  83 
1 - голотип М 1 50/3898; 1 а - вид со стороны правой створни; 1 б - вид 

со стороны переднего края; 2 - М 1 50/3860, вид со стороны левой створни , 
нищний нимеридж, р .  Л евая Боярна 

т а б л и ц а xxvrr 

Фиг. 1 .  Isognomon volaticum s p .  noY . ,  стр . 85 .  Голотип М 150/79 
1 а - вид со стороны правой створни; 1 б - вид со стороны левой створки,  

нижний волжский ярус, зона D. maximus, р .  Дябака-Тари 

Т а б л и ц а XXVI I 1  

Фиг . 1 - 2 .  Isognomon volaticum s p .  nov . ,  стр . 85 
1 - М 1 50/10 1 ;  2 - J\1'2 1 50/269, виды со стороны левых створок, нижний 

nолжский ярус , зона D .  maximus, р. Дябана-Тари 

Т а б л и ц  а X X I X  

Фиг. 2 .  Jsognomon volaticum s p .  llOY. , стр. 85. Голотип J\1'2 1 50/79, вид с о  стороны 
переднего нрая экземпляра, и зображенного на табл . X X V I I  
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Фиг . 1 ,  3-4 .  Isognomon sp .  1 ,  стр . 91  
1 - М 150/5 167 ,  вид со стороны правой створки; 3 - М 150/5269, вид 

с внутренней стороны правой створки ; 4 - М 150/5 170 ,  вид со стороны левой 
створки, верхний Rелловей, р. Ч ернохребетная 

Т а б л и ц  а Х Х Х  

lsognomon cuneatum sp.  noY . стр .  88. Голотип .М 1 50/720 , вид со стороны левой створ
RИ, нижний волжсRий я рус, зона D .  maximus, р .  ДябаRа-Тари . 

Т а б л и ц а X X X I  

Isognomon cuneatum s p .  noY . ,  стр. 88. Голотип М 150/720, вид со стороны правой 
створRи эRземпляра, изображенного на табл . Х Х Х  

Т а б л и ц а X X X I I  

Фиг . 1 .  Isognomon cuneatum s p .  по'' · •  стр . 88, М 150/5 133,  вид с о  стороны левой створ
Rи, нижний волжсRий ярус, зона D .  maximus, р. Каменная 

Фиг .  2. Isognomon triviale sp . noY . , стр .  90, М 1 50/5 14 1 ,  вид со стороны левой створ
Rи, нижний валаюкин, р. Большая Р оманиха 

Фиг.  3 .  1 sognomon sp. 2, стр .  93 , М 1 50/3, вид со стороны правой створRи, нижний 
волжский ярус, зона D .  maximus, р. ДябаRа-Тари 

Т а б л и ц а X X X I I I  

Фиг. 1 .  Isognomon triviale s p .  noY . ,  стр. 90. Голотип М 150/5164 
1 а - вид со стороны левой створки ; 1 6 - та же створRа с внутренней сторо

ны ; 1 в - вид со стороны правой створRи ; 1г - та же створка с внутренней сто
роны; верхний берриас, р .  Боярка 

Фиг. 2. Isognomon alatum Gmelin, стр . 83, 88, М 150/5270, вид со стороны левой створ
Rи, видны пучRи биссуса, оставленные другими особями, и молодой экземпляр, 
прикрепившийся R поверхности створки взрослого . Современный, КарибсRое 
море, Куба, Сант-Я го, пляж Сибоней, сборы Е .  Ф. Гурьяновой 

Т а б л и ц а X XX IV 

Фиг. 1 - 4 .  lnoceramus carinatus sp.  noY . ,  стр. 95 
1 - голотип М 150/4180; 1 а - вид со стороны левой створки; 1 6 - вид 

со стороны заднего Rран; 2 - .М 150/52 7 1 ,  вид со стороны левой створRи; 
3 - М 150/396 1 ,  молодой экземпляр, вид со стороны правой створRи; 4 -

М 150/5272, молодой экземпляр,  вид со стороны левой створки, виден замоR 
правой створки, нижний Rимеридж, р .  Левая Боярка . 

Т а б л н ц а  X X XV 

Фиг .  1 .  Inoceramus carinatus sp.  noY . ,  стр. 95,  .М 1 50/4 184 
1 а - вид со стороны правой створки, па связочную площадку левой створ

ки; 1 6 - то же, связочная площадка левой створки, Х 2, нижний нимеридж, 
р. Левая БоярRа 

Фиг . 2. Inoceramus taimyricus sp. noY . , стр. 97. Голотип N� 1 50/51 74 
2а - вид со стороны левой створки; 26 - вид со сторонм правой створRи, 

1шжний валанжин, р. Боярка 

Фиг . 3. Inoceramus ovatus Staпto o ,  стр . 98, М 1 50/5176  
3а - вид со стороны ле_вой створю• ; 36 - вид со стороны переднего Rрая; 

3в - вид со стороны правой створки ; нижний валапжин, р. Большая Романиха 

Ф и г .  4 - 5 .  Inoceramus bojarkaensis sp. llOY . ,  стр .  96 
4 - голотип М 1 50/51 72;  5 - N� 150/5 1 73; виды со стороны левых створоR, 

нижний готерив, р. Боярка 
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Т а б л и ц а X X XVI 

Фиг. 1 ,  4 .  Inoceramus impurus sp .  noY . ,  стр.  98 
1 - гоJютrш .N'� 1 50/ 1 7 9 1 ,  вид со стороны правой створки, образец слегка 

деформирован;  4 - .N'� 1 50/1 659, вид со стороны левой створю-r, нпжний волж
ский ярус, зона L. groenlandicus, р. Дябака-Тари, руч . Голубой 

Фиг. 2- 3 .  Inoceramus sp .  1, стр . 99 
2 - М 150/2933, вид со стороны правой створки; 3 - .N'� 1 50/339 1 ,  вид со 

стороны правой створки, образец деформирован; верхний волжс1шй ярус, зона 
Chetaites chetae, р. Хета 

Фиг . 5 .  Inoceramus sp.  2,  стр . 99, .N'� 1 50/5273, вид со стороны Левой створки, верхний 
волжский ярус, зона Chetoites chetae, р. Хета 

Т а б л и ц а X X XVII 

Фиг. 1 .  Inoceramus impurus sp .  noY . ,  стр .  98,  М 150/1802, МОJIОДОЙ экземпляр 
1 а - вид со стороны правой створrш; 1 б - впд со стороны пере,J;пего к рая;. 

1в - вид со стороны левой створки ; нижний волжский нрус, зона L .  groenlan
dicus, р. Днбака-Тари, руч . Голубой 

Ф иг .  2. L iostrea delta (Smith) , стр . 101 , М 150/3887 
2а - вид со стороны правой створки; 26 - вид со стороны левой створки,. 

нижний кимеридж, р .  Левая Боярка 

Фиг . 3. Gryphaea s p . ,  стр . '1 1 5 ,  М 1 50/5195 
За - вид со стороны левой створки; 36 - вид со стороны заднего края; 

нижний волжский ярус, р .  Анабар 

Фиг .  4. Liostrea plastica (T1·autsc h . ) ,  стр . 1 12 ,  М 150/4 173,  вид со стороны правой 
створr,и, нижний кимеридж, р. Левая Боярка 

Т а б л и ц а X X XVI I I  

Фиг. 1 .  Liostrea delta (Smith . ) ,  стр.  1 0 1 ,  М 1 50/388 7 ,  вид с внутренней стороны nравой 
створки, изображенной на табл . 37, фиг . 2а 

Фиг. 2. Liostrea plastica (Trautsch . ) ,  стр .  1 12 ,  М 1 50/4172 
2а - вид со стороны правой створки ; 26 - вид со стороны заднего щщя ,  

нижний нимеридж, р .  Левая Боярна 

Фиг. 3- 6 .  L iostrca praeanabarensis Zakh . ,  стр . 103  
3 - М 1 50/840, вид со стороны левой створюr, пижний волжсний ярус, зона 

D .  maximus, р. Дябака-Тари; 4 - .N'� 1 50/5274, 5 - .N'� 1 50/5196, 6 - .N'2 1 50/5197, 
виды со стороны левых створок; нижний волжсrшй ярус, р .  Анабар (экоморфа 
«мешщводнаю>) 

Т а б л и ц а X X X I X  

'11иг . 1 - 2 .  Liostres praeanabarensis Zakh . ,  стр . 103 
1 - М 1 50/5 197 ,  вид с заднего края JJевой створки, изображенной на 

табл . 39, фиг. 6 ;  2 - голотип М 1 50/1963; 2а - вид с о  стороны правой створ
ни; 26 - вид со стороны левой створни, нижний волжсний н рус, зона L. gro
enlandicus, р .  Дябана-Тари, руч . Голубой 

Фиг . 3. Liostrea anabarensis B odyl . ,  стр . 1 08, .N'2 1 50/3428, вид со стороны правой створ
ни, верхний берриас, р. Боярна 

Т а б л и ц  а X L  

Фиг. ·t - 2 .  Liostrea praeanabarensis Zakh . ,  стр. 103 
1 - .N'� 1 50/1382, вид со стороны левой створrш, нижний ВОЛii>ский ярус, 

р. Дябака-Тари; 2 - М 1 50/20 1 9 ,  вид со стороны левой створни; нижнИЙ' 
волжский ярус, р .  Дябака-Тари, руч. Голубой 

Фиг. 4 - 5 .  Liostrea anabarensis B odyl . ,  стр . 108 
4 - .N'2 1 50/371 1 ;  5 - М 1 50/3426, виды со стороны левых створок , верх-· 

ний берриас, р .  Боярка 
· 

Фиг . 3, 6 .  Gryphaea borealis sp .  ПОУ . ,  стр . 1 1 5  
3 - .N'2 1 50/5193,  вид со стороны левой створни ; 6 - голотип М 1 50/5 1 94,: 

ба - ви,У; со стороны левой створки; 66 - вид со стороны правой створни,. 
нижний валанжин, р .  Бонрна 

· 
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Т а б л и ц  а X U  

"Фи г .  1 - 2 .  L iostrea cucurblta s p .  nov . ,  стр . 1 1 1  
1 - голотиn .N'2 150/5188; 2 - М 1 50/5190 , виды с внутренней стороны 

nравых створок ; нижний валанжип, р. Боярка 

Фиг .  3. Anomia spathi sp. nov . ,  стр. 1 1 6 ,  М 1 50/676, вид со стороны левой створки; 
нижний волжсiшй ярус, зона D. maximus, р .  Дябака-Тари 

Т а б л и ц а X L I I  

Фиг. 1 .  Liostrea cucurblta sp.  nov . ,  стр . 1 1 1 ,  N2 150/5 189 , влд с внутренней стороны 
правой створни, нижний ваJlанжин,  р. Боя рi{а 

Фиг .  2- 3 .  A nomia spathi sp.  no v . ,  стр . 1 1 6  
2 - голотип М 1 50/914,  вид со стороны левой створки, нижний волжсний 

ярус, зона D .  panderi ,  р. Дябана-Тари; 3 - М 150/1467, вид со стороны левой 
створю1; нижний волжский ярус р. Дябака-Тари 

Фиг. 4 .  Баночка молодых Liostrea anabarensis Bodyl . ,  посеJlившихся на выпуклой 
створне С .  (В .)  imperialis asiaticus пocJle смерти хозяина , .N'2 150/3592; верхний 
берриас, р. Боярка 

Фиг . 5. L iostrea anabarensis B odyl . ,  стр . 1 08, М 150/5275, вид со стороны правой створ
ки, нижний валанжин, р .  Бонрi{а 

Фиг . 6 .  A nomia aff. supraiurensis B uv . ,  стр . 1 1 7 ,  М 150/5242, вид со стороны левой 
створни, нижний валанжин, р. Боярка 

Т а б л и ц а X L I I  I 

Фит . 1 - 2 .  Jfytilus commaeformis  sp . ПОУ . ,  стр . 118  
1 - голотип М 150/2694 , 1 а - вид со стороны п равой ствоJ ни , 16 - вид 

со стороны переднего края, 1 в - вид со стороны левой створки; 2 - .N'2 150/26g6, 
впд со стороны правой �:rворки; нижний нимеридж, р. Хета 

Фиг .  3-4 . Mytilus aff . commaeformis sp. n ov . ,  стр . 1 19 
3 - .N'2 150/946, вид со сторопы правой створки, Х 2; 4 - М 150/542, вид 

со стороны .;Jевой створrш Х 2;  ШIЖНitЙ вuшнский ярус , зоны D .  maximus -
D .  groenlandicus, р .  Дябака-Тари 

Фиг . 5- 7 .  Mytilus taimyricus sp. no v . ,  стр . 1 1 9 
5 - голотип .N'2 150/5200 ; 5а - вид со стороны правой створюt , 56 - вид 

со стороны переднего края, 5в - вид со стороны левой створни; б - J\1! 1 50/520 1 ,  
вид с о  стороны левой створю1; 7 - .N'2 1 50/5202, ыолодой экземпл я р ,  внд со 
стороны правой створки, нижний волжсний ярус, зона D. maximus, р. Камен
ная 

Фи г .  8 .  Jl!!yti lu.s habltus sp . nov . ,  стр. '117.  Голотип .N'2 150/1415 
8а - вид со стороны правой створки, 86 - вид со стороны замочного кран , 

8в - вид со стороны левой створки, нижний волжский н рус , зона D .  maximus, 
р. Дябю,а-Тари 

Т а б л и ц  а X L IV 

Фиг . 1 .  Jl!f odiolus czekanowskii Lab . ,  стр. 120 ,  М 150/5203 
1 а - вид со стороны правой створки ; 1 б - вид со стороны замочного края; 

1в - вид со стороны левой створi,и, шtжний оксфорд, р.  Ч ернохребетная 

Фиг .  2- 5 . Modiolus straieskianus (Orb . ) ,  стр. 122 
3 - J\1! 150/256; 3а - вид со стороnы левой створни; 36 - вид со стороны 

замочного края, 3в - вид со стороны правой створки; нижний волжсrшй ярус, 
зона D. maxi mtts, р.  Дябана -Тари ; 2 - .N'2 1 .50-5206, вид со стороны правой створ
ки; 4 - М 150/5209, вид со стороны правой створr,и; 5 - М 150/52'[0, 

5а - вид со стороны левой створки , 56 - вид со стороны замочного края; 
нил;нпй в олжский ярус, зона D. maximus, р .  Каменная (экоморфа <шрибреж
наю>) 

Т а б л и ц а  X J�V 

Фиг . 1 - 3 .  Modiolus siblricus B odyl . ,  стр . 125 
1 - .N'2 150/4493.  1 а - вид со стороны правой створни , 16 - вид со сто

роны замочного края; 2 - М 1 50/4494 , 2а - вид с о  стороны правой створки; 
26 - впд со стороны замочного кран ; верхний берриас, р. Боярка ; 3 -
М 1 50/52 1 1 ,  За - вид со стороны правой створки, 36 - вид со стороны замоч
ного края, нижний валанжин, р. Большая Романиха 

1 83 



Т а б л и ц  а X CV I  

Фиг . 1 - 3 .  Modiolus arcticus sp.  nov . ,  стр. 128 
1 - голотип М 1 50/1 979,  1 а - вид со стороны правой створки, 1 б - вид 

со стороны замочного кран, lв - вид со стороны левой створки, нижний волж
ский ярус, зона L. groenlandicus, р .  Днбака-Тари, руч. Голубой; 2 - .М 1 50/2269 
молодой экземпляр, 2а - вид со стороны правой створки, 26 - вид со стороны 
левой створки; 2в - вид со стороны замочного края;  верхний вошпский ярус, 
слои с Craspedites ех gr . nodiger, р. Днбака-Тари, руч. Голубой; 3 - N� 1 50/1 360, 
аберрантная форма; 3а - вид со стороны правой створки , 36 - вид со стороны 
замочного кран, 3в - вид со стороны л евой створки ; нижний волжс1шй ярус, 
р. Дябака-Тари 

Фиг . 4- 6 .  Modiolus romanikhaensis s p .  nov . ,  стр . 1 30 
4 - голотип N� 150/522 1 ,  4а - вид со стороны правой створки, 46 - вид со 

стороны замочного кран , 4в - вид со стороны левой створки; 5 - М 150/5226, 
вид со стороны левой створки; нижний валанжин, р. Большал Романиха; 
fi - .М 1 50/14238, вид со стороны правой створки, нижний валанжин, р. Боярка 
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УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВЫХ НАЗВАНИй 
РАЗНОМУСКУЛЬНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

a b rn p ta A vicula * 1 9  
a b mp ta Pinna 74 
aciculata Lima 67 
ala t u m Isogno m o n  88, 1 8 1  
alternicosta L i m a  63, 64 
a m Ь ignus lnoceгa m us 96 
a mp ue i  A gnileгella 76 
anabaгensis A g u ileгella 75, 80, 8 1 ,  1 54, 

1 79, 180 
anabarensis A гctotis 24, 28, 30, 3 1 ,  153, 

1 62, 168, 1 76 
anabaгensis Liostгea 63, 1 06, 108, 109, 

1 10, 1 4 1 ,  153, 159, 162, 1 68, 182 
aгctica Li m a  ** 62, 63, 68, 1 53, 1 78 
arcticus Inocel·a m us 96 
aгcltt cus Лlodiolus ** 128, 1 29, 1 3 1 .  1 53, 

1 83 
arcuata Gгур lиеа 1 1 5  
aгcuata Pecten * 42 
articostata Oxytoma ** 1 4, 1 5, 153, 1 76 
asiaticus imperialis Camptonectes ** 53, 

55, 56. 58, 63, 66, 8 1 ,  1 10, 1 4 1 ,  147, 1 53, 
1 59, 162, 164, 1 66, 1 68, 1 77, 1 78, 1 82 

an cella lnocиa m u s  98 
aucta Oxy to m a ** 17,  18, 107, 153, 1 56, 

1 76 
bayani Isogn o mon 85 
barrensis Pinna 69 
Ыpa1·titus Modiolns 1 29 
Ьlakei Lima 60, 6 1 .  62, 63 
b oja1·kaensis Pse u damuss i u m  ( ? )  ** 38, 

4 1 , 42, 1 54, 1 77 
bojaгkaensis lnoceгa m us ** 94, 96, 97, 

98, 100, 101 ,  1 54, 163, 181  
bononiae Liostrea * 1 1 3  
b o 1·ealis Gryp lиea * 1 15, 1 41 ,  1 54, 182 
boncltaгdi Isogn o m o n  84, 86 
Ь 1·e viatt ris Ca mptonectes 28, 48, 50, 5 1 ,  52, 

53, 63, 88, 1 16,  1 29, 1 37,  1 38, 1 39, 1 40, 
153, 1 56, 1 64, 1 67,  1 78 

broenlundi Camptonectes 24, 44, 45, 46, 
47, 48. 50, 5 1 ,  63, 68. 79, 85, 103, 1 1 4, 
1 33, 1 34, 135, 1 36, 1 37, 138, 139, 140, 
1 52, 164, 1 67,  1 77 

calvata L im a ** 65, 66, 67, 1 53, 1 79 
carinat ns lnocera mus ** 94, 95, 96, 97. 

98, 100, 101, 1 53, 1 63. 181 
censoriensis Oxy t o ma 1 3  
cinctns Ca m p tonectes 52, 53, 56, 1 63 
c o i m b rica A gnilerella 76 
col u m Ыana A n o m ia 1 1 7  

co m m a e fo г m is Alyt ilus * *  1 18, 1 1 9, 153, 
1 82 

. 

co m m aefonn i$ aff. My tilus ** 1 19, 1 53, 
1 82 

conso b гina L i m a  59, 60, 6 1 ,  62, 152, 157, 
1 78 

conso b гina a!'f. l�i m a  6 1 ,  1 52, 178 
conso bгin oides l�i m a  * 59 
coпstantiп i Pinna 69, 70 
co1·allina L i m a  60 
comu eliaпa Oxyt o m a  13 
cгass i tes ta Camptonectes 51 
c u curbita Liostrea ** 1 1 1 ,  1 12 ,  1 4 1 ,  1 54, 

159, 1 6 1 ,  182 
c u n e a t u m  1 sogno m o n  ** 88, 89, 90, 153, 

1 56, 167,  1 80 
cnгva A vicula * 1 9  
c u  viui lnoc e m m n s  9 4  
c�ekan o шskii  Modiolus 7 ,  120, 1 2 1 ,  1 23, 

1 52, 1 62, 163, 1 83 
clec l1 e n i  Pecten * 42 
delta L iostгea 1 0 1 ,  102, 106, 1 12,  1 13, 134, 

1 35, 1 52. 1 60, 1 6 1 ,  1 81 ,  182 
deltoidea Liost1·ea 101  
demiss u m  Entoli u m  32, 33,  34, 37,  38, 47, 

152, 1 57, 1 7 7  
clepгessa Pinna 7 4  
dilata ta с,·ур11аеа 1 15 
discifo,·mis Entolinm 32 
doneziana ''at'. ec11inata Meleagrinella 23 
dи b 1·isiens is Camp tonectes 46 
duplicata L i m a  60, 62, 63, 64 
duriuscula Liostrea 1 1 2  
dnmo variea Modiolus 1 2 1 ,  123 
�cl1 inata A vicula * 1 9, 20, 23 
e du liformis Liostrea 102 
e dulis Mytilus 1 1 7, 1 57 
elongata Lima 60, 64 
e m bolicu m  Isogn o m o n  ** 82, 83, 84, 85, 

86. 87, 1 53, 163, 180 
ephippiu m A n o m ia 1 1 5  
erra tictt m  Entoliu т 37 
exavata L i m a  66 
ех gr. delta Liostrea 137, 1 6 1  
expansa Liostrea 102, 1 06 ,  1 12, 1 6 1  
expansa Oxy toma 1 1 ,  12,  1 3 ,  1 4, 1 5 ,  16, 

1 52, 158, 176 
�xpansa var. inae q u ivalvis Oxy t o m a  1 1 ,  

1 2  
falgeri 1 noceгa mus 96 
fallax A vicula 1 9  

* Недействительные родовые названия или упраздненные видовые названия. 
** Новые видовые названия. 
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flamba,-ti lsognomon 87 
fomix Liostrea 112  
gaederopus Spondylus 68 
germanicus Pecten * 37 
gibbum Isognomon 87 
gibbosa Lima 60 
gigantea Lima 64, 67 
giganteus Camptonectes 46 50 164 
gigas Ostrea 90, 155 

' ' 

glo bosa Gryphaea 155 
grenieri Pecten * 40 
g1·yphoides Inocel·amus 94 
ltaЬitzzs Mytilus ** 117 1 18 1 53, f56, 183 
hagenowi  A guilerella 76 

' 

he mideltoidea Liostrea 102 
lz ians Lima 61 
i mperialis i mperialis Camptonectes 51, 

52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 1 64 
i mp zzrus lnoce,-amus ** 9В 97 98 100 

101, 153, 163, 181 
, , , , 

incrassata Lima 64 65 66 67 68 153 
179 

, , , , , , 

inaequivalvis Oxytoma 1 1  13 16 
intermedia Arctotis 24, 25

' 
27

' 
30 31 88 

153, 162, 168, 176 
' , , , , 

iiТegularis Liostгea 1 14  
islandicns Chlamys 38 
isogпomon Isognomon 81 
iwayae Limatula * 59 
jessoensis Pecten 34 46 47 58 135 

143, 1 45, 166 
, , , ' 

, 
j uгensis ilfytilus 1 18, 1 19 
khudyaevi Aguilerella 76 
kobyi  Aquilerella 75, 76 
kulindensis Aguilerella 76 
laevigata Anomia 1 1 7  
laminatus Camptonectes 43 
la11.ceolata Pinna 70 
lanceolata Pema * 91 
lanceolatus М y tilus 1 19  
ledonicus Mytilus 1 18  
lenaensis Agu ilerella 76  
lenaensis Arc totis 24 ,  30, 31,  162 
lens Camptonectes 42, 43, 44, 121 133 

1 41 , 146, 152, 157, 177 
, , 

leymerii Liostrea 1 12  
lima Lima 59 
lotenoensis Aguilerella 76 
longaevns М odiolus 129 
lycetti Placunopsis 1 16, 1 17  
maedae Inoceramus 94 
major var. de missus Entolium 32 
marchaensis Arctotis 24 
matronensis Liostrea * 113 
modioluc Modiolus 120 
mйnsteri Oxytoma 1 1  13  
muricata Pinna 72  

' 

nasutnm lsognomon ** 81 ,  83 84, 86, 87, 
91, 92, 1 52, 163, 180 

, 

neocomiensis lnoceramus 97 
nilsoni Pecten * 42 
nipponensis jarreri Chlamys 47, 48 
nummula,-e Entolium 34 35 36 37 38 

152, 157, 177 
, , , , , 

oЬliqua Aguilerella 76 
oЬliqua var. ovalis A vicula * 19 
oЬliquata Pinna 69 
ope,-cularis Chlamys 40 
o1·Ь iculina A no mia 1 17 
omata A vic zzla * 19  
osmana Liost,-ea 1 06, 108, 1 10  

186 

ovalis Meleag1·inella 19, 21 ,  23, 152, 176 
ovatozdes lnoceramus 97 
ovatus lnoceramus 98, 100, 101, 154, 181 
paraketzovi lnoceramus 97 
parallela Lima 64 
parallela aff .  Lima 64, 154,  179 
pellati Aguilerella 76 
perrarus Chlamys ** 40 153 177 
plastica Liostrea 1 12 f 13 f 14 134 135 

137, 152, 182 
, , , , ' 

podolica Lima 6 1  
praeanabarensis Liostгea 6 3  103 105 

101, 109, 137, 138, 1 53, 1
'
в1, 168, 18:i 

pгaecinctus Camptonectes 46 50 1 64 
premutaЬ ilis Lima 67 

' ' 

promytiloides Isognomon 82 163 
pseudamussiu m Pecten * 41 ' 
pseudoperna Aguilerella 75, 79 
quadгata Perna * 93 
1·adiata Placunopsis 1 1 7  
гагпт Isognomon 87 
1·om aniklzae Pinna ** 70, 73, 74, 153, 179 
romanikhaensis Modiolus ** 130 131  1 54 

183 
, , , 

rossicum Entolium * 35 
гudis Pinna 69 
mssicus Entoli u m  * 35 
sandsfootensis Camptonectes 46, 50 
sandsjootensis Pinna 69, 70 
schlйteгi Inoceramus 97 
scotti Inoceramus 98, 99 
siЬ iricus Modiolzzs 121 125 126 131 1 1. 8  

154, 163, 1 83 
, 

, , , '1 , 
simkini Ezzchondria ( ? )  (Pseudomono-

tis) * 19, 20 
solenoides Modiolzzs 120 
solidu m Entolium 32 
sowerЬ iana Liostrea 101 
sошиЬу Camptonectes 44 
sparsicosta Arctotis 24 
spatni Ano mia ** 1 16 1 1 7  153, 168, 182 
sp. Camptonectes 133

' ' 

sp. Chlamys 39, 153, 177 
sp.  G1·yphaea 1 15, 153, 181 
sp. Liostrea 133 
sp. Oxytoma 16, 152, 1 76 
sp. Spondylus ( ? )  68, 1 54, 178 
sp. 1 Inoceramzzs 99, 100, 153, 181 
sp. 2 lnoce1·am us 99, 100, 153,  181  
s p .  1 Isognomon 82, 9 1, 92, 93, 152, 190 
sp. ? Isognomon 91, 93, 153, 180, 181 
sp.  шdet Isognomon 93 
sp.  indet Liostrea 113 
sp itzbergensis Inoceramus 97 
strajeskianus Modiolus 121 122 123 12 '  

126, 153, 1 63, 183 
, , , -±, 

strambergensis lnoceramus 99 
stгiatns Inoceramus 94 
szzbauriculatzzs Pecten * 59 
subdepressus Inoceramus 94 
subechinata Meleagrinella 23 
s uЬlaevis Arctotis 24, 31, 162 
suЬlamellosa Liostrea 101 
suЬlanceolata Pinna 70 
subovalis Meleagrinella ** 20 21 23, 24, 

152, 176 
, , 

subplana Isognomon 84, 92, 93, 94 
subreniformis Modiolus 1 29 
suЬ textoria Chlamys 39 
su lcaf.ellzzm A m usium 42 



suprajttrensis A no mia 1 1 7  
suprajttгensis aff. A no mia 1 1 7, 154, 183 
suprajurensis Pinna 69, 70, 72, 74, 75, 153, 

156, 179 
tabagensis Arctotis 24 
taimyrictts lnoceramus ** 97, 100, 101 ,  

154, 181  
taimyricus Mytiltts * *  1 19, 153, 183 
tardensis Liostгea 1 10 
tenu icostata Oxytoma 15  
tolmatcltevi Arctotis 24 
triviale lsognomon ** 90, 91 ,  93, 154, 180, 

181  
lnlipaea Modiolus 129 
turke.stanensis Ostгea 160 

tшcifomtis Liost1·ea 1 02 
undulata Liostrea 1 12 
nralensis Modiolzts 1 29 
nrmiensis М odiolus 123 
vai Arctotis 24, 1 62 
va1·ians Agnilerella ** 75, 77, 79, 81 ,  153, 

179 
vш·ians Mytilus 1 1 9  
ventilabrum Liostrea 1 12, 1 13  
vesicularis Grypltaea 1 1 5  
vit1·eum Entolium 32 
volaticu m  Isognomon ** 84, 85, 86, 87, 88, 

90, 93, 153, 163, 1 67, 180 
:abaicalica A guilerella 76 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 

ПРЕДИСЛОВИЕ 5 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕЮРСНИХ И РАННЕ:'.IЕЛОВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ 

lVЮЛЛЮСНОВ НА СЕВЕРЕ СИБИРИ 7 

ПАJ!ЕОГЕОГРАФИЧЕСНАЯ OБCTAfiOBHA НА СЕВЕРЕ СИБИРИ В ПОЗДНЕЮР-

СНОЕ И РАННЕМЕЛОВОЕ ВРЕМЯ 10 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 1 1  

Отряд Anisomyaria 1 1  

Надсемейство Pectinacea 1 1  

Семейство Oxytomidae Ichika\\·a, 1958 1 1  

Род Oxyt o ma Meek, 1864 1 1  

Подро;:�. Boreiox y t o m a  Zakl1ar-ov, subgcп. ПО\'. 17 

Род Meleagrinella vvЪilfirld, 1885 1 9  

Род Arctotis Bodylcvsky, 1960 24 

Семейство Pec tin idae Laшarck, 1801 32 

Подсемейство Eп toliiпae J<шobkoY, 1960 32 

Род Ento l i u m  :Meek, 1864 

Подсемейство CЫamysiпae Koiobkov, 1960 

Род Cblam y s  Bolten, 1 798 . . . . . 

Подрод С blam ys s. stt·. Bolteп, 1798 

Подрод A e q u ip e cten Fischcl", 1887 

Род Pse u da m u ss i u m  М:оt·сЪ ,  1853 
Род Camp t o n e c t es Meek, 1864 

Подрод Camplonecles s. st1·. Meek, 1864 

Подрод Boгeionecles Zakharov, 1965 

Семейство Limidae Orhigлy, 1847 . 

Род Lima B eu g u ieщ 1792 

Подрод L i m a tu l a  vVood, 1839 . . 

Подрод Pseudolimea Al'kell, 1932 

Подрод Plagiosl o m a  SO\I'Ct'by, 1814 

Семейство Spon dylidac G гау, 1826 

Род Spondylus Liпne, 1 758 

Надсемейство Pin пacca 

Семейство Piнпidae Leacl1, 1 819 

Род Pinna Liл пе, 1 758 
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Семейство Bake\vellidae King, 1850 

Подсемейство Bake,ve!linae King, 1850 

Род Aguilиella Chavaн, 1951 

Подсемейство Isognomoninae Dall, 1895 

Род lsogno mon Solandщ· in Humplll'y, 1786 

Семейство Iнoceramidae Zittel 

Род lnoceramus So\verby, 18 14 

Надсемейство Ostreacca 

Семейство Ostreidae Lamarck, 1818 

Подсемейство Ostrei nae Lamarck, 1818 

Род Liostrea DouvilJe, 1904 

Подсемейство GrypЬaei пao Vialov, 1936 

Род Grypl�aea Lamaeck, 1801 

Надсемейство Anomiacea 

Семейство Aпomiidae G1·ay, 1!>40 

Род Anomia Liп ш\, '1758 

Надсемейство Mytilacea 

Семейство Mytilidae Fleшing, '1828 

Род Mytilus Liпne, 1758 

Род Modiolus Lamarck, 1799 
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