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ПРЕДИСЛОВИЕ 

в связи с развертыванпем поискового бурения на нефть и газ 
в Енисейско-Ленскоы прогибе чрезвычайно актуальньшп становятся 
пробле�ra дальнейшего совершенствования стратиграфическпх с хем ниж
ней и средней юры - интервала, нанболее перспективного на нефть и газ, 
выявление условий осадконаКОШlенпя в юрском бассейне п пстории раз
вития бассейна . 

Ca�rbIii надегыrый , оперативный и дешевый метод геохронологии � 

бпостратиграфичесюrII . Оп основан на эво.тrюциопно-миграЦПОННОJlI прин
цппе. При такоы подходе хорошпе результаты получены по аммонитам 
II отчастп по бе.тrемнитаи. Однако остатки го.тrовоногих, в частности ам
монптов , обычно редки, теи более мала вероятность их встречп в кернах 
скваа\Ин . .  Информационная ценность бентоса весьма веЛИI{а при выявле
нии условий осадконакопления п существования фауны в древних 
бассейнах. 

Самыми распространенными п часто встречающимися иакроокаме
нелостяии в среднеюрских и келловеЙСЮIХ отложениях на севере Сибири 
являются двустворчатые моллюски. 'Учитывая редкость OcтaTI{OB голо
в оногих, эта группа часто имеет решающее значение для стратиграфии 
рассматрпваемого интервала на огромной территории к BOCTOl\Y от Енисея. 
В особенности велико значение ыитилоцерамов , харю{терпзовавшихся 
высокими темпами формообразования и широким распространением на 
территории севера Сибири, Cebepo-ВоСТОl\а и Дальнего Востока СССР 
п Северной Америки. Стратиграфичесюrе возможности другпх более ред
ких групп двустворчатых моллюсков до последнего времени оценивались 
негативно . Эти группы были слабо изучены, поэтому сведения об их 
таксономическом разнообразии не соответствовали деЙСТВIIтельности. 

Данные, полученные в результате переизучения основных разрезов 
средней юры и келловея, выполненного комплексной стратиграфо-палеон
тологичес:Кой группой, состоящей из сотрудников Инстптута геологии 
п геофизики СО АН СССР, ВН:ИГРИ и НИИГА, позволяют по-иному 
оценпть роль всего комплекса двустворчатых :\rоллюсков как в стратигра
фии, так и в палеогеографии и познании фаций средней юры II келловея. 

В настоящей работе И3 указанных отложений описано 36 видов из 
24 родов (исключая Л1уtilосегаnшsи Al'ctotis), относящихся к 20 семейст
ваы, против 14 родов , известных ранее.  Биостратиграфичесюrй анализ 
видов выявил комплексы, характерные для ярусов и отчаСТII подъярусов 
средней юры и келловея. Эти комплексы прослеживаются на обширной 
территории СССР и могут быть ИСПОЛЬЗ0ваны для расчлененпя и межре
гпональной корреляции разреЗ0В ДaJ·l\е в случае отсутствпя остатков. 
головоногих. Биостратиномическпе данные позволяют ПРОIIЗВОДИТЬ по
слойную корреляцию как близко расположенных,  так и Becblra удаленных 
друг от друга выходов . 
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Рис. J. Положеюrе лз\'ченных разрезов л мt>стонахождения среiщеЮРСIЩХ и KeJl� 
JlовеЙСIЩХ ДВУСТВОРЧа1ЫХ моллюсков на севере Средней Спбщщ. 

1 2 - р. Попигай' 3 _ D. тигнн; 4 - п-ов Юрюнг-Тумус; 5 - р. Чернохребетнан; б - мыс ЦBeT� 
"ова' 7 - о. ·Вол. 

'
Вегичев' 8 _ западный берег Анабарской губы; 9 � южный берег Анабарского saml�a; 10 _ вОстОчный берег Анабарс"ой губы; 11, 12 - р. Анабар; 13 - побережье залива CTaH� 

наах-Хочо; 14 _ р. Таас-нрест; 15 - р. Оленек; 16 - гора Ныстык-Хан; 17 - р. Rелпмнр. 

в работе впервые дана послойная и повидовая тафономичес:кая хара:к
теристи:ка остат:ков беспозвоночных, произведена полу:количественная 
оцен:ка частоты встречаемости и ре:конструирован образ жизни и условия 
обитания видов . На�той основе предпринята попыт:ка воссоздания бен
тосных сообществ двустворчатых моллюс:ков и по:казаны их су:кцессии на 
площади и во времени. Предложена палео:жологичес:кая :классифи:кация 
двустворчатых моллюс:ков , :которая явил ась основой для суждения о фа:к
торах среды на разных этапах истории среднеюрс:кого и :келловейс:кого 
Ар:ктичес:кого бассейна.  Одним И3 фа:кторов , определяющих в значитель
ной мере фаунистичес:кое своеобразие Ар:ктичес:кого среднеюрс:кого бас
с,ейна на отдельных времениых этапах, была,  вероятно, аномальная t;O

леность вод. 
Намечено районирование среднеюрс:кого бореального бассейна по 

двуствор:кам. Оцен:ка ранга палеозоохорий дана с учетом :коэффициентов 
сходства -- различия, рассчитанных ио формулам Ч .  Лонга , Д. Джон
сона II др . 

Таким образом,  в иредлагаеыой работе виервые дается разносторонняя 
характеРИСТlша среднеюрских двустворчатых моллюсков севера Сибири ,  
ВЫСОRО оценивается их  стратиграфичесr{о� значение, большая роль в биоте 
и вюt;ность для ионимания связей Арктических морей с соседними одно
временно существовавшими а:кваториями. Выводы исследования частично 
ym:e исиользовались ири изучении :керна поис:ковых с:кваа;пн, пробурен
НЬЕ в последнее время на п-ове Таймыр , и дали положительный результат. 

В основу работы положен аналпз материалов , собранных авторами 
по единой методи:ке в течение ряда полевых сеЗ0НОВ при послойном изу
чении наиболее полных разрезов средней юры и :келловея на обшпрной 
теРРПТОРИII от бассейна р .  Печоры до устья р .  Лены *; бассейн р. Печоры 
('1968, 1970, 1972) , Северо-Восточный Таймыр (р. Чернохребетная, 1962) , 
Анабарсюrй район (1969 , 1974) ; бассейны ре:к Оленек , Таас-Крест и залив 
Станнаах-Хочо (1970) ; о. Бол .  Бегичев и п-ов Нордвик (1973); бассейны 
ре:к Попигай И Тигян (1967, 1975) (рис.  1) . 

Коллекции двустворо:к собраны в основном авторами. Не:которые 
э:кземпляры с п-ова Нордвик и Северо-Восточного Таймыра переданы нам 
С. В. Мелединой и Т. и. Нальняевой (полевые работы 1968, 1971 гг.) 
с р. Оленек - Е. С.  Ершовой. 

Во время работы над описательной частью были просыотрены ори
гинальные :колле:кции двустворчатых моллюсков в музеях; ЦГМ им. ака
дешша Ф. Н .  Чернышева (Ленинград) - :колле:кции и. и. Лагузена 
(М 10942) , Г. Я. Крымгольца ,  Г. Т. Петровой, В .  Ф. Пчелинцева 
(М 5393) , Д. Н. Соколова (М 10939 , 10940); в Ленинградском Горном 
1IIузее - А. Кейзерлинга (М 46) ; в музее при :кафедре историчес:кой гео
логии Ленинградского государственного университета - Е .  Эйхвальда 
(М 2) ; в Палеонтологичес:ком 1I1узее мгри им. А.  П.  и Ы. Павловых 
(Москва) - З. В. Кошелкиной (N� VI -98) ; в Монографпчес:ком отделе 
музея ИГиГ СО АН СССР (Новосибирск) - В .  А. Захарова (М 1 50) . 

Кроме того ,  авторы в разное вреllIЯ зна:комились с :коллеRЦИЯМИ, 
любезно предоставленными Л .  С. Великжаниной (по нюкней и средней 
юре ВИЛЮЙСRОЙ сине:клизы) , Е .  С. Ершовой (по нижней п средней юре 

* ,OДH()HpeM€HHO Н 3  тех же слоев бl,IЛП еобlJапы остаТI,П l'оловонопIX. [-;  ннетсщ
ще\I�7 вреиенп :ЩВ<'РШ8НО МОI!ОrjНl.фп<Теское оппеанпе ам�,IOПИТОВ (Меле,J,пна, 197:3, 1977) 
д беJlеынцтов (Сю{с, НаJlыrяева, 1970, 197;)). 
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АнабаРСI\ОГО и ОленеI\СI\ОГО районов), Т .  И. :Кириной (по ншr-;ней II сред
ней юре ВИЛЮЙСI\ОЙ синеI\ЛИЗЫ II Приверхоянского Браевого r:iрогиба), 
З. В. :Кошелкиной и И.  В .  Полуботко (по нижней и средней юре Северо
В остока СССР), :К. В .  ПараI\ецова и Г. И. ПараI\ецо:Вой (по кеЛ.'Iовею 
Северо-Востока СССР), И. И. Сей (по нижней п средней юре Да.ттьнего 
В остока СССР) . 

ДЛЯ сравнения с мезозойскими арктикюш были ПРИБ.'течепы БО:I.ттеБ-
ции по плейстоценовым и СОВ1Jемеппыи арктикам /С. Л. Троицкого/ , кото
рый дал также ряд цепных советов . По вопросам стратиграфии авторы 
консулыировались у В. Н. Санса, С .  В. Мелединой, Т. И. На;тьняевой, 
Т. И. l-\ириной; литологии - У 1\11. Е .  Каплана; ПО таксоно�пIИ ПО.ТIуча.l:И 
советы от А. М. Обута, А. С. Дагиса, В. Я. Санина. 

Общее руководство работой осуществлял член-корреспондент АН 
СССР В .  Н.  Санс. В оформлении работы принииала участие М. В .  Жу-
равская, 111. Н .  Радостев . ] 

Всем указанным JIицам, способствовавшим подготовке настоящЕ'Й 
работы, авторы выражают искреннюю благодарность . 

Коллекция двустворчатых МОЛЛЮСI\ОВ хранится в монографическо�r 
отделе музея Института ге"ологии и геофизики Сибирского отделения 
Академии HaYI{ СССР (В дальнейшем Музей ИГиГ, М 477). 

В настопщей работе предисловие и главы 1.3; I I . 1В написаны со
вместно В .  А. Захаровым и В. Н. Шурыгиным, глава I I . 1А - В .  А. За
харовым при участии В. Н. Шурыгина, глава 1.2 - В. Н .  Шурыгиньвr 
при участии В. А. Захарова, остальные главы написаны Б .  Н. Шурыгиныы. 



Часть 1 
СТРАТИГРАФИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДВ�ТСТВОРЧ-4!ЫХ МОЛЛЮСКОВ СЕВЕРА СИБИРИ 

IОрсiше окаменелости известны на территории Северной Сибири' 
с середпны прошлого века (EicllVyalcl, 1842), но среднеюрские ,двустворча
тые МО:lЛIОСКП изучены еще недостаточно. В 1 845 г .  А. Ф.  Мпддендорф 
,собрал первую значительную коллетщию окаменелостей из этого района , 
результаты обработки I{ОТОРОЙ опубликованы А. КейзеРЛИНГО!II (Keyser
lillg, 1848) . Из среднеюрских двустворок в этой работе упоминается Ino
ceгaml/.S 7'et7'07'SUS Keys. Представления о распространенип и страТIIграфии 
юры на севере Сибирп значительно расширились после иссn:едований 
А. Л. ЧекаНОВСRОГО (1873-'1875 п. ) в низовьях рек Лены II O:reHeK. 
I\оллек'цйи окюrенелостей , в ывезенные А.  Л. ЧекаНОВСКП:\I, былп описаны 
И. И. Лагузеном (LallllSeJl, 1886) . В его монографии приведены ь:р аткие 
описанпя и изобраrI,ены среднеюрские ДВУСТ}з0РКИ. Эта работа с охранила 
свою ценность и поныне , тю{ как некоторые виды-, описанные в ней, с тех 
пор НIп;ем не переизучались. Экспедиции конца XIX и начала ХХ в .  
Э .  В .  Толля и И .  П .  Толмачева и других доставили новый материал. При 
обрабОТI{е этих коллекций основное внимание уделял ось головоногим; 
описанпя отдельных видов келловейсюrх двустворок встречаются ш!шь 
изредка (Соколов , 19 10, 19 16) .  

Новый этап изучения юрских отложений на севере Сибири начался. 
в 30-е годы. Планомерные геологические исследования северных областей 
Сибири силами Академии наук СССР, Геологического ком:итета п особенно 
Арктического института сопровождались сбором коллекций окаменело
стей, в том: числе среднеюрских. Двустворчатые моллюски из собранных 
ь:оллеIЩЧЙ изучались В .  И. Бодьшевским:, Н .  С .  Воронец, Г .  Я. Крым
тольце�r и др.  Позднее обобщение большого количества данных было 
осуществлено в Атласе РУКОВОДЯЩИХ форм ископаем:ых фаун СССР по 
нижне:му и среднему отделам (1947, т .  VIII) с участием Г. Я. Крыыгольца,  
Г .  Т. Петровой, В .  Ф.  Пчелинцева и др . Однако и в Атласе сведения о сред
неюрскпх двустворках севера Сибири незначительны. 

После Великой Отечественной войны геологические съемки различ
ного масштаба вновь пополнили коллекции среднеЮРСЮIХ двустворок" 
Результаты определений двустворок из коллекций, вьщолненных В .  И. Бо· 
дылеВСI>ИМ, Н .  С. Воронец, Г. Я. Крымгольцем, Н .  И. ШУJI ьпIН ОЙ , 
Е .  С. Ершовой и другими, отражены в ряде стратиграфпческих работ . 
Из-за недостаточного внимаНИJI к двустворчатым моллюскам (проме Ino
ceTamus и ATctotis) появилось мнение об исключительной качественной 
бедности среднеюрских комплексов (Шульгина , 1 966 ; и др. ) . 

В р аботе Г. Я. Крымгольца , Г .  Т. Петровой и В .  Ф.  Пче.тI:инцева 
(1953) описаны в основном нижнеюрские комплексы двустворо!> пре
имущественно из Вишойской синеклизы. Существенным ВЮIадю[ в изу
чение Двустворок, характеризующих среднеюрские ОТЛО'iЕеIШЯ севера 
Средней Сибпрп, были работы , ироведенные СОТРУДПIшами НИИГ А 
Н. С.  Воронец II Е .  С. Ершовой в !{онце 50-х - начале 60-х годов . Оенов-
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ное вниманпе эти исследователи уделп:ш пноцерамам и аръ:тот:исам. Ре
зультаты работ, юшючающих оп:исанпе ню{оторых новых видов п родов 
двуствороъ:, хараъ:терных для Анабарского и Оленекского районов, онп 
изложилr в отчетах, к сожалению, не опубликованных. 

Большое значение для пониманпя среднеюрских компле:ксов Северной 
Сибнрп иыеют работы по двустворкаы с оседних территорий (Бодылевский, 
Шульгина, 1958; hошелюша,  1962, '1963; и др.). Описание некоторых 
видов среднеюрских двустворок из нзучаемого района опуБЛIIhованы 
В. И. Боды.:тевским (Бодылевский, 1968). 

В 1958-1959 гг. группа палеонто,Т[огов-стратиграфов п литологов 
НИИГА под РУКОВОДСТВОМ В. Н. Сакса провела комплеhсное изучение 
ЛИТОЛОГIIII и фауны юрских ОТЛOiI-;ений в Анабарском районе, сре;:rнеюр
сюrе i!ВУСТВОРhП определялись Н. П. Шульгиной (Са:кс II др., '1963). 
В 1960 г. НШI,не- п среднеюрские ОТЛО;-J;еl-IИЯ Апабарской губы детально 
изучашrсь В. А. БаСОВЫlI , Л. С. ВеШШi1{ашшой (определенпе д.вустворок), 
Н. М. Д;ышоридзе, С. В. Мелединой п Т. И. Нальняевой (Басов и др . ,  
1967) . Двустворчатые МОЛЛЮСЮI (пошшо Иifоцерамид) специа,"ьно не 
изучалпсь п страТlIграфическое значение их не было оценено .  

Верхнеhелловейские комплексы этой территории в последнее деся
тилетпе отчасти были изучены В. А. Захаровым (1966б ,  -1970). Новые 
виды редких двустворок из среднеЮРСЮIХ и келловейсюп: отложений 
оппсаны В .  А.  Захаровым :и Б. Н .  ШУРЫГИНЫМ (1974) . Таюrы образом, 
по Шlеющимся в лптературе данным ЫО;-ЕНО сделать следующее заключение 
о степенп изучеННОСТII среднеюрс:ких двустворок: 

1) комплексы среднеюрских двустворчатых моллюсков па террптории 
севера Средпей Спбири до последнего времени остаются очень слабо 
lIзученньшп. :Исследователей в пегвую очередь привле:каЛlI octaTI-Ш голо
воногпх, а из двустворо:к

' - иноцерампД п ар:ктотисов, обпльные в этих 
ОТЛО"hенпях; 2) еще не оценено значеНIIе среднеюрских l-(оыплексов дву
створок (помимо иноцерамид) для стратиграфии и палеобиогеОГl)афии, 
ПОСI-\ОЛЬКУ существовало мнение об пх  I-\рEltйней бедности п однообразии;. 
3) неhоторые роды и впды, распространенные на исследуемой террптории, 
вообще не упошшались в литературе, а известные - лпшь от случая 
:к случаю , в основном ДЛЯ полиоты палеонтологичес:кой ха ра:ктерпстики; 
4) наиболее детально описаны слеДУlOщпе роды ДВУСТВОРОI-\ с северной 
территорпп Средней Спбири : Раnореа, Solemya, Рlеuгоmуа, Tancгeclia 
111odiolus (La]Hlsen, -1886) ; PseuclO1nytiloicles;111odiolus (Петрова, '1947); 
Tancгeclia, Pleul'omya, Pecten, 111eleagTinella (Бодылевсюrй, Шу,"ьгива, 
1958); М ocliolus, Lucina, Tancгeclia, Раnореа, Н оmоmуа, Р leu7'omya, (Но
шеЛI-\ина, -1963); MeleapJinella, Oxytoma (Вели:кжанина, -1966 , -1973); Ме
leagl'inella, Еntоliшn, Camptonectes, 1 sO,gnomon, 111 odiolus, Аstш·tе (Захаров, 
1966б, 1970); Oxytoma, 11агiаmussium; IIЗ I{елловея - Gl'esslya (Бодылев
еhИЙ, 1968); Dacгyomya, Isognomon, B07'eionectes (Захаров , Шурыгин, 1974). 

1.2. Ъ:РАТRАЯ ГЕОЛОГИЧЕСЪ:АЯ ХАРАRТЕРIIСТIП\А 

в пределах IIсследуемого рапона ыезозойские ОТЛОrI,енпя за,rIегают 
в прогпбе, о:кайы;;:rЯЮЩЮI с севера Сибирскую плаТфОР�IУ п известном 
Б литературе под названнем Енисейсъ:о-Ленс:кого (Са:кс и др . ,  '1963). В про
гнбе выделяются с запада на восток трп впадины - Усть-Енисейская, 
Хатангс:кая п Лено-Анабарская , разделенные между собой выступами 
фундаыента - порогаМII (Сягаев , 1957, '1963; Сакс и др . ,  1(63). 

В Анабарскоы районе в направленпн, БЛИЗI\ОМ к меРП;ЦIональному, 
проходпт АнабаРСhirй порог, разделяющпй Хатангс:кую и Лено-Анабар
СI-\УЮ впаДIIНЫ. Осевая часть порога располагае.ТСЯ на левобереа;ье р. Ана
бар . Общее ЫОНОhJIIшальное падение ЮРСЮIХ слоев к северу (со сре�ими 
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углами падения, не превышающшш 300) ослorЫleIIО рядом круп-
ны:\. СКШ1ДОI�. , 

В шпротно�[ направлеНIIИ от Iш;\;него теченпя р. Тигян до Апабарсн.оЙ 
губы протягпвается Тпгяпо-Ана6аРСRая антиклиналь, пере ходящая на 
восточный берег Анабарской губы п ПРОДОЛfhающаяся в структурах кря
fhей Прончпщева п Чекановского, огранпчпвающих с севера Лено-Ана
барскую впадину. Тпгяно-Анабарская складю1., с амплитудой подъема 
слоев в своде до 1700 Ы, осло}};нена в присводовой части и на крыльях 
рядом лока:тьных поднятий типа брахпскладок. Одна из таких брахп
Сf\ладок С трпасои в ядре срезается западньш берегом Анабарской губы. 
К востоку шарнпр складки ПОГРУ;'Еается п на восточном берегу губы в яд-
ре вскрыт лишь тоар. \ 

Подобными ;-Ее п ородами начинается раЗ.рез на юл,ном берегу Ана
барского залива (северное крыло склаДЮI БШIЗ области восточного замы
кания). Складка разбита рядоы разлоыов; в береговых обрывах ОТЛОЖ9НIIЯ 
средней юры и келловея вскрываются в серпп отдельных б.iIОКОВ с разлпч
ной амплитудой смещения . :Марюrрующпе горизонты, выделенные по лп
тологичеСЮIЫ и палеонтологичеСЮIЫ прпзнакам, позволяют сопоставить 
пачки в отдельных обнаiI,еНIIЯХ п составить сводный разрез (Басов 
и др., '1967). 

К север-север о-западу от Тпгяво-Анабарской антиклпнали простп
рается .вторая крупная складка - Пакспнско-Бегичевская, в западном 
крыле которой на о. Бол . Бегпчев оБШ1;'ЕaIОТСЯ напбо:rее древние для 
этой структуры породы - ъ:елловеiIСEIlе - с о  средними углаыи паденпя 
10-'15° п i\IНогочпсленныыи сбросюш. В разрезе на о. Бо.iI. Беги:чев ПРН
сутствуют OT:lo;r-;ешIЯ всех зон, за lIСЕJlочеНlIем Ш-I;ЫIей (Al'cticocel'as koclli), 
поэтому нВFЫrяя граница пеясна. С переъ:рываЮЩНi\IИ слоями (валанжин) 
ГРЮIИца пдет, вероятно, по теКТОНIlческо�[у контакту (Сакс п др. ,  1963). 

Севернее ПаКСПНСI{О-Бегпчевской аНТШ{ЛIIнаЛЫIОЙ складки отмечает
ся еще одпа, рассекаеj\ШЯ р. Чернохребетной п срезанная берегом моря 
Лаптевых у мыса ЦBeТI{OBa (п-ов Таймыр). На крыльях этой складки 
ле;.r-;ат породы триаса, юры п Н:Ш·Ыlего �[ела с углами падения 20-400 
(Сакс, Егорова, '1957). Верхняя часть верхнего келловея: (слои с Quen
stedtoce7"as (Ebomcicems) spp.) и ее верхняя граница хорошо представлены 
в разрезе по р .  Чернох:ребетиой (Басов п др., '1963; Ннязев п др. ,  1973; 
Наштан п др., '1974). 

. 

В Хатангсной впадине отмечается ряд соляных куполов , ОДИН нз 
ноторых описан в Нордвикском pa}jOHe на п-ове Юрюнг-Тумус. Юрские 
ОТЛО;I,ения на склоне купола СШIЫIО дIlС.iIоцпрованы, разбпты многочис
.iIенньвIИ сбросаwIи. Выходы пх на дневную поверхность' в обрывах на 
южном , восточном и северном берегах полуострова составлены блокаМII, 
ограниченными сбросами. Основные марюrрующпе горизонты , выделенные 
:в Анабарском районе, просле;.ыrвaIОТСЯ на п-ове IОрюнг-Тумус. ПО IШЫ 
хорошо норрелируются отдельные блою!, что позволпло составить свод
ный разрез (i\/Iеледипа , I-Iальняева , J972). 

Пологая моноклиналь платформенного нрыла в Ю;-ЫIОЙ части Лено
Анабарской lшадппы CJIO}r-;ена пеРМСКIlМП, юрсъ:имп и меловьвПI породами, 
последовательно сменяющими друг друга (Сягаев, 1957). Полоса выходов 
юрских ОТЛО}Еений протягивается в суБШПРОТИОi\I иаправлении вдоль 
Сибирской платфорN1ы. В бассейне р. Нелшrяр IIзвестны небольшие асим
метричные антиклинали, осложненные серпей взбросов . Ширина этпх 
снладок п о  выходам юрских пород равна 2-3 нм, а длина - 5-15 кы. 
Они образуют зону ПРОТЯJ-I,енностью более 50 км, которая обрамляет 
Олененский нраевой выступ Спбирской платформы на северо-востоке 
(Демонидов, Первунпнский, 1952; Сягаев , '1957). ОТЛО}ЕеJШЯ средней юры 
в Оленек-I-\елимярском районе представлены двумя толщамп: глинистой -
келимярской свитой аален-батского возраста II песчанистой - чекуровской 
СРИТОЙ бат-келловейского возраста (Сороков, 1958). 

9 



1.3. :МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Авторы работы - СТОРОПНИЫI I�Оi\IШlексного подхода ПрII решении 
задач систематики, биоиратиграфии II фацпа::rьного ана.тIпза. Этот подход 
основывается на совместноы нзучеЮIll ра3НЫ:ШI спецпа.'IПСТЮШ - палеон
тологаМИ-СИСТЮIaтиками и па."1еОЭI,0."10ГЮШ, ;rIпто;;rогаин, геОХIIмпкаМII, 
ыинералогами п другими - ОКЮIене::rо('тей п ЮIещаЮЩIIХ IП осадков 
с целью воспроизведения УСЛОВИЙ обптюшя оргаIIIIЗ�[ОВ п обстановок 
осадконаКОП."1ення в бассейнах гео.тrогпческого прош,'!ого. Раз::шчные мето
дические подходы к выяснеНIIЮ псторпп па,"1еобассейнов позво::rяют поnу
чать наиБО.iIее достоверные реЗУ,"1ЫD.ТЫ. 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

Большая часть КОЛ.тIекцпil ЦВУСТВОРОI�, ПОС."1У;'ЫIВШНХ ыатериа.тIО�l 
для настоящей работы, собрана �\втогюш, прш-пшавшиып участие в изу
чении основных разрезов средней юры 1I },еШIовея па реках Черно хребет
ная, Анабар, О.1енек, п-ове l-IОРДВIШ, о. Бо.'!. Бегичев 1I др. 

Mтoдкr 'IYo:reBbТX' И"С"с.тrедованиЙ опреце.тIЯШIСЬ с.тrедующшш задачаып: 
выявление всего разнообраЗIIЯ двустворчатых )[ОШIЮСКОВ на СЮIЫХ дроб
ных биостратиграфичеСIНIХ уровнях (зонах), восстанов,r8нпе ПрИrIНIзнен
ных ассоциаций двустворчатых ыол,'!юсков п других бентосных групп 
макрофауны 1I воссоздание КOIшретных обстановок, в которых обитали 
сообщества. ВЫПОJII-1епию ::JТих задач в знаЧIIте.iIЬНОЙ степенп способствовал 
комплексный подход I{ изучению остатков фауны и закшочающей ее поро
ды. В работах принима.iIИ участие спецпа,"1ПСТЫ по аМ�IOНИТЮI, белемнитам, 
фораминифеРЮI. Лучшие разрезы БЫШ1 исследованы совместно с лптоло
гами и геохимиками. 

Наиболее эффективные псследоват-шя по с.истемаТIше видов в настоя
щее время ОСНОВI?IВаются на изучеШIII выборок из ископаемых популяцпП. 
Опознавание и оконтуривание границ ПОПУЛЯЦИЙ ВОЗМОiТШО на разрезах, 
очень детально (послойно) описанных. Прпчем должна быть проведена 
послойная корреляция всех известных в исследуемои районе выходов. 
Такие стратиграфические работы БЫ,"1П выпол цены па разрезах средней 
юры и кеШIовея на севере Сибирп. 

Методика детального стратиграфпчеСI�ОГО расчленения и послойной 
корреляции разрезов ритмичных террпгеШ-1ЫХ толщ для ус.тrовиЙ севера 
Сибири бьша Р,азработана В. А. Захаровьш п Е. Г. ЮДОВНЬШ (1967). При 
комплексных исследованиях разреЗ0В в обязанности палеонтолога входят 
палеОНТО.iIого-тафономические наб,ТIюденпя. Это прежде всего выявление 
качественного состава окаменелостей - определение таксоноыического 
разнообразия ориктоценозов, затем, Rоличественная оценка каrЕДОГО вида 
в ориктоценозе. Нами определял ась частота встречаемости ка;-r-щого вида 
беспозвоночных по семизначной шкале: очень редко (1-2 ЭК3.) , реДI�О 
(3-5 31,З.,) часто (6-10), очень часто ('1'1-15), много (первые десятки 
::шземпляров), очень много (многпе деСЯТКlI экзеJlШЛЯРОВ), изобплпе (СОТНП 
экземпляров) (ОПОРНЫЙ разрез, 1969). 

Наиболее трудоемкими, пос:rе сборов и ушшовки КО.iIлекциЙ, ПрII 
изучении разрезов являются пос::rоiiные тафономичеСЮ1е наблюдения. Они 
чрезвычайно- ваа,ны как для характеристики слоя (пли части слоя), так 
и для ВЫЯВ.'!енпя автохтонности ПЛlI аллохтонности захоронения остатков 
организ)юв. В пределах ориктоценоза наыи выделялись ра3.iIичные типы 
захоронений, ПРИrI-\ИЗН8I-IНОЙ п послесмертной ориентировки, оценивалась 
степень окатанности, сортировка (по весу, объему, форме, противополож
ньш створкам, частям cKe.тreTa) п дпагенеТIIчеСЮlе преобразования (Заха
ров, 1974). :Конечной целью тафоночilческпх наблюдений бьшо определе
ние типа ценоза I�аrНДОГО вида, а зате�I восстановление возможных прн-
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f.ЮIзнепных ассоциаций беспозвоночных. Результаты тафоноыических 
наб;1юдейп(r пспользоваЛIIСЬ Ta};rEe для послойной н:орреляции относитель
но б:lИЗ�О раСПОЛОrl,енны х разрезов (рен.;е относительно удаленных) -
r;орреЛЯЦ!IЯ осущеСТВJIя:rась Г,lЛВНЬВl образом по тппам захоронений 
с учетю! };О.lJ!чествепного ПОJ:\iыате,1Я (частоты встречаемости) (Шурыгин, 
1972). Тафоно�шчеСКllе хараъ:теРПСТlIhII ориктоцепозов наряду с палео
ЭКО.l0гичеСЫШI! даннымн БЫЛI IIСПО,ТЬЗОВaI-rы для су;rщения об условиях 
существовю-шя па:rеоценозов", 

ПЛfiОР--\ТОРНЫЕ ИСС,ТIЕ.r:J,ОК'ЙШЯ 

Ео.т:rеIЩИЯ двуствороъ: бы,:та подготовлена для систематического 
пзучения с ПО\l Oщью ыю:аничесю[х сре,':(ств препаРИРОВЮI - набора зубил, 
MO,IOTKOB. II Г ,-1 , аппарата ЭП -'1. 

Сведенпя о внешнем п внутреннем строении были получены в резуль
тате lIзучен!!я ъ:а}; сюшх раКОВIIН, так и их ядер и отпечатков. Раздичные 
виды по-разночу охарактерпзоваl!Ы в КОЛЛeIЩИЯХ, но В общем ни предста
витеЛЬНОСТL �!атериала , нн его сохранность не позволяют всесторонне 
изучить l\IорфО.:J:огические особепностп видов. Это касается прежде всего 
оценки из:ченчпвости прпзнаков. Лпшь немногие виды представлены в вы
борках достаточным для МОРфО,10гпческого анализа числом экземпляров. 
ИзмеРЯЛllСЬ основные параыетры раковин (рис. 2-4). Раковины с прямым 
замочным краЮI ориентироваШIСЬ IBl вдоль горизонтали и все замеры, за 
ИСЮlючеНI!е�I ДН, ПРОИЗВОДШIИСЬ по нормалям (рис. 2 ,  3). Раковины с изо
гнутым зюrОЧJ-IЫ�1 краем орпентировались также вдоль горизонтали: 
НИ;IПIИМ Kpae�! (в случае ущпrненноп раковины со слабо выпуклым ниж
ним краем) IIЛI линией, соедпняющей передпий и задний концы замочной 
площадки (рпс. 4). 

Многие родовые таксоны бьr.т:ш впервые установлены в среднеюрских 
ОТЛОrI.;еНIIЯХ на севере Сибири, поэтому особое внимание уделял ось внут-
реНИЮlУ строению - замку, 
мантийной :шнии, отпечаткам 
мускулов. Этп признаки ваа,
ны Д,lЯ родовых И семействен
ных диагнозов. Представителп 
некоторых родов, известных из 
средней юры Арктики, jJШВУТ 
В современных .морях (напрп-
1Iтер, Агсtiса, Аstагtе), что позво
лило произвести сравнительный 
морфо�огическпй анализ рако
вин. Чаще i-Ee для уточненпя 
диагноза родов (реа,е видов) 
с реднеЮРСЮlе представители 
двустворок сравнивались с од
ноименныип пз верхней юры п 
нил,него Me.тra тех же районов 
АркТIШИ, СJIавящимися велп
колепной сохранностью (Заха
ров, '1966б, 1970; Санин, 1976). 
Все тпповые экзеМПJIЯРЫ видов, 
имеющиеся в монографичесюlX 
КОЛJIt?ЕЦИЯХ в пределах СССР, 
БЫЛII пзучены и сравнены с прп
веденными в настоящей работе. 

Спстематпческое описанпе 
ПРОIIЗВОДПЛОСЬ по единому пла-

а б 

PilC . .  ) CxeM;:t aa.meJ-':ОВ Pi{l\OBHHI.J JsognolnOn. 
а - ВIIД пзнутрп; б - впд СО стороны переднего к рая. Д - длина, В - высота, Дп - наибольшая длпна 
II ДПЧ - длина передней части раковины; шзп
ширина замочной площадки; -"СК - угол скошен
ности; Lпк-змк - угол между направлением пе
реднего II замочного ,'раев; пкр - переднее и 3КР
заднее КРЫЛОвпдные расширения; св -- связОчный "pal!; пм - переДНI!Й и ЗМ - задний ыvскульные 
отпечатю!; СМ - CI!H,-С мантийной лпншi; л· - ло-

if\еЧl'i.а. 
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Р и с :  3 .  C x c:, la замеров п эле
MeHTI.1 морфологпп ракошLНЫ 

Pseu domytiloides. 
Условные обоаначеШIll см. на рис. 2. 

л 
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ПI1 

Рис .  4. Cxe�la за,,!еров н эле.\IЕ'НТЫ ыорфо.тrо-
1'НI! раН:ОJJlШЫ NuclI lana. 

Условные обоапачеНIlfI см. на рис, 2. 

ну, прпнятому в новейших RРУППЬП СВОДR а х  по палеОНТОЛОГПII (Основы 
палеонтолоГIШ, Н)60; Tl'eatise . . .  , 1969, 1970) . Из этих же работ заимство
ваны терминология п обозначения элементов р аRОВИН. Схюrа описания 
видов дана в соответствии с предлоа·:енноЙ В. А. 3ахаРОВЫ:\1 (1970) . 
По этой схеме в ОПIIсание вида включаются следующпе разделы: фа
циальная приуроченность и тафоноипчеСRая хараRтеРПСТlша, образ 
жизни, условия обитания. Эти сведения в описаниях совреиенных видов 
занимают основной объем, они чрезвычайно важны для биофациа;ТЫIОГО 
анализа, для СУfIщения об образе ,ЮIЗНИ и условиях обптаппя двуство
pOR . Помимо тафономичеСRИХ наблюдений , Щ'ИВЛGI{ался ыорфофушщио
нальный анализ и метод актуали зма . П а л е ОЭI{ ол ог ичеСЮlе тер�rины при
ведены в понимании Р .  Ф. feKRepa (1954, 1957) , тафОlIОМIIчеСЮlе взяты 
из работ Л .  Ш. Давиташвили (1945) . 

Для оценки ранга стр атиграфпчеСЮIХ границ по I\О�IП:lеhсам видов 
двустворок подсчитывался индекс обновления (Ио) видового состава на 
этих границах, равный сумме ПОЯВIlВШИХСЯ и исчеЗНУВШIIХ видов . 
В о  время сборов двустворок производилась точная привяю{а пх 1\ аммонит 0-

вьш зонам, поэтоыу в · заRлючительной стадии работы удалось дать оцеlШУ 
IIЗllIенчивости видовых 'компленсов на границах аЫМОIIИТОВЫХ зон (сы.  
табл. 1 ) .  Для целей палеОЭRОЛОГИИ весь манробептос на основаНIIII главным 
образом морфофуннционального анаЛIIза , метода аНТУ1.).лпзма и тафоно
ыических наблюдений был классифицирован п о  экологическшr группи
ровкам (см. главу П .  1) . Используя полуноличественную оценку частоты 
встречаемости таксонов , все экологические группировки по разрезу были 
охарактеризованы количественно. Для основных разрезов построены 
кривые встречаемости каждой экологической ГРУППИРОВЮI . :Кроме того, 
построены кривые видового разнообразил и общего количества окамене
лостей для каждого слоя. Результаты совместного анализа этих RРИ
вых использованы для суждения о составе, структуре и мцграциях со
обществ в пространстве и времени. Они привленались таЮI,е для зак
лючений о рельефе дна палеобассейнов (построения батпметрических 
профилей) . Наконец , Rомплексы . видов двустворок проана.ТIизированы 
с палеобиогеографических позиций. Для этого были построены таблицы 
распространения родов двустворок в различных районах, а также вычис
лены коэффициенты сходства-разлпчия и на этом основаюlII произведено 
зоогеографическое районирование среднеюрских и l{елловеЙСЮIХ бореаль
ных морей. При выделении палеозоохорий разного ранга к омп:т ексы 
двустворок оценивались с ТОЧЮI зрения таксономического состава (разно
образия, эндемизма, представительностп) , характера гранпцы ареалов 
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таксонов, отсутствия :I;:РУПП разного ранга. :Крупные биогеографиqес
кие Rатегорпп (пояс, область) выделялись с учетом других групп бес
позвоночных (аммонитов , белеИНIIТОВ , гастропод, брахиопод, фора
минифер) . 

I.4. ОСНОВНЫЕ РАЗРЕЗЫ СРЕДНЕЙ ЮРЫ 
И fiЕЛЛОВЕЯ НА СЕВЕРЕ СИБИРИ, 
ИХ РАСЧЛЕНЕНИЕ И :КОРРЕЛЯЦИЯ 

Среднеюрские отложения на севере Средней Сибири наиболее 
полно представлень� в Анабарском районе (западное и восточное побережье 
Анабарской губы, южное побережье Анабарского залива) . Анабарские 
разрезы являются опорными для средней юры севера Сибири. Эти разрезы, 
а также отложения средней юры и келловея на  п-ове Юр.юнг-Тумус , 
о .  Бол.  Бегпчев , в бассейнах рек Rелимяр и Оленек , Таас-Крест , Анабар , 
Чернохребетной, Печоры, на побережье Станнаах-Хочо изучались авто
рами в составе полевых отрядов ИГиГ СО АН СССР в период с 1969 по 
1973 г .  совместно с М .  С .  Месежниковым и С .  В .  Мелединой (аммониты) , 
Т. И. Нальпяевой (белемниты) , Е .  Г. Юдовным И М .  Е .  Капланом (литоло
гия) и др . Авторы помимо описания разрезов и изучения двустворчатых 
моллюсков проводили также тафоноыические наблюдения и комплексный 
анализ палеоэкологических и литологических данных. Разрезы в Ана
барском районе , на п-ове Юрюнг-Тумус, р .  Черно хребетной и мысе Цвет
кова (п-ов Таймыр) детально описаны в ряде работ (Басов и др . ,  1963, 
1967; Меледпна ,  Нальняева, 1972; Меледина ,  1973; Каплан и др . ,  1974; 
и др . ) ,  поэтому здесь приводится лишь краткая характеристика пачек. 
Более детально описываются комплексы двустворок и даны тафономиче
ские характеристики, поскольку эти наблюдения проводились впервые . 
Детально рассматриваются те части разрезов ,  где , ПО мнению авторов , 
на основаНIIП новых данных по двустворкам следует по-новому расчленять 
разрезы. Впервые полное описание разрезов дано также для бассейна рек 
Келимяр - Оленек и о. Бол. Бегичев . Все данные по аммонитам, кроме 
особо оговоренных случаев , принадлежат С .  В .  Мелединой, белемниты 
определены В .  Н. CaKCO� и Т. И. Нальняевой, двустворчатые моллюски 
(кроме МПТlшоцерамов) - авторамп, арктотисы (частично) и митилоце
рамы - Л .  С. ВеликжашIНОЙ, Е .  С. Ершовой, И. В .  Полуботко , И. И. Сей. 

АНАБАРСRИЙ: РАЙОН 

Среднеюрские и келловейскпе отложения Анабарского района 
(западный и восточный берег Анабарской губы и южный берег Анабарско
го залива) описаны в работе В. А. Басова и других (1967) . Нумерация 
и последовательность пачек и их краткая о БIЦая характеристика приво
дятся по Этой работе с учетом даЮIЬL'Х: Б .  Н. Шурыгина.  Распространение 
аммонитов в разрезе взято из работы С. В .  Мелединой (1973),  белемнитов -
из работы В .  Н. Сакса и Т. И. Нальняевой (1970) . 

На ритмично чередуюIЦИХСЯ тоарских мелкозернистых песчаниках, 
алевролитах и глинах с прослоями И линзами пиритизированных с поверх
ности красновато-бурых известняков с Zugodactylites ех gr. braunianus 
ОгЬ. , Pseudolioceras sp . ,  богатым комплексом белемнитов Hastites spp . ,  
Lenobelus spp . Nannobelus spp. (ююбилие) и др . ,  с комплексом характерных 
для лейаса двустворок Tanaedia:spp . ,  Л;[оdiоlus nitidula Dunk . ,  Dacryomya 
spp . ,  многочисленными Tancredia toarica Voron. (пачка 5 ,  по Басову 
и др . ,  1967) залегают : 
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6. Рип;[ично переслаивающпеся '[С,'I..:озернп�тые пеСЧi1Iппm , f.l!IНЫ 
п алевриты (мощность ка,l';ДОГО СЛОЯ '1 , 5 - 3  �r ) .  На восточно�r берегу Ана
барского залива толща прервана с бросоч (до сброса мощность ее около 
35 м) . На ЮШI-IОМ поберел..:ье АпабарсI..:ОГО залrва ориентпровочная мощ
ность ее 25 м .  В толще встречены бе,lЮШПТЫ: Hastites spp . ,  Lenobelus 
ех gl' .  si mr'icus Sachs; редкие N a n nobe lus, появляются первые представи
тели Sachsibelus; ряд видов фор юшнпфер ; пз этой пачкп уr..: азывается 
Pseudolioceras sp . ind .  (Сак'с ,  РОНЮIна п J:p . ,  '1 963) . 

При исследованиях в 1969 г .  найден Pseudoliocaas sp . incl .  (cf. m ' c lin
tocki (Haugt . ) ) .  Двустворчатые �lOЛ,l Ю С ЮI :  А гсtоtis uai Boclyl . (очень 
много ) ;  Pseudomyt i loides jacuticus (Pet l' . )  (очень часто) ;  Tan cгecZia stuben
dorjfi Schmid t (редко) ;  Т. tОШ'iса VOl'on.  (iJl l i t t . )  (редко) ;  Т. Ысагiпаtа 
sp . поу. (очень реДI{О) ;  Рlеш'оmуа sp . (очень ре;з:ко) .  

Тафономическая харю{теРИСТlша. Орпr..:тоценоз , богатый в ЕО,lичествен
ном о тношении ,  таI\соноиически однообразен . Ростры белюшптов (чаще 
удлиненные и булаВОВИДEIые , норотноростровые формы реДЮI) часто встре
чаются в нижней половине пачки п прпурочены, иак праВIIЛО , I\  линзам 
р аI\ушника из ДВУСТВОРOI{ .  РеДЕО отдельные ростры рассеяны в обогащен
ных глинистыи материалом прослоя:'\:. Бентос представлен в основном бпс
сусно ПРИI\репляющимися формами - арr..:тотпсю[и и псевдюштилоидеса
ии. 3арывающиеся неглуБОI\О тю-шреДIIП встречаются редко п прпурочены 
к алевритовым и меЛI\опеСЧЮ-IИСТЬНI ПРОС.IОЯ�[. Лишь в вер:'\:ней части пач
ки в среднезернисты:'\: песчаника:'\: встречаются относительно крупные 
плевромии . Иногда границы слоев неровные п песчаники косослоистые . 
К неровным границам приурочены ,1ШIЗЫ РЮ{УШНИI\ОВ из аРЬ:ТОТIIСОВ , 
отдельных створон п реже о БЛОМI\ОВ танкредпй и ростров белем:шrтов ,  
В линза:'\: встречены скопления галыш , вдоль границ слоев в косослоистых 
песчаюшах содеРj-КИТСЯ глаУI{ОJ-lИТ . В самой толще преобла;з:ают раr..:уш
J-lиковьre захоронения , обычно ПРI1урочеШlые I\ участкам смены I\РУПНОСТИ 
зерна.  В глинистых прослоях чаще встречаетс;я р авномерно рассеян
ный тип захоронения. В верхах паЧКII ко:rичество' -глинистого ыатериа.lа и 
извеСТI\ОВИСТЫХ линз значительно СОI\ращается . 

7 .  ПесчаНИI\ lIIеЛI\озернистыЙ. В 0 , 3-0,4 ы ОТ подошвы встречаются 
прослои и линзы гравелита с р аКУШНIшо�r п обугленной древесиной. 
Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '1 ,0-1 ,8 м 

Из белемrпrтов встречены Sacl�sibelus g'n al'us Naln. 
Двустворчатые l\ЮЛЛЮСКИ : A l'ctot is lenaensis (Lah. ) , Jllyti locaamus 

аН. menneгi (Kosch. )l ,  * М. cf.  juлnsis (Kosch.)2. 
ТафОНОl\шческая харю.терист]ша. РЮ":ОВIIНЫ митилоцер аыов и аРIПОТИ

сов встречаются в линзах гравелита .  Как правило , это отдельные облюlКИ 
створок , частично оиатанные , захороненные среди гальки и в песчаниках 
совместно с обломками древесины и редюши окатанными рострами белем
н:итов . Тип ископаемого ценоза:  алло:'\:тонный танатоценоз. 

8 . . Чередующиеся алевролиты, аргпллитоподобные глины п мелко-
зернистые песчаники . :Мощность . . . . . . . . . . . . 32 м 

Белемниты : преобладают Hastites spp . ,  Sachsibe lus spp . ,  Pseudo
dicoelites spp . ,  очень редки представитешr Nannobelus. 

Двустворчатые моллюски : A r'ctotis lenaensis (Lah . )  (изобплие) ;  lVlyti-

loceгamus аН. mennai (Kosch.)! ,  М. cf. quenstedti (peel . )! ,  М. ех gr . e legans 
(Kosch.)2 ,  М. jurensis (Kosch.)2 (много ) ;  реднне Tancгedia sp . ind ; A " ctica 
hum i liculminata sp . поу. (редно ) .  

ТафОНОl\шчеСIШЯ характеристика. Линзы и С I;опления р акушника из  
арктотисов (реже танкредии и аРКТИI\И) преимущественно в песчаНИI\ОВЫХ 
прослоях. В линза:,\: нередко встречается галька .  Раковины танкредий 
и аРКТИI\ "'плохой сохранности ,  изобшше арктотпсов в виде отдельных 

* Здесь ) [  далее uпределеШIЯ �ППJшоцеРil_\; О В :  1 - опред;еленпе Л .  С. ВеЛI!I\
а;анпноп, 2 - Н .  Н .  Сей н . И В ,  Полуf)отко (на НiРШI.\ сборов) , 8 - Е .  С. с ршовой. 
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етворок II пх о б:rоиков . Ч асто встречаются крупные р ,1 Т\ ОЮШЫ, полу
раскрытые п отде.'lьные стпо РЮI ШIПI.-Iоце,рююв как в ракушшшах (более 
иеЛЮIе ) ,  так II рассеянные в ТО:Iще (крупные ) .  в линзах ракушников 
1I в гшшистыIx ПРОС.iI оях реДЮIе ростры бе.-тЮП-ШТОВ . В кровле паЧЮI орикто
ценоз обедняется в КОПlIчественно:ч отнС!шенип . Преобладают пскопаемые 
аллохтон][ые танато цен о зы. 

9. Тонъ:оперес.-шив ающпеся j- .сrевро лпы , аРГИЛЛИТОПО,J;0 6ные глины, 
регъ:е песчаНI1ЮI . ,\Iощность . . " . . . . . . . . . . . . . . . . 10 �! , 

I{ этой чаСТII разреза пре,J:поло;-ыпе.-Т ЫIО приурочена нс(Ходка Lucl
шigiа аН. /'uclis Bllckm . ,  которая ныне отнесена I{ роду ТugЮ'itеs (J\Iеледина,  
Нальняева , 1974). Из этой паЧКII описаны таЮI,е белюшиты : Sachsibelus 
mil'us Gпst . ,  Pseucloclicoe lites blbol itoicles Sachs - (Сакс,  На.-тьняева ,  1970) .  
Из сборов 1969 г .  С.  В .  ЫелеДIIНОЙ определены Tug'lll-ites c f. u;h iteavesi 
(\Vblte) (Ыеледпн а ,  Нальняев а , 1974). 

Двустворчатые :>rЬЛЛЮСЮI : А /'ctotis lenaensis (Lah. ) (очень :>шого) ;  
blyti locaamus cf .  mongkensis (Koscll .y ,  JI. juгеnsis (Kosch. ) 3 ,  JI. cf. тОТ'и 
(Науашi)2 (:-.шого) ; часты нахо;J,IШ .Yuculana sp . ind . ;  :чногочпс;'rепные 
Al'ctica lшmi liсu lminаtа sp . llОУ . ;  ре,J:ЮI Р leul'omya sp . i:lld. 

ТафОliОl\Iическал Хl>рактеРИСТlша. Пр еобладающий в топще тип захоро
нения - , ракушниковые ЛlШЗЫ (:йаКСПШt.-тьная мощность ;10 0 , 1  :-.r) и р а
кушниковые скопления , прпуроченпые к алевритовьвr II песчанистьнr 
пjJOслоюr . Реа;е встречаются отде.-тьиые створки и раковпны щrтилоце-

�blОВ ,  нукулан , арктик и ростры бе;;rюIНИТОВ , рассеянные в С.-IОЯ Х ,  причюr 
более часто в глинистых п рос.тrоях. РаЪ:УШНIIЮI , как правrпо , с о стоят И3 
отдел ьных створок и обломков раковпн арктотисов ;  на границах песча
нпстых про слоев преобладают о б ло)rЮI раковшI. :Митилоцерюrы п аРКТИЮI 
в ракушнпках встречаются ре;-ъ:е . R ракушниковым ЛИНЗЮI приурочепы 
Н 3 ХОДЮI мелкпх аыыонитов . Изредка встречаются плевро:-.пш , захоронен
ные в при:rъ:пзненно�r ПОЛОiItеНIIII . В ракушнrшах ча�ты о б;;rо:-.rкп обуглен
НОЙ древесины. Преобладающпй тпп ископаюlOГО ценоза : a.-т,-тохтонныЙ 
танатоценоз. 

10 .  Переслапвающиеся алевролпты, аргиллитоподобные ГЛШЫ, мел
козернистые песчаники. :Мощность . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 м 

В толще найдены аммониты PseucZoliocaas sp . ,  ныне опре,J;е.чяемые как 
Tugul'ites cf. шhitеаvеsi (Wl1itE ) С�Теледпна ,  Нальняева , 1974). ИЗ ЭТОЙ пач
ЮI описаны Pseudo(licoelites blbolitoicles Sachs (Сакс , На.;rьняев а ,  1970 ) .  
И з  сборов 1969 г .  С.  В .  J\Iеледпной определены Tugul'ites sp . 

Двустворчатые моллюски : Л1 yti locemmus аН. mennai (Kosch. ) I ,  
JIr!. jurensis (Koscll . )2, 111. СЕ. mOl'i i (Науашi)2; встречены A /'ctotis lenaensis 
(Lah. )  (изобплие) ;  A l'ctica h umi licuZminata sp . nov. (ЫНОГО ) ;  Nuculana 
(Jupitaia) асшniпаtа ( Goldf. )  (очень часто) ;  Tancгedia sp . 1l0V . (часто) .  

ТафОНОlllичеСRал харю{теРИСТlша. Основной тип захоронения - рю,ynI
никовые линзы и скопления . В алевритовых прослоях ракушники И3 
:крупных и небольших створок арктотпсов ,  реже тапкредпй, часто встре
чаются целые створки ыптилоцерамов .  В песчанистых прослоях ракушнп
ЮI из аРКТОТIIСОВ ;  совместно с цельвш створками , очень :-'ПIОГО об::rомков.  
Отдельные створки и целые раковины �IИтилоцерамов редко рассеяны 
в песчанистых слоях, единичные крупные створки - в более глпнпстых. 
Ростры белеынитов редко рассеяны в ракушниках и чаще встречаются 
в алевролитах н глинах .  В ГЛIшпсто-алевритовых прослоях обнаруженьr 
отдельные створю! нукулан . Находки арктик приурочены к арктотпсовьш 
ракушникам в а:rевролитах, pe,I--:е СТВОрЮI и целые раковины арктик об
разуют скопления II небольшие линзы раъ:ушНIШОВ в верхней частп пачки , 
в которых створки арктотисов II танкредпй (крупные и ме:шие) IIграют 
подчиненную родь .  Тип IIскопаслroго ценоза : аллохтонный танатоценоа .  

11. Песчашшп ыелкоаернистые с прослоями алевролитов .  В средней 
части глинистые а;;rеВРОЛIIТЫ с шаровьшп конкрециям:и ГЛПНIIСТОГО из
вестняка . .\Iощпость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 м 
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В основанпи пачки встречены ЮШОIIIIТЫ : Erycito ides (EI"ycitoicles) (?) 
cf. hошеlli ('Vhite) (Меледина ,  l-Iал ьняева , 1974). Белеиниты : Sac12sibelus 
mil"us Gust.  и Pseuclodicoelites sp .  

Двустворчатые МОЛЛЮСКII : А I"ctotis lenaensis Lall. (очень �IНoгo ) ;  ЛI! у
tiloceramus aff . mennai (Koscll .  ) 1, 2, Лl. elegans (Kosch. ) l , Jl!I. jЩ'еnSiS 
(Kosch. ) 2 ,  М. cf. morii (I-Iayami)2,  Л1. аН. popovi (Kosch. )  (много ) ;  A I'ctica 
lшmiliсulminаtа sp.  ЛОУ . (мно го) ; Tanuedia sp . ЛОУ . (редко);  Nuculana 
(Jupiteria) sp . iлd . (редко ) .  

Таф'ономичеСIШЯ харюаерпстIПШ. Лпнзообразные и гнездообр азные 
скопления р акушника приурочены к песчанистым прослоям , а гнездооб
р азные скопления еще и к шаровьш IIзвестковьш конкрецишI. Ракушники 
сло,н:ены преимущественно несортированньши створка�ш и цельши р ако
винами аРI{ТОТИСОВ , нередко СТВОРКII вложены друг в друг а ,  часты облом
ЮI р аковин , н:р упные куски древесины. В нижней частп пачки в алеврп
ТИСтых прослоях найдены две линзы ракушника , СЛО rI-\6JIНые целыми 
р аковинами и створками (реже) арктик и арктотисов ,  редки в них н:рупные 
и мелн:ие створки танкредий . Ран:овины арктик хорошей сохранности, не 
сортированы .  В р акушшшах нз арктотпсов часты н аходкн отдельных 
створон: митилоцерамов хорошей сохраШIОСТИ, о бычно захороненные вы
пуклостью ввер х .  В нонкрецпях СТВО р ЮI митилоцерамов о бр азуют не
большие ЛИНЗОЧЮI. Нроме того , в алевритистых и глинистых прОсло.я х  
р авномерпо рассеяны целые раковпны IIПIТилоцераыов в виде р аскрытых 
створок с сохр анившейся связкой н отдельные створки нукулан . В р а
кушниках и ГШIНистых просло я х  часты ростры белемнитов.  Преобладают 
ископаемые аллохтонные танатоценозы

. 12.  Мелкозернистые песчаникп и алевролпты с галькоii и гравием 
в основании . Граница с ПОДСТlшающиып отложеШIЯМИ неровная . Мощ
н о сть . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-25 м 

Двустворчатые моллюскп : A /"ctotis l enaensis Lah. , А .  sublaevis Bodyl. 
(очень много ) ;  AJ"yti loceramus laptieviensis (Vel . ) l ,  Л1. jurensis (Kosch.)2 , 
М. cf. morii (Hayami)2, М. lucifel' lucifer (Eich,v. ) 2  (очень много ) ;  A/'ctica 
humiliculminata sp . ЛОУ .  (много) ; Ноmоmуа aff. lepideta Kosch. (очень часто) ;  
P leuromya sp.  illd .  (реДIШ ) ;  Dentalium sp . (много ) .  

ТафономичеCIШЯ харю\теристIПШ. Встр ечаются захоронения двух ти
пов : 1) многочпсленные линзы р акушппк а ,  обычно приуроченные к ниi-н
ней части пачки;  р ю{ушник состоит из ЫlIтплоцераиов пли из арктотисо в .  
Ракушник из створон и о бломков рю{овин митплоцерамов с отдельными 
створками арктотисов и р аН:ОВИIп{ами денталпумов приурочен к прослоям 
песчаника .  В нем встречаются небольшпе лпнзочки глин (ыощность 
0 ,5  см) и скопления гальки , р ассеянной тю,же в нин-шей части пачки . 
В р акушниках из створок и о блоиков арктотисов редко встречаются це
лью створки ыитилоцерамов и небольшие СI,опленпя р аковпн арктик . 
Такие р аКУШIПШИ приурочены к алеврптистьш прослоям. В стречены две 
маломощные линзы в нижней части пачки , состоящие из о б

3 { 7711/)7/1'" nn/> >1" """" '/1'''' '1i"'7q}� 
: : :� : : '. �: � : : : � 0 ' 0 '  

о,О8л : :� �_ . .. �-�.A).(o:::.:-. ' .' 
. �  . . ' 1 ' 

. . . . . "w·· : : .' ' ' . : '. '. '. : � -::: .
. 
� � . '� .: : 2 . .: . Г. ': . 

Рис. 5. 3ахороненпн. двустворок n'f()poro типа 
в байосских отложеНШ'IХ АнабаРСRОГО района 
(пачка 12) . (Схематическая полевая заРЛСОВRа) . 
1 - створка митилоцерама; 2 - плеВРОМИII, вахО
pOHeHHalI при lliИЗИИ; а - р аКОВIIНЫ дента.lIIIУМОВ; 

4 - Обломки двустворок. 
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ломков неопределенных р ако
вин ; 2) р ассеянные в слое 
СТВОрЮI (в нижней части) ми
тилоцерамов и арнтотпсов сов
местно с р аковинюш арктик и 
денталиумов .  ДВУСТВОРЮI за
хоронены параллельпо поверх
ности напластования. В слое 
редко рассеяны целые раковпны 
хомомий и плевромий, захоро
ненные при жизни (рис . 5) .  
Т и п  пскопаемого цено за : для 
большинства родов - аллохтон
н ый ,  для плевромий - авто
хтонный танатоценоз . 



13. Глины аргиллитоподобные с прослоями алевролитов в ОСПOJзании: 
и с шарообразными и эллипсовидными конкрециями известковистого 
алевролита .  С середины паЧЮI многочисленные звездчатые и пирамидаль-
ные сростки кал ьцита . Мощность . . . . . . . . . . . . .  около 88 м 

Белемниты :  Л1еsоtеuthis ех gr. bajosicus Ivan. (редко в верхах пачки ) . 
Двустворчатые моллюски : A rctotis lenaensis (Lah . ) ,  А .  cf.  sublaevis 

Bodyl . , Myti locel"amus laptieviensiS (Vel . ) ! ,  М. аnаЬШ'еnsis (Vel . )1 , М. е х  
gr . borealis ( Kosc h . ) l ,  М. lucijer ( E ich\y . ) 2 ,  М .  c f .  e longatus ( Koscll. )2 ( в  ниж
ней части) ,  NJ. рОl"гесtus (E ich\v . ) 2  (в верхней части) . 

:Кроме того , встречены: в нижней части пачки - A l"ctica humi l i
culminata sp . по" . (редко) ,  Таnсгесиа Gviformis Lah . (очень редко ) ;  в верхах 
пачки - Solemya strigata Lah. (редко) ;  А гсtiса sp . ind . (очень редко ) .  

ТафономичеСIШЛ характеристИIЩ. Пачн:а в целом О I,аиенелостями 
охарактеризована слабо . В низах ее прео бладают небольшие скопления 
р акушника ,  состоящего из арктотисов и митилоцерамо в ,  а т акже р еДIШ 
рассеяны отдельные створки арктотисов , арктик и танкредий . Для сред
ней наиболее глинпстой части хар актерны небольшие линзочки р акушника 
из отдельных среднего р азмера створок митилоцерамо в .  Вер хняя часть 
пачки (около 15 М) содержит неопределимые остатки окаменелостей. 
БJIИЗ кровли виовь появляются маЛОi\IОЩJ:lые линзы р акушников из створок 
митилоцераыо в ,  редких арктотисов п очень редких арктик.  В р акушниках 
исключитеJIЫIО редки ростры белемнитов и редко р ассеяна гальк а .  :Кроме 
того , у кровли с.тrоя найдены цe.тrыe р аковины золемиЙ . В кровле слоя н а  
поверхности некоторых алевритистых прос.тrоев видны знаЮI ряби .  В про
<Слоя х  редко р ассеяны отдельные створки арктотисов и ыитилоцерамов .  
В стречаются пиритовые труБЮI , -- возможно , веРТИI{аЛЫlые ходы песко
i-I(ИЛОВ . ТИП ископаемого цено з а :  ашIOХТОННЫЙ т анатоценоз.  

14. В верхней части паЧI\И алевролиты , а в НИ;-Iшей - глинистые 
алевролиты с конкреционными прослоями извеСТКОВIIСТОГО алевролита.  
В низах пачки звездообр азные СРОСТЮI кальцита ,  а в верхах - пирами
дальные . В основании пачки местами прослои с галькой . Мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 м 

Белемн:иты : :многочисленные 111 esoteuthis bajosicus 1 vall . , М. аН.  
bajosicus Ivan. и р яд новых видов . В верхней части паЧЮI появляются 
1)1egateutl�is ех gl' .  timanensi):; Gust . ,  Л1. е х  gr . ishmensis Gus t .  

Двустворчатые J\IОЛЛЮСIШ : пз низов пачю[ - Jlluti locemmus polal"is 
(KoscllY, Лl. bOl"ealis (Kosch . ) l , М. ех.  gl'. pDrгectus (Eicll\V . )2 ,  из вер хов -

A l"ctotis lenaensis (Lall . ) , 111yti locemmus cf. pol"l"ectus (Eich\v . )2 ,  j)l[. сЕ. kysta
.tymensis ( Kosch . ) l ,  Л1. kystatymensis (Kosch . ) 2 .  В низах паЧКII , кроме того , 
встречены : Solemya stl"igata Lah. (очень часто ) ;  Camptonectes (Вогеiоnе
ctes) subcinctus УОl' .  '(in lit t . )  (очень часто) ;  Nuculana sp . i llcl .  (очень редко ) ;  
в верхах пачки - Tancгedia subti lis Lall. (часто ) ;  Nuculana (Juрitегiа) 
аН. acuminata ( Goldf . )  (часто) ; Malletia valga sp . по у .  (часто ) ;  Ноmоmуа 
obscondita Koscll. (очень часто ) ;  A rctica cf. luun i liculminata sp . по у.  (редк о ) ;  
Рlеuгоmуа c f .  unijOl'mis (SO\v . )  (POДI{O ) .  В скоплениях с па.тrеотаксодонтами 
очень р едки брахиоподы Pti lorhynclLia аnаЬагеnsis. 

ТафOIЮIlПlчеСI,ая харю,теристИIШ. Нижняя часть паЧЮI охар ю-стеризо
вана небольшими скоплениями преимущественно целых ство рок митило
церамов с реДI\ИJ\III арктотисами. В С:IОЯХ часто р ассеяны ростры белемни 
тов;  очень часты отдельные целые створки , реже о бло�ши створы, к р упных 
митилоцерамо в .  В тонком прослое алевролитов р ассеяны целые р юшвины 
золемий (в прюкпзненном положении) р азличных р азмер ов п целые иел
кие р аковины борейонеlпесов , лежащпе I,aK па плоской ,  так п па ВЫПУI,
лой створках. В слое очень редко рассеяны отдеJIьные створкн н ук улан . 
Орю,тоцепоз верхней части пачки обогащен ростраии беле�П-IИТО В  II ск�п
лениями арктотпсового р аКУШНIша , тогда как митилоцераиы в р аI(УШНИ
ках более реДЮI. В слоях часто р ассеяны целые рю,овины (обычно створки 
раСI,рыты) митнлоцерамов .  В алевритистых прослоях встречены небольшие 
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скопления створок и р аКОВИlI маллетий, це.'IЫХ створок п обло�шов р ю{о
ВlШ нукулан , совместно с которыми реДIШ целые рю,овины браХl10ilОД. 
В слое также редки целые меЛIше р аскрытые створки танкредий. В верхней 
половине пачки очень часты находки ПРИ;-Кl1знеШ-IО захороненных пле;зро
Мий и ХЮIONIИЙ .  Тип ископаемого ценоза : аЛЛОХТОНI-IЫЙ: танатоценоз  
с элементюш автохтонного танатоценоза.  

15 .  Алевролиты серые , оскольчатые с шарообразньГ\IИ I{ОIШР8ЦИЯЮI 
известковистого алевролита . Мощность . . . . .  . . . . . . . 4---':"':) м 

В нонкрециях встречены B oreiocepha lites pseuclobol'ea lis Meled . ,  из 
белеинитов - .lVI egateutl�is ех gr . timanensis GllS t.  

Двустворчатые МОЛЛЮСIШ:  Jl!{yti loceгamus kystatymensis ( Kosch . ) l, ;VI. 
аН. геtГОГSllS ( Keys . ) \  111. аН. pOn'ectus (E ichiV . ) \  A )'ctotis lenaensis (Lah . ) ,  
А . сЕ. sub laevis Boclyl . ,  Tancгedia subtilis LD.h. (редко) ;  Ноmоmуа obscondita 
Kosch. (\шого ) ;  j)/[alletia sp . ind.  (очень редко ) ;  «J1!!usculus» сЕ. сzеkаnошskii  
(Lah. )  (реДRО ) .  

ТафОПОll1ичеСIШЛ харакгеристшш . В ЕОlшрециях встречены хорош� 
сохранности раковины аммонитов , митилоцераМ9В и очень редко MYCI{Y
лусов , ростры белемнитов .  ЦeJIые раковины митилоцерамов в слое рассея- . 
ны редко . Арктотисы образуют небольшие СI:юплепия по 2-5 CTBOPOI, ;  
реже попадаются отдельные рассеянные СТВОрЮI , рядом с КОТОРЫ:ШI очень 
реДЮI отде,'Iьньre меЛЮIе 'СТВОРЮI маллетий. В подошве слоя редки захо
роненные выпуклостыо вверх и обычно р асирытые створю! таю{редиЙ. 
J'vlпогочислеШIые ХОМЮIИИ захоронены в ПРИ;ЮIзнеШ-IО�I ПОЛОFI,енuи .  

16 .  Алевролиты песчаппстые и глинистые с прослоями глинистого 
известня ка J I известиовистого алевролит а .  Мощность . . . . . . 22 м 

БеЛО?l-lJ [ИТЫ : Су lindгоtеuthis (Cylindroteuthis) spatl�i Saclls et N alll . , 
Pacl2yteutl2is (PachyteutMs) optima Sachs et Nalll . ,  J1!!egateuthis sp . 

Двустворчатые МОЛJПосии : А J'ctotis lenaensis ' (Lall . ) ,  j)/[ yti loceгamus 
cf. mak lini (Koscll .  )\М. ех gl' . Ьогеаlis ( Kosch. )1 ,М. ех gl'. pOlTectus ( E ichi\!. )1, 
A rctica cf. lщm i liсulm inаtа sp . llOV.  (очень редн:v) ; <<ll!{usculus» czekanowskit 
(Lah. )  (очень рОДI\О ) ; Nuculana sp . ind.  (очень редио ) ;  Ноmоmуа cf. lepideta 
Ko sch . (часто ) .  

ТафOJIOl\шчеСIiал харю\теристИIШ . Тип захор онения - р едн:о равно
ыерно рассоянныЙ. В глинистых прослоях редии ростры белемнптов п ОТ
дельные liрунпые створки МИТИJIоцерамов . В алевролитовых и кош�ре
ЦИОIШЫХ ПРОСJIОЯХ рассеяны хорошой сохранности целые раловины 
и СТВОРIl:И митилоцерамов , аРIПОТИСОВ и очень реДЮIХ МУСI{УЛУСОВ . Очень 
редине СТВОРЮI арктИI{ п НУI{УЛЮI захоронены параллельно нашraстова
нию. Чi\СТЫО раиовины хюroыий найдены в нрижизненном положении 
и тяготеют к алевролитовым ПРОСЛОЯl\I .  Захоронение большинства двуство
рок ПРОИ:ЗОШ,'IО без значительного переноса .  

17 .  Алевролиты песчанистые , серые с прослойкаии глинистых <\Левро
,литов , шаровыми ионкрециями и конкреЦИОlIIIЫМИ прослоямп известко
внстого алевролита .  Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ы 

В I�ОJшрецпях и алевролитах многочисленны аммониты: Cгanoce[Jl�a
lites spp . (lЧеледина ,  1973) ; белемниты: Cylindroteuthis spath i Saclls et 
Naln . ,  Расlщtеuthis parens Sachs et Naln . ,  Р .  optima . 

Двустворчатые моллюски: А гсtоtis sublaevis Bodyl . ,  jl!{yti loceгarnus 
cf. геt,-огsus {Keys . ) 1, 111. сЕ. porгectus (Eichw . ) 1 ,  Ноmоmуа sp . ind.  (реДI{О) ;  
jl!{al letia сЕ. valga s p .  nov. (очень редио ) ;  Isognom on isognomonoides (Stabl) 
(очень редио)? 

ТафОНОl\шческал харю\теристИIШ . В ОРИI{тоценозе мноГочисленны 
аымониты: в I{ОIшрециях целые р аковины хорошей сохранности, в алев
ролитах - раздавленные . В D.ргиллитовых прослоях И реже в алеВРОЛl1тах 
и конкрецпях ростры белеШIИТОВ хорошей сохранности без заметной 
ориентировки. Очень частые целые р аковины lI1итилоцерамов (створии 
часто полураскрыты, сохраняются остатин связии) и аРI{ТОТИСОВ найдены 
в КОIшреЦIIЯХ.  В алевролитах редко р ассеяны отдельные целые крупные' 
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створни I1Iитилоцерамов . Найдены две очень мелние СТВОРЮI маJIЛетий 
плохой сохранности, 

18. Чередующиеся глинистые и песчанистые алевролиты с I{Р УПНЫМИ 
конкрециями известковистоГО алевролита и м:ногочислеШ-IЫЫИ в низах 
п ачки лепешковиднымп пиритизированньши конкрецияыи . Мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ,5  м 

Из ПИРИТОВЫХ конкреций II алевролитов в нюь:ней II средней части 
п ачки (интервал 0-1 2  М) определены амыониты: A rctocephalites spp . ,  
Oxyceгites spp . ,  и з  верхней части - :многочислеJ-Iные А гсtосерlиlitеs spp .  
По всей п аЧI{е встречаются белемниты и з  рода jl!I egateuthis (новые ВIIДЫ) . 

Двустворчатые моллюскп : A rctotis sub laevis Bodyl .  (часто ) ;  jl!ly
ti loceram us cf. borealis (Kosch. )1, Л1. cf. m ak l ini  (Kosch. ) 1 ,  JlI. ех gr . ret/"O/'sus 
(KeysY (много ) ;  1sognom o n  isognomono icles (St�hl) (очень редко ) ;  Ento lium 
cf. dem issum (Phill . )  (очень редк о ) ;  1Vleleagrinella ovalis (РЫll.) (очень 
часто) ;  Protocardia stl'iatula (SO\v . )  (часто) ;  Gresslya cf.  lunu lata Ag . (редт{о) ;  
Tancredia subti lis La11. (редио) ; Ноm оmуа o bscondita Kosch . (очень часто) ;  
P leuromya u n i!orm is (SO\v . )  (реДI{О) ;  A rctica sp . ind.  (очень редко). 

ТафОIIОМIlчеСI\3Я характеристИIШ. В НИгRней части паЧI{И н аХ О;J;КИ 
р а здавленных аммонитов ,  м:итплоцерамов , танкредий (обе СТВОРКИ раскры
тые) приур очены ,  КЮ{ пр авило , 1, р ассеянныи в слоях лепеШI{ОВПДПЫМ: 
стяжениям пирита .  Ростры белеинитов целые II хорошей сохранности 
в глинистых просл6ях редии.  Верхняя часть пачки характеризуется 
скоплениями о бломнов и реже целых створок иитилоцерамов , образующих 
линзы не большой мощности. В таких линзах,  особенно в верхах пачки, 
часты ростры белемнитов и многочисленны аммониты; здесь же рассеяны 
р аковины митилоцерамов (раСI{рытые створки вьшунлостыо вверх) . Очень 
р еДI{И отдельпые , иногда частично раздавленные створни изогноыонов , 
а таюне мелкие створки энтолиумов . В алевролитах в 3-4 :м от кровли 
пачки очень часто р ассеяны целые р аковины мелеагринелл и рел�е про
токардиЙ. В скоплениях иногда п о  3-4 р аковины одного рода.  Изредка 
совместно с мелеагринеллами встречаются отдельные створки и pnHO
вины а РКПШ. 

19. Алевролпты с прослоямп глинистых II песчанистых ЫlеВРОJIИ:ТОВ. 
Вверх по разрезу породы постепенно опесчаНIIва;ются . :МОЩНОСТЬ . . . 4  м 

БелеМНIIТЫ:  Pachyteuthis op tima Sachs et Naln. , 1Vlegateuthis sp . 110V . 
(сходные с ннжележащими) .  

Двустворчатые моллюскп:  Dacгyom ya sp . (очень редко) ;  А гсиса sp . 
incl .  (очень редно ) ;  М еlеаgгiпеllа ovalis (РЫН. )  (редко) ;  ЛI уti lосегаmus 
зр. il1d .  (редн о ) .  

-

ТафОПОl\IичеСI\ая харю,теРПСТlша. Орш{Тоценоз беден онамепелостями. 
Очень редно р ассеяны в слое отдеJIьные створки мелних аРI{ТIШ , мелеагри
нелл (правые ) ;  в песчанистой части редки (очень) ядра нрупных и меЛЮIХ 
данриомиЙ. Ростры белемнитов редно встречаются в нижней части пачки. 

20. Алевролиты песчанистые оскольчnтые с про слоем в ПИ;-Юlей части 
КОСОСЛОИСТЫХ алевролитов (1 , 5  м) .  В подошве линзы и ПРОСJlОЙЮI С гра
вием и гальиоЙ. Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  J\I 

Аммониты : Pseuclocadocaas sp . (cf. mundum SasoJlov) ; :Ш-IогочислеНlIые 
беле:ШIИТЫ; Pachyteuthis optim a Sacl1s et Nаlл . ,  Р. parens Sachs et Naln, 
]]11 egateuthis sp . nov. 

Двустворчатые МОЛЛЮСКИ : J1!Iyti loceramus cf. pO/Tectus (EicI1w . )I ,  Л1. ех 

gr. tschubukulach ensis (Kosch. ) 1 ,  111. ех gl' .  ро lШ·iS (Rosc11 . )1 (:\шого) ; Таlю·е
dia cf. subti lis Lah. (редко) ;  Ноmоmуа sp . iшl . (очень редко) ;  Nuculoma 
sp . ind.  (очень редно ) ;  1Vleleagrinella sp.  illCl .  (редко) .  

ТафОНОl\1ичесная харю{теРИСТИI\а . В слое р ассеяны СТВОрЕИ митило
церамов , ТaIшредий и ростры белемнитов. В подошве среди гальки и гра
вия очень часты онатанные , иногда облоиаппые ростры белемнпто в .  В ни
зах и средней части сло я  линзы ракушни:на пз сра внительно ыелких ство
рон митилоцерамов. В ранушнике часты ростры 6елеМI-IIIТОВ , единичные 
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аммониты и редкие мелкие створки мелеагринелл и танкредий. Очень 
редки рядом с р аКУШПЮЮJlI пебольшие хомомни , захороненные в при
жизненном положении. 

2 1 .  Глина буровато-серая с прослояии известковистых алевролитов , 
с линзами и кар аваями сидеритизированной глины. В о сновании много
численная слабо окатанная галыш . Мощность . . . . . . . . . . 33 1II 

Белемниты (редко) : в верхах и кровле встречены Pachyteuthis 
(Pachyteuthis) boclylevskii Sachs et Naln , Megateuthis sp . ind.  

Двустворчатые моллюски : Meleagrinella ovalis ( Phill . )  (редко) ; 
А гсtiса sp . ind . (редко ) ; Ргоtосагdiа striatula (Pblll . )  (очень р едко) ; Таnсге
dia subtil is Lah. (очень реДIЮ ) .  

ТафОНОl\lичеСIШЯ харю{теристш{а .  Орюпоценоз беден ОI,аиенеЛОСТЯllIИ . 
Отдельные мешше СТВОРIШ мелеагринелл и аРI{ТИК , р аскрытые р аковины 
танкредий р ассеяны в слое . Створки лежат параJшеЛЫIО поверхности 
напластования . Отдельпые целые раковины протокардий очень р едко р ас
сеяны по слою . Тип ИСI{опаемого ценоза : аллохтопный танатоцецоз.  

22 . Алевролиты желтовато-серые , местами косослоистые с желваками 
пирита в основании . Rонкреции и звеСТI,ОВИСТЫХ песчаников в близи кров
ли пачки достигают 2 ,5  11 мощности. В стречается р ассеянная гальк а ,  
обугленная древесина. Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 м 

Белемниты : в низах - Расlщtеutыs (Pachyteuthis) bodylevskii  Saclls 
et Naln . ,  Р .  (Р.)  tsсhеrnуsсl? (:Шi Rгiшll . ;  Megateuthis ех g e .  ешриса М Ш . ,  
M�. е х  gl'. quinquesulcata BlaillV . ,  в средней части - Р .  (Р . )  tsсl('еmуsсhеШi 
R'гiшll .  

Двустворчатые ЫОЛШОСI{И : Jl!I yti loceгamus cf. meгklini (I{oscll . ) 1 ,  Лf. аН. 
sobopolensis ( I{oscl1 . )1, М. аН. tongusensis (Lall . ) 1 ;  A rcticaamus ех g'l'. eich
waldi I{oscll . 1  (часто) ; Camptonectes з. str. (очень редко) ; 1'аnсгсdiа s p .  ind . 
(cf. magna [{ OScll . )  (редко) ; P leuгomya sp . (часто) . 

Скафоподы: Dеntаliшn sp . (очень часто) . 
ТафОНОl\lичеСIШЯ харю{теРИСТIша. Орю{тоценоз беден окаменелос

тями . И з  семипелагичеСЮIХ наиболее часты IШХОДI{И ростров белемнитов 
(в верхах сл оя) , из бентоспых - меJlЮIХ депталиумов,  обычно р ассеянных 
в слое, а ипогда образующих небольшие СI{Опления . В верхней части слоя 
часты пебольшие, захороненные ВЬШУI{JIОСТЫО ввер х ,  СТВОРI{И ипоцерамид . 
В слое рассеяиы мелиие СТВОРI{И тю-шреди й ,  единичные ств()рки I{ампто
пен:тес ов,  захороненные тuю[,е ВЫПУIШОСТЫО вверх .  С гаJIы{йй и обуглен
ной древесиной встречены неоп ределимые оБJIО:lШИ ДВУСТВОРОI{. Частые 
мелкие П.JlеВРОNIИИ захор онены в ПРИЖИ:ШGН НОМ ПОJIоже нии . Тип ископа
емого цепоза : аллохтопный танатоценоз с ЭЛЮlентюш: автохтоппого.  

2За . Алевролиты серые , местами ГЛИПИСТЫG, со звездчатыми СТЮI,е
ииямп I{аJIьцита . Мошность . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ы 

В основании -- тонкий пр ослой ржавых аJIевролитов с многочислеп
пьши ростр аии белсмнитов Pachyteuth is (Pachyteuthis) boclylevskii  Saclls e t  
Nalll . и ОК Р УГJIЫМИ ЖeJIезистыми r;ОIIкрецинми. Выше - ПРОСJIОИ зеJIено
вато-се рых, шппчатых песчаппков с чеТI{ОЙ I{ОСОЙ слоистостью . В осыпи 
зтой паЧI, И был найден ЮIМОНIIТ : Cadoceгas (Catacacloceгas) сУ. ognevi J3 o dyl . 

Двуст ворчатые М ОJlлюсюr : Tanaedia cf .  donac ijonnis L yc .  (редко) ; 
Goniomya s p .  il1 d .  (очень реДl\О) ; А гсl iса sp . il1 d .  (очень редко) . 

ТафnНОМ:IIчеСIЩЯ харar;:терпстика. ОтдеJIьные створки р ю{овип И иног
да их оБJIОМЫI , захор оненные пар аллелыIo напластованию , очень р едко 
l1ассеяны в CJIoe. В подошве многочисленны окатанные ростры и оБJIОМIП[ 
ростров белемнитов без определенной ориеНТИР ОВЮI . Тип ИСI;:01IаЮ101'0 
ценоза : аллохтонный танатоцепо з .  

23б ,  С ре3ЮIМ I,ОНТЮ{ТОЧ на ПОДСТIшающих залегают ГЛИНЫ темп о

серые с ш а  ровыып :и ЭJIJIипсоидальиыми 11:0111\ реЦИЯi\lИ известковистых. aJIeB-
р олитов . Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ч 

В стречены плохой сохранности юшониты : Caclocaas S13.  i l1d . ,  бе.тrе:lI
питы : Pacl�yte[ltbls sp. illCl . 
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Двустворчатые ЫОЛJ1l0СКИ : JИеlеаgгiпеllа oualis (Pllill . )  (очень часто) ; 
Entolium clemissum (Pllill . )  (очень редко) ; Агсиса sp . incl .  (очень редко) . 

Тафоноl't1ическал хараI,теРИСТИI\а . :Мелкие , I,aI\ пр авило , целые р о стры 
белемнитов редко расс еяны и не ориентир ованы в слое . Б ентос представ
лен отдельными реДI<О р ассеянными в слое меЛIШМИ ство рками, образую
щими в средней частп небольшие скопления на ШIОСКОСТЯХ напластования . 
Створки выпуклые и плоские , целые,  очень редки обломки.  :МеЛlш:е плев
р омии захоронены в прижизненнm\I положении . Тип ИС:hопаююго ценоза : 
аллохтонныЙ танатоценоз с элементами автохтонного. 

24 .  Алевролиты песчанисты е ,  серые, с шаровьгшr и звестковистыми 
КОRкрецпями и н ар аваеобразными нонкрецплми известковистого алевро
лита в основании. Мощность . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 5 м 

В нишней и средней части очень часты аимониты : Сudосегаs e latmae 
Nik . , С. spp. Встречены белеиниты : Pac!2yteuthis (Рас1ч;tеuthis) optima 
Sachs e t  N а 111 . , 

Двуств ор чатые моллюCIШ :  iVlеlеаgгinеllа oualis (РЫll . )  (часто);  Сгаm
matoclon sp . incl .  (очень редко) ; Рlеuгоmуа sp . (очень р едно) . 

Тафон:оl't1ичеСIШЛ харакrерис'l'ЮШ. В толще очень часты находки р а з
давленных плохой сохранности Ю\ЕvIОПИТОВ , uсновная масса их приур очена 
к пиритовым СТЯ;Еения�{ . Целые , неокатанные и несортированные р остры 
белеМII:ИТОВ редио р ассеяны в сл ое . Бентос представлен отдельными ,  чаще 
левыми,  меЛЮ1МН рассеШIНЫi\IИ СТВОРIi:аып ыелеагринелл .  Нет скоплений 
CTBOPOI{ .  Плевромии в прижизпенном полo:rт,ении . М елкие стнорки грамма
ТОДОIIОВ захоронены ВЫП УIШОСТЫО вверх .  Тип ИСI<опаемого ценоз а :  аллох
тонный танатоценоз с элеиентами автохтонпого .  

25. Песчаники мелкозер нистые з()ле новато-серые, ш:штчатые,  с ред:
. 2 , 5  м 

и белемниты :  
ними оБЛОi\шами обугленной древесины . :Мощность 

Встречены аммониты : Cadoceгas spp . ,  Long'aeviceгas spp . 
Pachyteuthis (Рас}щtеuthis) optima 8aclls e t  Naln.  

Двустворчатые моллюски : Jl1elea,r;l'inella ovalis (РЫll . )  (много);  Рго
tocaгclia sp . incl .  (часто) ; G'l'esslya cf. siЫгiса Bo{l yl .  (очень редн о) ;  Dacгyo
mуа sp . illd . (очень редко);  Ноmоmуа аН. tzагеgгасlski i  (УОl' .) (много) ; 
Агсtiса sp . incl , (очень редно).  ,. 

ТафОНО:ШIчеСIШЯ харантеристина. Головоногие пр едставлены много
численными аМJ\(онптами , захор оненными н СНОПJIЕШИЯХ в 1 м от I!ОдОПШЫ 
(совместно ПИfт;не- н среднеК0лловеiIсюra) . В скоплениях нередки куски 
древесины. Вер хнене;;:rловейсюте аммониты и р остры белемнитов в верх
ней части слоя р ассеяны реДI{ О .  На уровне 1 1'1 ОТ подошвы В л;елваках 
известновистого алевролита СI{Опления ОСТСl'п<ов бентос а .  Очень часты 
здесь целые раковины мелеагринелл различн ы х  размеров (не более 1 , 5 СМ) , 
иногда частично потертые с обломанными краями , образующие СК ОПJIепия. 
Оче:ш:, р еДЮI совыестно с ними мелние целые раковины ПР ОТО:hардий , дат<
риомий и НРУllные ядра гресслиЙ . Многочисленны щшкие оБЛОМЮI мелеаг
рипелл . Выше в слое реД1'; О рассеяны а�IМОНИТЫ , бе:темниты,  ыелеагрпнел
лы и аРКТИЮiI. Тпп ИСI{онаеыого ценоза : а ЛJI ОХТОНПЫЙ танатоценоз. 

26 . Глина :lлевритистая с нопкреционными прослоя�'ш глинистых из
веСТlIЯНОВ и известковистых а;ГlеВРОJIИТОВ (ДО 0 , 2 - 0, 4 �1) . Ыощность . . .  26 м 

В ншт-аIeЙ части пачки собр аны аммошпы : Longaeuicel'as sp . (cf .  keysf!/-
ling'i 80k . ) ;  Caduceгas аН. stenolobum Heys . ;  С .  sp . (cf . innocentii  Bodyl . ) ;  
в веРХIIей - Longaeviceгas cf .  nouosemelicum Bo(l yl . ,  !., . сУ .  nikitini Bodyl.  

Двустворчатые моллюск и :  A rc ticemmus С!1,Огgоепsis Vel .l  (реДЕО) ; Ple
uгоmуа cf. suЬроlШ'is I{oscll . (редко);  Isognomon сЕ. tаimугiсum Zakll .  et 8с11\1-
J'yg .  (uчепь реД:hО) . 

СI{афопод ы :  Denta lium sp . (ыного) ., 
ТафономичеСIШЛ харю,теристшш. :Многочисленные р азличного р аз

мера р аковины аммонитов рассеяны в ПIИЩ1Х и к онкреция х .  Ростры бе
ле мнитов редки в Шlгhпей половине СJI ОЯ .  ИЗ бент оса напболее многочис
ленны денталпумы : рак овины которых рассеяны в слое п иногда образуют 
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СI,опления по  2-3 экземпляра на ПЛОСI{ОСТЯХ наслоения. ИноцераМИДbl 
и изогномопы редки в глинах .  Нак правило ,  это отдеJIьные створки или 
целые крупные сплющенные рю{овины, ::захороненные RЫПУНЛОСТЫО вверх. 
СКОШlений не обнаружено .  Редкие плевромии захор'онены в прижизненном 
поло,кении . Слабо перемещенный иснопаемый танатоценоз . 

27 .  Глины песчанистые темно-серые с округлыми I{онкрецияии чер
ного глинистого известняка и включениями: пиритовых ::зерен. Видимая 
мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 м 

Фауна не обнаРУi-НlЭна . 
Проведенные при изучении описывае1l'IOГО разреза (в '1969 г . ) ,  а также 

разреза западного берега (в 1 974 г.) послойные сборы фауны,  переопределе
ния II монографичеСI{ая обработиа аммонитов (Меледина, 1 973) , белемни
тоз (Сакс, Налыrяева ,  1970) , неиоторые новые определения иноцерамид, 
а таЮI,е тщательное изучение остальных двустворои, их систематики и рас
пространения позволили преДJIО,ЕИТЬ неСНОJ[Ы'O иное расqJ[енение средне
юрских ОТJ[ожений Анабарской губы, чеи ВЫПОJ[ненное ранее ' (Басов 
и др . ,  1 967) . 

Граница ииншей и средней юры в описываемом разрезе ПРОВОДИJ[ась 
по подошве паЧIПI 7 ,  т. е .  по ПОЯВJ[ению первых митилоцерамов . ТаКИ�I об
раЗО)1 , паЧI{И 7 , 8 ОТlIОСИЛИСТ, К нижнему аалену, а шш,ележащие - к верх
нему тоару (Басов и др . ,  1967) . 3 .  В .  Ношелиина (1974) в ЭТО"'I разрезе гра
ницу условно проводила Ta�1 ;r;e . Однано последними исследованиями aaJ[eH
ских ОТЛОf1.;ениЙ на севере Сиби ри (I\ирипа, 1971 ; Сакс и др . ,  1972;  Кирина 
и др . ,  1 974) и на Cebepo-В оСТО1{е СССР (ПОJ[убоТI\О ,  1972б;  ПОJlуБОТII:О ,  Ре
пин, 1 974) установлено ПОНВ,ТIепие МИТИJIоцера:-'10В с ИОRца раннего аалена. 
Отсутствие �штилоцеРЮIОВ по дает основания относить пишелеа{ащую 
пачку 6 1, верхнему тоару. Н_ОМIIлекс двустворчIlIыlx МОJШЮСИОВ пачки 6 
сходен с тоаРСЮ1М, но ::ЗШlчительно обеднен l{оличестпенно и Iшчественно. 
3десь впервые найден род А гсiоtis, присутствие которого в тоаре еще не до
казClПО . Возможно, оп существует JIИШЬ с аалеНСIЩГО времени. I-{ОМIIлеис 
белеынитов та:кже отличен от пижележащего.  ИССJIедопюIИНМИ переходных 
'Joap-ааJ[еНСI<ИХ слоев на западном берегу Аиабарской губы ( 1974 г . )  выя-
JIeI-Ia пачка (�10ЩНОСТЬ 24 М) , l{ОТОРУЮ подстплают отложения с тишино 
тоаРСЮIМИ белемнитами , ракушниками из Лlеlеаgгinеllа sрагsiсоstа (Petl' . ) ,  
Pseud07nytiloiclcs spp . и многочислеuиь:LМИ I{РУПНblМИ ,Tancгedia s p p .  и пе
р екрывает слой с гальиой и древесиной (мощностью 1 ,0 М) с Лlуti lосегаmus 
cf . juTensis ( I{oscll .)2 ,  А гсtiса humiliculmina ta sp . nov . ,  Nuculana s p .  iIld . ,  
ОТНОСИМЫЙ нами l{ пеРХНЮlУ налену (апаJIОГ паЧIШ 7 восточного берега) . 
l�О:V1ПлеI{С беJ[СМШIТОВ этой паЧI\И на западном берегу хорошо отличается 
от ПОi\стилающего (верхпетоаРСIЩГО? ) .  Из двустворок здесь ПРИСУТСТВУЮТ 
редкие Pseudomytilo ides jacuticus (Petl". ) ,  Таnсгеdiа cf . stubend07"f/i Scllmi(lt ,  
Т. �p . ,  впервые в разрезе ПОЯВJШЮТСЯ А гсtоt is. На основании вышеИЗJ[О
женного, а таЮI,е учитывая находки в паЧI{е 6 восточного берега Pseu([o
liocems sp . iшl . (cf . m'clintoc k i  (I-Iallgt . ) ) ,  а в АнабаГСl\ОМ районе Pseudoli
oceгas c.f. beY" ichi  Schl. (Воронец, 1962; Сакс,  I-Iалышева,  1970) , мы склон
ны ОТНОСИТЬ пачку 6 (и ее аналог на западном берегу) к НИЖНЮ'lУ аалену 
(скорее всего Е нижней безиноцерамовой части) . Этому предположению не 
противоречит и комплеис белеыпитов . I-\ОllIплеI�С белемнитов и двустворои, 
сходный С раСС1щтриваеыыи, встречен . в низах нижнего аалена вБJ[ИЗИ 
г .  ЖиганеI-\а (I-\ирина, 197 1 ;  ]{ирина и др . ,  1 974) . Таиим образом, границу 
НИfI\Ш�Й и средней юры мы нроводим В основании паqки 6 .  В вышеJIе,I\аЩИХ 
паЧl\ах 7 и 8 ЮIМОПИТЫ не найдены . Однако КОМПJ[екс белемнитов значи
"{'eJI blIO изменяется по сравнению с. подстилающиии СJIОЯМИ - преоБJIадают 
Н astites, S (U:l�silJelus, Pseuclodicoelites. В паЧI{е 7 появляются 1VI ytiloceгamus 
jllгеnsis (Hoscll . )  - форма, характерная для верхнего аалена севера Сиби
ри (Санс и др . ,  1972) , Северо-Востока СССР (Полубо тко,  '1972а,  б; Полу
ботко , Репин, 1974) и Дальнего Востока (НаJIачева ,  Сей, 1967;  Сей, 1973; 
Сакс и др . ,  1972) . I-\омплеис прочих двустворок реЗI\О отличен от танового 
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подсти:rrающих слоев и предетавлен родаии и виДюIИ (ATclica , Nuculana, 
Таnсгесиа s p .  nov . ) ,  характерными для верхнеаалеНСRИХ - баЙОССЮIХ 
-слоев севера Сибири. 3тот I�ОМПJгекс встречен вместе с Tugu/"ites шЫtеvеаsi 
(\Vhite) на п-ове IOрюнг-Тумус и в бассейне рек RЫIНМЯР и Оленек.  На за
паДНЩl берегу АнабаРСI{ОГО залива такой же КОi\шлекс появляется в слое 
с гравелитом (аналог пачки 7 восточного берега) с первыми иитилоцера�fа
:ми и распространен в С.п:оях с Тuguгitеs (перваJ;I на.ХОДI{а аммонитов в 16 11 
выше слоя с гравелитом) . ИЗJlоженное дает основание относить пачки 7 п 
8 R верхнеыу аалену. Вероятно, слои нижнего аалена , содерп-\ащие митило
церамов в Анабарском районе, раЗJ\IЫТЫ. 

Пачки 9 и 10 содержат подобный n;е КОМПЛGКС двустворок . Из ыитило 
цtЭрамов часты Jl1yti loceramus jШ'еnsis ( f\osc11 . ) , появляются Л1. сЕ. mогi i  
(Пауаmi) . Обе эти формы характерны для ВОрХОВ верхнего аалена и НИ30Б 
байоса : первая - CebePO-ВОСТОБа и Дальнего В остока СССР,  вторая -
Дальнего В остока (Сей, 1971 ; Сакс и др . ,  1972; н др . ) .  По Haxo,J;I�aM Тuиu
rites (Ме:rrедина , Нальняева ,  1974) пачки 9-10 отнесены I{ верЛ-Iюrу аале
ну (з'она Tugu/"ites tnguгensis) . 

Пачка 1 1 ,  рапее по IШХОДI-\ЮI N огmаnitеs счYiтавшаяся НИ;Iшебайосской, 
llOCJle переuпределения аЮ10ШГГОВ Егусitоidеs (Егусitо idеs) (?)  c f .  lишеlli 
(\Vhite) (новое название) ПО:l'lещается пыне также в верхи аалена (Меледи
па , На.'Iьняева ,  1974) . Одню{о верхнюю часть пачки, возможно , следует 
относить к байосу,  т .  к. Лlуti lосегапшs cf. morii (НауаПJi ) ,  JVI. аН. 
menneri (1\05с11 . )  распространены в низах байоса на Северо-Востоке и Даль
неи Востоке СССР (пО.п уботr{о ,  1972б; Сей, 1971 ) ,  хотя встреченные совмест
по М. аН. popovi ( I{ osc l1 . )  и Ш ! .  jurensis (К05с11 . )  обычны И в веР ХНЮf аале
пе (ПО:l убоТI{О .  19726 ) .  lIаЧI{У 1-1 ыы относим к верхнему аалеНУ УСJIОВНО . 

В пачке 1 2  появляются ХОl'.Ю:lrии и IIJlевромии, отсутствующие (И оmо
mуа) или очень редкие (Рlеuгоmуа) в аалеНСЮIХ отложениях ,  но широко 
распространенные в средиеюрских и верхнеюрских. Здесь же найден 111 у
tilосегаmus lucifer lncifeг (Е iсЬ\v . ) ,  характерный для нижнего байоса Северо
В остока и Дал bIlero Востока СССР , "севера Сибири и АрктичеСI{ОЙ I{анады 
и т. д. (Сей, 197 1 ;  Полуботко ,  1972а; Сакс и др . ,  1972; 1I др . ) .  На основании 
этого пачка 12  помещается в ншюшй байос и граница между ааленои и 
байосо:ч условно проводится по подошве пачки 12 .  

В пачке 13  появляется Tancredia оvi/огmiS L al1. Прежнее указание на 
присутствие этого вида в ааленских ОТЛОrI,ениях (Басов и др . ,  1 967) осно
вано, вероятно , на ОТОilществлении Tancredia sp . llОУ .  с Т .  ovi;'onnis Lall . 
Пачка '13 отличается от паЧЮI 12  лишь типом заХОDОiтения ОI,аМЕшелостей 
и их Rоличественной характериспшоЙ. В верхней 

'
части пачки 1 3  (около 

10  М) найдены первые Jl1yti locemmus cf. elongatus (Eosc11 . ) ,  ivI. porrectus 
{E ieJl\v . )  и Solemya stl'igata Lah. Митилоцерамы этой группы широ}{о рас
пространены в верхне:-1 байосе Северо-Востока и Дальнего ВОСТОlШ СССР 
и характерны для верхнего байоса на севере Сибири (Сакс и др . ,  1972) . 
Solemya stгigаtа L a11 . известна из байос-баТСI{ОЙ толщи с peI{ Оленек и Tct-
8с-Нрест из отложений тог!) а:е возраста (совместно с находками JIIIytilo
.cemmns pOlTectus (E ic11W.) ) .  В верхах пачки 13 T a K ', I { e  появляются Jlilesoteu
tl�is ех gL'.  bajosicns 1 уаl1 . 

В нижней глинистой части пачки 14 многочисленны 6елеыпиты Лlеsо
tentbls, а из двустворок - Агсtоtis и виды Л1уtilосе!'({.mus, харюнерпые для 
верхов пачки 13 ,  часты находки Solemya st/'igata Lal1 . и бореЙонектесов . 
В верхах паЧl{И 14 появляются белемниты Jl1egateuthis, брахиоподы, дву
створю! : Malletia, Nucnlana (Jupitaia) , Таnсгеdiа subtilis Jдll . - форма , 
извеСтная из батских 01'ЛОiI�ений ВИЛЮЙСI{ОЙ сипеК:IИЗЫ (Кошёшшна , '19(3) , 
ШjlРОКО распространены Ноmоmуа п Рlеnгоmуа (первые извес тны таЮJ.:е 
из бата Вилюйской синеклизы) . В верхах этой ;,т;е пачки появляются Лlу
t ilосегаmus ех: gi'. kystatymensis ( I{ 05c11 . ) и 111. еХ gT . геll'ОГSUS ( I\eys . ) .  х:арю�
терные для баТСЮIХ отлorкений Северо-Востока ССС Р ,  Да;rьнего Востока 
и севера Сибирп (Сакс и др . ,  1972) . 

' 
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На основании принеденных данных верхнюю часть пачки 13  и нижнюю 
часть пачки 14 следует, вероятно, поместить в верхний 6айос, а верхнюю 
часть пачки 14 с КОМПЛeI,СОМ фауны, характерным для батских отложений, 
относить к нижнюrу бату. Возможно , что часть верхпе6айосских ОТЛQ;I,е
ний перемыта . 

В пачке 1 5  обнаружен комплеI,С двустворок, подобный таковому вер
хов пачки 14.  н.роме того, появляются «Л1usсu lus» сzеkаnошski i  (La11 . ) ,  не
известные из отложений с аммонитами древнее баТСКIIХ. По HaXoДI{aы 
Воrеiосерlшlitеs pseudoboreali.<; Meled . устанавливается нп;ннебатский воз
р аст пачки 1 5  (Меледпна , 1973) . 

Пачку, залегающую непосредственно над слоями е B Ol'eiocepha l ites', 
С.  В .  Меледина помещает в средний бат (1973, с .  1 10) . Ое нованием этому 
служит появление нового комплекса белемнитов - Cylinclrotentllis и Ра
chyteuthis, который В .  Н. Саке и Т .  И ,  Нальняева считают средпебатскими 
(Саке , Нальняева,  1964. 1975) . Здееь ,Ее присутствует ряд батских фор:\t 

митилоцерамов , «JIi[uscu lus» czekanou;ski i (La11 . )  и Н  оmOlnуа , Таиим образом, 
граница нип;него и среднего бата в апабарCl{оМ разрезе проводится по по
дошве пачки 1 6 .  

В паЧI{е 1 7  найдены средпебатсиие аммониты (J\!lеледина, 1973) и бе
.лемниты (Сакс, Нальняева,  1 975) . Находка Isognomon isognomono ides 
(Stabl) ПОI,а не подтвер;rщена.  И::llеющаяея в натей НОЛЛeIЩИИ раковина 
найдена в нонкреции на снлоне и очень сходна с представителями рода , 
известными из верхнего бата (с Аrсtосерlщlitеs) . На западном берегу Ана
барсиой губы при тщатеЛLНОМ изучении в 197/[ г .  ИЗОПIОIlIОНЫ обнаружены 
лить в верхнем бате, что заставляет еомневатьея JJ точности привязки пер
вой находки и разрезу. Вееь KOMllJIeKe двустворок среднего бата мало ОТ
личим от нишнебатеного. 

Пачка 18 еодержит верхнебатеких аммонитов (Меледина, 1973) . Кро
ме того, здесь обнаружен НОМlIлеис двустворон, значительно обогащенный 
по сравнению с нишнеба ТСIШМ в I\ачественном отнотенпи (Захаров , Пlуры
гии, 1974) . 

По находнам Pseu.docadocems sp. (cf .  mu.ndum (Sasollov), пачка 20 ОТ
несена н НИiIш:ему н,еЛ.,[ овею (зона Аl'еtiсосегаs kochi) (Меледина, 1973) . 
Таним образом, грашща средней и верхней юры проводится по подошве 
пачки 20. ДВУСТIJОРЮI В пачке 20 неспецифичны . Пачки 21 и 22 таЮI\8 ОТ
несены I{ IfИЗЮ[ 1,е.тI ;;Jовея . J{оушле:кс ДВУСТВОРОI{ в них приблизите.-rьно 
одинаков,  появляются новые виды митилоцерамов , арктицераны, Caтnp to
nectes s. s L 1' . , а в верхах шшшей зоны нелловея (пачка 23а) - Tancгedia cf . 
(lonac ijorm is T�yc . ,  Goniorn ya . Н.омплекс.ы белемнитов всех трех пачек сход
ны. Однано но�шленс двустворон: в пачке 23а нескольно ОТ.�IlIчается от 11 [1-
жележащего (нет 1шти;;rоцерамов и т. д . ) ,  но из-за недостатка данных т руд

но судить о возрасте отложений . Поэтому :иы условно ОТIIОСШI пачиу 2За 
1 \  зоне Al'ct ieocel'as kocbl нижнего нелловея.  

Пачни 236 и 24 по массовым находкам Cacloceгas (Н среди НПХ 
С .  elatmae Nik .) ПО�!8щаются в зону Cadocel'as elatmae (Меледнна , 
1973) . НОВЫМII элеиентсlМИ из двустворок здесь являroтсл ГРЮI1Jатодопы ,  
распространенные в неШIовеЙСЮIХ ОТJIошениях о .  БО,I , Еегичев ( JlIYP I)[
гин ,  1974) . В аммонитовоы ракутнине пачки 25 ни;.rшекелловеЙСЮIе Са
(locaas и среднеь:елловейсн:ие PseuclocacZocaas найдены союrеетно, а в осыпи 
встречен средненелловеЙСЮIЙ Егуmnосеrаs (Er'ymnoceгas) sp , В апаба РСК О.\! 
разрезе средний I{елловей , вероятно, размыт (Меледнна , 1977) . 

Выте (верхи паЧКII 25 и паЧIШ 26) залегают глины верхнего кел.поuея
с Longaeviceгas II разнообразным ночплer,сом двуетво рчатых моллюс]{ов :  
J1!! еlеаg'гinellа, J sognomon, D acryomya. А гсf iсегаmus, Н оmоrnуа , Ргоtосагсliа 
и др . ,  очень часты находки Dеntаliшn. ГlаЧI,а 27 отнесена усл()вно к Bepxaлr 
неЛ.n:овея (Басов II др " 1967) . Выше паЧЮI 27 разрез прерывается- распад
ком, за I,оторым вблизи мыса Хайдыбыт выходят на поверхноеть ШIшнеме
ловые ОТЛOlЕения. 
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РАЗРЕЗ ПА пол�;ост:rОВЕ ЮРJOНГ-ТУМУС 

IОРСЮlе отлошения на п-оне IОрюнг-Тумус изучаш[сь и описыва� 
лись :многиии авторами (Емельянцев , 1939 ; Берзин, 1939 ; В оронец , 1962; 
Меледина, Нальпяева,  1972) . Летом 1973 г. Б .  Н .  Шурыгин совиестпо с 

С. В .  Мелединой и Т. И. Нальняевой вновь послойно изучил разрез loр
СJШХ отлошений па полуострове . Ниже дается описание раз реза с привв-

дением I,ратких литологических и тафОНО�ilичеСЮ1Х характерпсТJJШ. Опреде
ления аммонитоВ п белеынитов даны по следующии работаи :  М-еледина,_ 
Нальияева ,  1972; Меледина ,  1973; Сю{с , Нальпяева, 1970. I{о\шлен:сЫ' 
ДВУСТВОРОI{ и тафоиомичеСIi'.ие наблюдения приведены по матерпалам 1973 г .  

На востоке ю;-т-;ного берега ПО,Iуострова выше тоарснпх алевролито в: 
с ракушнинами из 'Tanc/'edia toal'ica VOl' . , Dacl'yomya inflata (Zie t . ) , Лfосliо
lus numismalis Орр. и белемннтов - Passaloteutl�is viluiensis Hl'imll . , Cla
stoteutbls spp . ,  Paгahastites ma7'chaensis Naln . (пачки 7 и 8) залегают (границу 
наблюдать не удалось) снизу вверх: 

9.  Переслаивающиеся мелкозернистые извеСТНОВlIстые пеечапики ,  
известн:овистые алевролпты и а,;I(шритистые глины. Видимая мощ-
НОСТЬ . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . .  25 , ;:;  м 

Из этой пачки опредеJ[ены белемниты (Сю{с, Нальпяева , 1970) : Nan
nobelus nOl'clvikensis SacllS , ]\Т. егеnепsis Saclls, Р aгahastites mагсJzaеnsis N <lln . ,  
Р .  notatus N aln . ,  Lenobelus m inaeva.e Saclls , Pseudodic()elUes sp . 

Двустворчатые молшосюr : A r·ctotis vai Boclyl . (очень много) ; 
domytil9ides ,iacut icus (Petl' . )  (очень чаето) ; Л10diоlus cf. numismalis 
(очень редко) ; DaCl'yomya cf. gigantea Zakll .  et Scllllt'yg. (редко) . 

Pseu
Орр . 

ТафОНОJ\шческая харar{терiIСТИIШ. Рю{овины псеВДОМИТIIлоидесов р ас
сеяны в верхней чаети пачки. 31'0 llреимущеетвенно крупные целые ,шземп-
ляры (2-;:; си) с сохраЕившейея связной, или отдельные створки. Нередко 
РaJ,ОВИНЫ полураскрыты или слегна приоткрыты. Раковинный слой не сох
ранился , но встречается оБУГJ[енная связка . Раковины захоронены без оп
ределенной ориентировки по отношению к плоскости напластования· 
(рис . 6) , часто одна из етворок смята . Вероятно , захоронение ПРОIf:30ШЛО 
вбли:зи от места обитания . Арктотисы образуют линзовидные ракуrШIИЮI;. 
из преИ�lуrцествеНIIО пелых РЮ{ОRПН различных размеров , peГI,e отдельных. 
створок , иногда емещенпых относпте';IЬНО друг друга . СUРТИРОВI{а иееу
ществеина , хотя почти нет меJIIШХ (ыенее 1-1,2 ем) ЭI\зеыштяров. Ориен
тировка преимущественно П<1.рал.;rе,'1ЬНО напластованию .  Захоронение , не
роятпо , ПРОИСХОДПJ[О вблпзи от места обитания .  Мелкие еТJ30РКИ i\[ОДИО,I и 
дакриомий очень реДI{О рассеяны в c.,�Ioe .  Окаменелости прпурочоны в ое
иовном к песчанистым и алеВРИТИСТЫ\l прослоям. Единичные СТВОРЮI дНI{
риомий встречены в аРI{ТОТИС ОВЫХ раНУШИИI{ах. 

10. Песчаник с реднезерпистый, извеетковиетый , зеленовато-сер ый
с линзами гравелита . рассеянной Г3JIЫ{ОЙ,  обугленной древесиной и ПО Оll
ределимыми обло:\[ками раковин . Мощность . .  . . . . . . . . . 1 м 

11 . Переслапв:iющиеt;я мелкозернистые извееТI{ОВlIс,тые песчйнп ь:и:, . 
серые алевролиты II те:vшо-серые аргнллитоподобные ОСRО,�Iьчатые глины. 
Отмечаются прослои Р IШУIШIина . МОЩIIОСТЬ . ·l G . �  м 

Встречены беЛ О ШI ИТЫ : Н asti tes sp . ;  Sachsibc lu.� m. iГ1l8 G llst . ;  S .  novi-
cius Naln . ;  Pal'ilJlдst i tes m.агсhаепsis NalJl .  

Двустворчатые' �roЛШОСl{И : A /'ctotis lenaensis (LaI1 . )  (изобилио) ; Таnсге-
dia sp. поу. (очень редко) ; A I'cl ica sp. iJld . (редно) ; Лfуtilосегаmus s p .  il1d . 
(редко) . 

ТафоиомичеСI-ШЯ характеристlПШ. Преобладающий тип захоронения 
арктотисов -- ракушниковые СI{ОПJ[ЫIИЯ . Ранушнини JIIПIЗО- и гнездооб
разные из створок , часто вложенных друг в друга,  и ре)[-\е целых ракuвин 
арктотисов. Сортпровна створок не паБШОДНJ[ась , разморы раковип раЗJJ:ИЧ
вые, сохранность хорошая . В рйНУШIIинах редко встреqаютея створю! 
танкредий разлпчного размера и OTдe,ТJЬHыe мешше створю! аРIПИК . l laK 



Рис.  6 .  Тип захорононпн paт,,:oBIНI пс.Вlцо)щтдлондесuв в аален
СIЩХ аЛ8врo.rщтах п-ова Ю РlOнг-Тумус (пач]{а а). (CxeMD.TH-

��ШJ . ..!! Ч8с],ая полеван заРllсовка) . 

пр авило , тонкне целые р остры белемнитов редко рассеяны в слое , но часто 
встречаются в р акушник�х.  Тип ископаемого ценооа : аллох'Гонный: тана
тоценоз.  

В неGольшом блоке в осточной части Ю,ЫIОГО берега наб,'подаетсн :  
12 .  Пачка чередующихся светло-серых а:rевролитов , аргиллитоподоб

ных глин и мелкозернистых песчаников . В верхней части пачки ЛИНЗ0ВИД

ный просл ой известковистого мелкозернистого песчанин:а с меШ{ИiYIИ звез
дообразными СРОСТI{ами кальцита . Видимая мощностr, . . . . .  15 ,5  ы 

Белемниты (в линзе ракушника) : Pseudodicoeliles sp . , Sachsibe lus sp .  
Двустворчатые моллюсюr :  A rct'otis lenaensis (Lah.) (очень много) ; 

Nuculana (Jup iteгia) acuminata (Goldf . )  (ыного) ; A rctica humiliculminata 
sp .  nov . (очень часто) ; м уtilосегаmus sp .  incl . (редко).  

ТафономичеСI{ая хараl{теристИIШ. Пр еобладают Р Ю{УШНИI{овые линз ы  
и СI{ опления . В с редней части слоя залегает линза белемнитового ракуш
ника. Ростры р азличных размеров ; определенной ориентировки не наблю
далось . РакушнИI{И из арктотисов приурочены к границам песчанистых 
прослоев ; они сложены обычно целыми несортир ованными створами р аз
личного р азмер а  (менее 2 см нет) . Здесь редко вст р ечаются обломки и мел
кие створки митилоцерам:ов и отдельные СТВОРКИ арктик. В глинистых 
п р ослоях - тонкие линзы НУI{уланового Рi.шушнпка с арктикD.МИ . ОСНОВ
ной фон их составляют различного р азмера раковины нукулан (длиной не 
менее 0 , 5  см) ,. среди н:оторых реже р ассеяны целые створки нукулаrr (сдав
ленные) и очень часто створки арктИI\ (0 ,8- 1 , 5  см) . В прослоях между ра
кушниками встрочаются р аковины ьсех ЭТIIХ видов , но значительно реже . 
Преимущественно здесь отдельные небольшие створки арктотисов , целые 

-сдавленные р ак овины нукулан и мелкие СТВОрЮI ыитилоцерамо в .  Тип ис
копаеиого ценоза:  аллохтонный танатоценоз . 

На северном берегу полуострова меnщу РeI,ами Арангастаах и Быстр ой 
в береговых обрывах выступают:  

13 .  Переслаивающиеся известковистые а.;rевролиты, аргнллитоподоб
·ные глины и иеш{озернистые песчаники. Вндиыая мощност ь .  . . . . . . 

. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОI{ОЛО 25 И 
В раКУШНIшах (В их средней и верхней части) найдены аммониты : 

Tugu/"ites cf .  wblteavesi (W11ite) . н: р аКУШНИБЮI также приурочены белеilI
ниты : Sac17sibelus mi/"us GHs t . ,  S .  novicius Naln . ;  Hastites sp . 

Двустворчатые моллюски : A /"ctotis lenaensis (1/a11 . )  (изобилие) ; Nucu
lan a  (Jupiteгia) acum inata (Go1df . )  (ыного) ; A l'ctica h umiliculminata sp. nov . 
( очень мног о) ; T!.iucгeclia sp . П О У .  (много) ; ЛIуtilосеrаmus ех gr . nucZus (УOl' . )2 

-(иного) . 



ТафОНОl\lическая харюпеРИСТИI,а. Преобладающий тип захоронения -
р акушниковые линзы трех типов: 

1 )  наиболее широно распространены ракушники из CTBOPOI{ И оолом
нов створок арктотиеов . Правые и левые створки плотио влоrr�ены друг в 
другCJ , часты целые рановины. Ориентировка раковин разнообразная, но  
преобладает параЛJlельная напластованию . Здесь же встречаются створкп 
RIJI\ТИI( , меШПl:е, раснрытые и отдельпые нруппые створки !lIитилоцераму
сов ; 2) ранушпики из створ он арктик и арктотисов.  Очень часты целые ра
НОВИIIЫ арнтин . Арктотисы различных размеров 11 разной сохранности. 
Многочисленны заХОРОlНшиые ВЬШУIШОСТЬЮ вверх отдельные створ
НИ танкредий различного р азмера и разноразмерные створки ми
<:гилоцерамов ; 3) тонние JJИНЗЫ нукуланового раRушнина из отдельных 
(;ТJЗ0РОН и целых рановип хорошей сохранности . СТВОРЮI обращены выпун
лостью нан вверх ,  тан и виi13 .  В ракушнинах редно встречаются неболыппе 
СТВО РЮI арнтотисов 11 очень редки створки арнтин. 

Ростры белеынитов и юшониты наиболее часты во второ"'! п pei1;e в 
третьем типах ракушнинов, приурочеппых к верхней част��, в то ВРЮIЯ кю\ 
аркт:ики и НУI�улаНl)r встречаются с самых низов паЧI,И. 1 ин ископаемого 
ценоза : аллохтонный тапатоценоз . 

Севе рнее р .  Нефтяной в небольших: блоках выде.тrяю тся :  

1 4 .  Пачка �lеЛJ.; озерпистых песчанJ'ШОВ и алевролнтов с дву:vш прослоя
ин песчанистого известняна . Встречены рассеянная галька н с-rелкие звез
дообразные сростют }шльцит а .  Породы сильно пропитаны нефтью . Пачка , 
ве роятно ,  является аналогом пачки 1 2  анабарского разреза, с которой 
сопоставляется по маркирующему пласту с МI:Iогочисленпыми Ammodiscus 
psezuloinjimus Gel'ke et Sossip . Видимая мощность . . . . . . . . . 13 м 

Двустворчатые моллюски : J}1уti lосегаmus lucijeг ( E ic ll\y . )2 (много) ;  
Агсtоl is е х  gT . lenaensis (LaJl . )  (много) ; Pleuгomya s p .  iпd . (часто) ; Nucula
па (Jnpiteгia) sp . iпсl . (очень редко) ; скаф поды: Dentalium S13 . (очень часто) . 

ТафаномичеСIШЯ харю,;теристюш. Преобладает равномерно рассеян
ный т и п  захоронеппя . Створкп митилоцераыов крупные и мелюrе , иногда 
вложены по 2-3 друг в друга и ориентированы выпуклостыо вверх; иног
да СТВОрЮI полураскрыты. Арктотисы и НУНУJlаны представлены различно
ГО разыера отдельньши створками, арктотисы иногда в обn:о:\шах .  Часто 
створки деформированы . NIелние раковинки Денталиумов - без опреде
ленной ориептировни рассеяны на тех же уровнях, что и облоыки И етворки 
аРJiТОТИСОВ . Средних размеров плевромшr захоронены в ПРЮЮIзненном по
ЛОr];еюш в песчаНИI\е .  Тип ИСII:опаеиого ценоза: преобладает а.тrлохтонныЙ 
танатоценоз с элементами автохтонного . 

От.;rошения верхнего байоса и бата наиболее полно представлены в бе
lЮГОВЫХ обрывах п-ова Юрюнг-Тумус . В непрерывном разрезе в районе 
:мыса Нефтяного и р .  Сопочной наблюдались ' с:rедующие пачки: 

1 5 .  Глины чеРIJые, аРl'иллитоподобные , прослоями темно-серые алев
р:итистые ,  с выдержанными прослояии извесТIЩВИСТОГО ал�вролита.  В пач
не 1шогочисленны звездообразные сростни нальцита, шарообразные и аЛ
липсоидальные I\ОJшреции известковистого алевролита и мелкие желваки 
пирита. Видимая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ы 

В верхней части пачки найдены редкие ростры 1I1esoteutbls bajosicus 
Iуаl1 , 111. sp . 

Двустворчатые .моллюски : Агсtоtis ех gl'. lenaensis (очень часто) ; 1I1yti
loceгamus ех gl'. lucijeг ( E i c ll'N.)2  (очень часто) ; PlezU"omya s p .  (редно) . 

ТЗфОНОlliическая хараrперистИIШ. В низах пачки редкие разрознен
ные обломни или скопления по  3-4 крупных створок митилоцерамов и 
пеопределимые остаТЮI (A /·ctica?) . В верхней части пачrш маломощные 
ракушниковые сн:оплепия из створок иитилоцераыов II арктотисов . В ра
кушниках реДI\.И ростры белемнитов . Преиыущественно нрупные СТВОРI{И 
митилоцерамов и арктотисов без ориентировки таю[,е редко рассеяны в 
-слое. В верхах захоронены ПрII jI":ИЗНИ редкие плевромии. 
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16 .  Пачка чередующихся аргиллитоподобных глин и темно-серых 
алевролитов . В пачке многочисленные сростки кальцита и известковистые 
коrшреции . Вблизи подошвы встречены небольшпе скопления гальки. 
Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ы 

По всей пачке часто встречаются ростры белешпIТОВ : Л1еsоtеuth is Ьа
josicus I van . ,  Л1. sp . ,  а в верхах пачни - Л1еgаtеutlz is s p .  

Двустворчатые МО.ТIЛЮС ЮI :  JVI y t i loceгamus ех  g r .  borealis (Kosch . )1 ;  
Л1. ех gг. meгklini  ( H osch .)l  (очень много) ; A I'ctotis sub laevis Bodyl .  (много) ; 
в низах пачни - Camptonectes (Bol'eionectes) cf . subc inctus (VOI . )  (часто) ;  
Nuculana (Jup iteria) аН . acumina ta (Gol clf . )  (очень редко) : в верхах паЧЮI
А тсиса humi liculminata sp . 110\'. (много) ; Nuculana (Jup iteria) аН. acum i
nata (Goldf . )  (очень часто); Ma lletia valga s p .  nov.  (очень часто) ; A stal'te 
s p .  i l1Cl .  (редко) ; Tancredia subti lis L a h .  (редко) ; «Л 1uscu lus» czekanowsk ii  
( L a11 . )  (часто) ; Camp tonectes (Bo/'eionecles) sp . j ll V .  (редко);  P leuromya 
unijo/'mus (SO\v.)  (очень часто) ; гастроподы и брахпоподы (редко) . 

Тафс:номичеСIШЯ харю,теристИIШ. В нижней части паЧЮI преобладают 
скопления р аковин митилоцерамов и р ассеянные СТВОрЮI арктотисов .  Оба 
рода представлены преимущественно целыми , среднего размера разроз
ненными створками. В узкои интервале рассеяны целые раковины борейо
нектесов.  Раздавленные раковины мелких нукулан в Г.JПIНистых прослоях 
редки. В верхней части пачки - в ракушниковых скоплениях - преобла
дают створки и целые раковины арнтотисщз различного размера,  здесь IЮ� 
мелкие раснрытые раковины JlIитилоцерамов . Крупные створки митилоце
рамов часты в глинистых прослоях. Встречаются танже скопления из мел
ких р аковин арктик с прииесью нукулан (целые ра"давленпые раковины) . 
танкредий и астарт. В меньших количествах здесь присутствуют мелкие 
створки аРIПОТИСОВ и обломки митилоцерамов. Определенная ориентир он
ка окаменелостей отсутствует, сортировки нет. В глинистых прослоях 13а(;
сеяны лежащие параллельпо напластованию целые меЛI\ие маллетии и ну
:куланы. Раковины хорошей сохранности, но часто раздавлены. Часты це
льте небольшие полураскрытые рановины мускулусов . Плевромии очень 
часты в прюь:изненном полон,ении . Тип ископаемого ценоза:  слабопереие
щенный ископаемый танатоцепоз . 

17 .  Алевролпты серые с МПОГОЧПСJlеШIЫJlШ шарообразными конкре
циями известновистого алевролита и крупными сростками и пирамидами 
кристаллов каЛЬЦlIта. :1\'lощность . . . . . . . . . . . . . . . . 5 м 

В КОllкреЦlIЯХ найдены аммониты :  Вогеiосерhа litеs pseudo bo,.ea l is 
Meled . ,  В.  wщтеni ( Fl·ebolcl) . В алевролитах - белемниты : Лlеg'оtеuthis 
ех gr . tiтnanensis G llst . JVI. sp . 

Двустворчатые МОЛЛЮСЮI :  Л1 ytilocemmus 1'еtmгsus ( K eys. )2 ;  М. ех gl' . 
роггесtus (Eicll\v . ) 2 ;  Л1 . ех gI. kystatyтnensis ( Koscll .)2 (очень часто) ; «M uscu
lus» сzеkаnошsk i i  (Lall . )  (ШIОГО) ; А гс[оtis ех gr. sub laevis Водуl . (часто) ; Таn
aedia subtil is L all . (редно) ; Р leu/'omya uni!onnis (So\v . )  ( очень часто) . 

ТафономичеСIШЯ характер:истИIШ. Онаменелости приурочены в ос
новноы К l{Olшрециопньш прослоям и конкрециям (ыптплоцерамы, МУСКУ
л усы) . АРI{ТОПIСЫ образуют в алевролитах редние скопления по 2-3 створ
ни. Танкредии прпурочены к низам пасши и встречаются в виде раскрытых 
CTBOPOI{ ВЫПУIШОСТЫО вверх.  Иногда попадаются снопления муснулусов , 
в которых различного размера часто открытые раковины (реже отдельные 
створки) захоронены без определенной ориентировки. Здесь л�е встречают
ся створки митилоцера:мов . Плевромип захоронены всегда в пр:ижизненно�! 
положении. Тип иснопаююго ценоза : близкий к автохтоппому танатоцеиоз.  

18.  Алевролиты песчаНIIстые с цепочнами караваеобразных известко
висты� конкреций , переходящие вверх по р азрезу в глинистые алевроли-
ты. Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ,5  м 

Двустворчатые моллюски : Aiytilocel'Canus ех gr . merklini  (Koscll . )l ;  
М .  ех gr .  pOlTectus (Ei cll\V . )2 (очень часто) ; А гсtоtis ех  gr. lenaensis (Lall . ) 
(много) ; «111 usculus» czekanolL'ski i  (L all . ) (часто) ; С amptonectes (Вогеiоnесtеs) 
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sp .  juv. (редко) ; Ноmоmуа 
obscondita ( Koscll . )  (мно
го) ; А rctica .humiliculmi
лаtа sp . nov. (очень р ед
ко) . 
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'Тип захоронения - р ав
номерно р ассеянный. В 
алевролитовых прослоях 
р ассеяны хорошей сохр ан
ности р аковины и ств орки 
митилоцераыо в ,  арктоти
сов , :мелких борейонекте
сов и небольшю: м ускулу
сов . Нет признаков пере
носа и сортировки. В гли
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Рис.  7.  Прrшшзненно е  ;;1lхороненце раловин гомо
мцй В батсю(х алепролитах ц-ова. ЮРНШГ-ТУМУС. 

(GхеШtТичесюш полевая ;�llРИСОВI{а) . 

1 - рановины гомомпй; 2 - звездООбразные 'сростки наль
цита. 

нистых прослоях преобл адают крупные р аковины (часто р аздавлен
ные) МИТЮIоцер амов , но арктотисы ЗДОl�Ь р едки и представлены лишь MeJI
кими ство рками . ХО�IOмии з ахоронены в прижизнеННО�I полмн:еиии и н аи
более многочисленны в алевритистых прослоях (рис. 7) . Тип ископаемог о  
ценоз а :  слабо перемещенный т анатоцепоз.  

19 .  Алевролиты песчанистые, в основани:п и в ср едней части п ачки с 
прослоями известковпстого алевролита. В стречаются шарообр азные кон
к реции известковистого алев р олита до 0 ,4  м в диаметр е .  В вер хах мног о
численны лепеШI{ообр азные конкреции пирит а .  Н айд�ны облоМI\И о буг
лепной др евесины. Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 м 

В алевролитах,  известковистых алевролитах и пиритизироваШ-IЫХ 
конкрециях многочисленны аммониты: Cranocephalites vulgaris Sp atll ,  
С .  pompeckji (Mads . ) , С. spp.  и белемниты: tylind,.oteuthis s p .  Pachyteuthis 
tJodylevski i  Saclls et N aln. , Р .  optima Sachs et N aln. 

Двустворчатые моллюсн:и : Mytiloceгamus е х  gr. por,.ectus (EicllW.)I,  
М .  ех gr. геtгогsus (H' eys .)2,  J1!I. е х  gr. tucMovi Polllb . 2  (много) ; A I'ctotis sub
laevis B o dyl. (часто) ; Ноmоmуа o bscondita I-\oscll .  (много) ; Tanc,.edia sp . ind.  
{очень р едко) ; Nuculana (Jupiteгia) аН . acuminata (Goldf . )  (редко) ; б р ахио
поды - РtilогhinсЫа sp.  (редко) . 

ТафGIIOl\шчеСI.;ая харю,теРИСТlша. В ОРИIl:то ценозе преобладают мити
лоцер амы и ХОЫО?l[ИИ . lVIитилоцер амы представлены р азличного р азмера 
отдельными створками, р аскрытыми и р ассеянными в слое и конкре п;иях, 
реже образующими СI\опления по 3-4 СТВОРКИ. Р азличного р азмер а ,  к ак 
пр авило , частично р аздавленные ХОМОМИИ з ахор онены в прижизненном 
положении. Мелкие створки т анкредий и н укулан р ассеяны в слое вьшук
л о стью вверх, целые р аковины обычно р аздавлены. Створки арктотисов 
хор ошей сохр анности р ассеяны в верхней части сло я .  СI\опления из не
СI{ ОЛЬКИХ CTBOPOI� П облоыков митилоцер амов встречаются реже; здесь ж е  
I\УСОЧКН древесины, единичные створки танкредий, ре дкие ДeIпалиумы (?) 
и 1I1елкне целые Р Ы{ОВIIНЫ брахиопод. В сло е  р ассеяны ыпогочисленньre р аз
ного р азмер а р аковины аы�IOНИТОВ и ростры белемнитов хорошей сохр ан
ности. Тип ископаемого цено за:  алло хтонный тапатоценоз . 

20. Алевролиты с прослоями глинистых аJIеврол итов.  В основ ании 
пачки пласт песчанистого известняка (мощность 1 ,2 111) .  В стречаются эл
липcoидaльHыe I{онкреции известковистого алеВР ОДIIт а ,  стяжения пирита, 
I\УСI\И обугленной древесины. Мощность . . . . . . . . . . . . 19,2 м 

В п ачке собр аны а:ЮIОППТЫ: Агсtосерhаlitеs spp . В месте с ИИ1Ш в НИ}I,
ней части п аЧRИ - Охусегitеs spp.  Многочисленны беле�шиты - Pacl�yteu
this spp . ,  Megateuthis spp .  

Двуствор чатые МОШIЮ Сlпr : JVlytilocemmus е х  gr. геlГОГSLLS (I{eys . ) � ;  
М. аН.  tuchkovi Polyb . 2 ;  JVI .  ех gr .  vagt (I-\ 0.3cll . ) 2  (очень часто) ; Isоgiюmоn iso-
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gnomono ides (Stabl) (много) ; «jVIusculus» czekanou;ski i  (Lah.) (часто) ; Campto
nectes (Boreionectes) sp.  juv. (очень редко) ; Gresslya cf. lunulata Ag. (о чень 
р едко) ; Ноm оmуа o bsconclita HOScl1 .  (мн ого) ; P leul'omya unijonnis (So"\y. ) 
(часто);  Nucu loma vm'iabi lis (So"\y.)  (очень р едко) ; D acгyomya cf. оиum (So"\y.)  
(очень р едко) ; Palaeon ucu la lcalto n i  (1\Iorr. et Lyc.) (очень р едко) ; I'vleleag
/'inella sp . i вcl. (очень редно) ; брахиоподы (часто) - ВОl'еiоthугidае. 

ТафОНОlНичеСI\аЯ хараRтеРИСТlша. Преобладают ilIоновидовые СI�О lIления 
раковпн lIIитилоцерамов (СТВОРЮI полураскрытые или раскрытые среднего 
раЗllIера р а ковины неопределенной ориентировки п без прпзнаков тр анспор
тпроВIШ) , IIЗОПIОМОНОВ (скопления створон, чаще целых очень хорошей 
сохраННО СТII II без следа переноса) , MYCHYJJ YCOB (снопления из 2-3 неболь
ших раНОВIIН с полураСНРЫТЬJl\IИ створнами,  л ежащи :ып паралле.;J ЬВО на
пл астованию , без следов сортировки и переноса). Очен ь р едно ЫС.l hие це
.;rbIe рановппы НУНУЛОЫ, палсонукул и дакриомий хор ошей сохрюшости 
р ассеяны в сл ое и за хоронены , в ер оятн о ,  вблизи от мест о бита ния . Из за
рывающп хся шшболее шпрOI о распространены ХОМОi\ШИ , з а х ороненные в 
прижизненном п ол ошени и .  Гресслии и ПJJ евромии в стречаются р ЮЕО и l1РИ
урочены н опреДСJIепным ур овня м .  J\IIелкие створнп борейонектесов быш! 
перемещены перед захоронением. Брахиоп оды обра зуют СКОПJIепия цеJJ Ы Х ,  
р аЗJIИЧНО ориентированных р ю,овин , з а х о р оненных вблпзи от места оби
т ания. Тип ИСНОl1аеыого ценоза :  авто хтонный т::шатоценоз с ЭJIементами 
аллохтонног о .  

21 .  ПереСJI аивюощпеся песчанпни и ГЛIПrистые аJI еВРОJIИТЫ и глины 
с тонними ПРОС.JI ОЯЫИ ппритизированных п о р од ,  р ассеянной гальной п oGyr-
л енной древесиной. Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-2 , 5  ы 

Из пиритовы х ноннр еций опр едеJJ ены аммониты : А гсtiсосегаs kocht. 
Spa tl1 ,  А .  cf. excen tl'icum Vor . ;  найдены новые белемниты рода 111 egateulbls. 

Двустворчатые моллюсни : J11 yti loceгa m us ех gl' .  ро lагis ( I-\oscll . )l ;  JlII. 
ех  gr . vagt (Hosch .)2 (много) ; Camptonectes (B07'eionectes) аН. Ь7'Оеп lшzdi 
(R avn) (редно) ; Tan credia cf. donacijormis LYc. (очень редно) ; Ноm о mуа 
obscon dita Hoscll . (много) ; м eleagrinella ovalis (Pbll1.) (peAr{o) . 

ТафономичеСI\ая харю{теристина .  Преобладают СIi:ОПЛ€НИЯ CTBOPOI, 
митил оцерамо в .  ТОIIние л инз овидные СI{опления CJI OfEeHLI ср еДl!Il Ш [ и 
крупными створнами, обычно вложеI-ШЫМИ друг в друга. Ростры белеМ I-IИ

тов п риурочеиы н этиы сноплеИИЯll1. Редние нрупны е ,  I,aK пр аВИJI О . .  'Iевые 
створки борсйопентесов захоронены зде сь jHe ВЫПУНJIОСТЬЮ вверх.  В слое 
р ассеяны р а снрытые В Ы П УЮ I О С Т ЫО вверх СТВО Р Н И нруп н ы х  ТaJшредий, 
редние мелние створни мел еагрипелл :и р а3J!lIЧНОГО Р <1 змера p aHoBIIHLI :\:0-

ыомий , захоронепные в ПРШЮIзнеПIIОМ пол О ;-I,€ IIИИ (обычно рядом со сноп
леНИЯМII раНОВIIН) . Тип иснопаемого цепо з а :  ДЛ Я ЭШlфауны - aJJ.l.OXTOH
иый танатоценоз , ДJIЯ инфауны - автохтонныЙ . 

22 . . Глины тонносланцеватые с нсннреЦlJСНIlЬJJШI пр о сл о л ыи I1звест
новистого алевролита .  С середины п ачни появляются проеJI ОН алевролита 
п ярко-;-r..:елтоЙ Я Р ОЗllТШ�llрованной глины. МСЩI-iо сть . . . . . ОI{ОЛО 1 5 М 

ФаУШl в слое не с6паРУtЕена. 
Более БЫСОЮlе горизонты наблюдались  П <1  сев ерном берегу полуостро

в а ,  зап аднее устья р .  Ар ангаст а ах , где вых одят : 
23. Te1\IНo-cepыe глины и пе счанистые Dл евр олиты с шаровы ып II эл

липсоидальным и  I{ОIшрециями известяовистых а л евролитов,  с звездооб
р азными сростнами н ал ьцита и л епешновндпьnш стяжениями ппрпта. 
Видимая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 15 м 

В коннрециях найдены аммониты : Cadoceгas cf .  emelianzevi Vor . ,  С .  ех 
gr. ja lsum Vor. и единичные ДВУСТВОРI\И - Gгаm m а tоdоп sp.  ind.  

Совместный анаЛIlЗ всех групп МОJIJIЮСКОВ с использованием предше
ствующих р абот (Меледипа , Н аJIьняева,  1972 ;  МеJIGдина,  1973; и др.)  по
зволяет сдел ать опредеJIенные стр атигр а фические выводы. 

По на ходнаы своеобразного J{ом:пленса белемнитов (Санс, Нальняев а ,  
И/О) и двустворон , ОСНОВНУЮ Р О Л Ь  в нотороы играют Pseudomytilo ides и 
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A rctotis, а также по положению в р азрезе IIaЧI{а 9 сопоставляется с паЧI{ОЙ 
6 анабарского разреза и относится к нижнему ааiIепу. Отсутствие митило
церамов,  как указывалось выше (анабарский р азрез) , не противор ечит 
этому выводу. Это подтвеРJ-Iщают находкп Pseudodicoelites, широко р аспро
страненного именно в ааленских ОТЛОJ-I;ениях на севере Сибири (Сакс, 
Нальняева ,  1970) . В О ЗN10iЕПО , что из ЭТОЙ пачки происходит и Pseudolio
ceгas cf. beyrichi Scbl. (Воронец, 1962; Сакс, Нальняев а, 1970) . 

Границу НИrI{него п вер хнего аалена наблюдать не удалось. В пачках 
1 1 ,  1 2  отмечается массовое появление Агсtоtis lenaensis (Lall . ) , 111 уtilосега
mus и характерного для вер хнего аалена в Анабарском р айоне комплекса 
белемНИТОБ.  Нроме тог о ,  появляются А гсtiса, Таnсгеdiа sp . 11 0 V .  И Nucula
па, шир око р аспро стр аненные выше по р азрезу совместно с верхнеаален
скими аммонитами . .  ИЗЛОj-ь:енное дает основание относить пачки 1 1 ,  12 к 
BepxHe�fY аалену и гр аницу НИj-кнего и верхнего аалена проводить по по
дошве пачки 10.  С ходный комплекс ф ауны хар актерен для пачек 8 и 9 ана
барского разреза,  которые подстплаются прослоем с гравелитом, галькой 
и оБУГ,iIенной древесиной (пачка 7) . АнаЛОГОll1 этой пачки в разрезе на по
луострове является , вероятно, пачка 10. Однако митилоцерамы в пачке 
10 отсутствуют , а в пачках 1 1 ,  12 р едки .  Возможно, эта часть отложений 
имеет несколько более ранний в озр аст . Такиы образом, нет оснований го
ворить о синхронности отложений верхнего аалена Юрюнг-Тум:уса и Ана
бара,  поэтому сопоставление этих отлоа\8НИЙ условно (Меледина, Нальня
ева,  1972) . 

Пачк а  1 3  с хар актерным верхнеааленсним :Комплексом двустворок, 
аммонитов и беле�IНИТОВ хорошо сопоставляется с пачнами 9 н 10 анабар
CI{OTO разреза,  однано верхнпе слои верхнего аалена (Анабар сний р айон, 
пачна 1 1) с Егусitоidеs cf. }щшеll i  Wl1ite) в разрезе на п-ове Юрюнг-Тумус 
не найдены. 

Внутри пачни 14 прослеlI,ен пласт песчанина с многочисленными А m
modiscus pseudointimus Gerke et Sossip . , ноторый отмечается и в АнабаРСI{ОМ 
р азрезе (пачна 12) . Таним образом, пачна .... 14 на полуострове относится к 
байосу, что подтвергндается и компленсои ф ауны (Mytiloceramus luciter 
(Eich\v. )2 и др . ) .  По находкам в верхах паЧЮI 1 5  Mesoteuthis и комплексу 
иинроф ауны она сопоставляется с пачной 13 анабарского разреза и условно 
относится к байосу (МелеДIша,  Нальняева ,  1972) . 

Выше по р азрезу в пачке 16 появляются МНОГОЧИСJIенные JV!esoteuthis 
и редние борейонектесы, а в вер хней половине номпленс белемнитов (с JV!e
gateuthis) и двустворок значительно обогащается . Здесь появляются 
111 alletia,  «jV! usculus» , Tanaedia subti l is Lall. и другие формы, х ар актерные 
для низов б ата Анабарсного и других р айонов (см. «Анабарсний р азрез») . 
Н а  этом о сновании пачка 14 в Анабарском районе хорошо сопоставляется 
с пачкой 16 на п-ове Юрюнг-Тумус, гр аница байоса - бата проводится 
по появлению батского компленса. Таним образом, на полуострове н верх
нему байосу условно относятся верхи пачни 15 и низы пачни 16 (см. рис. 13) .  
Н нижнему б ату, помимо верхов пачнiI 16,  п о  находкам Вогеiосерhаlitеs 
и ряда хар антерных видов белемнитов (Меледина, Нальняева, 1972) 
отнесена пачка 1 7  с компленсом двустворон,  сходным с таковым вер хней 
части пачни 16 и внлючающим батсние виды митилоцер амов.  

Пачна 19 с многочисленными Cгanocephalites spp . ,  представителями 
Суlindгоtеuthis и Pachyteutbls соответствует пачне 17 анабарсного разреза, 
а нижележащая пачна 18 ,  заключенная между горизонтами с Вогеiосерhа
lites и с Сгаnосерhаlitеs, является аналогом пачни 16 в анабарсном разрезе 
(Меледина,  Нальняева ,  1972 ; Меледина, 1973) . Но�.шленс двустворок сред
него б ат а  на полуострове (пасши 18,  19) не специфичен. 

П ачка 20 по находкам А гсtосер7zalitеs и Oxyceгites отнесена к верхнему 
бату (Меледина ,  1973) и сопоставляется с пачнами 18 и 1 9  анабарского раз
реза.  Такому сопоставлению не противоречит и комплекс двустворок с 
Isognomon,  Gresslya,  Лlеlеаgгinеllа , пал еотансодонтами и др . Лежащая выше 
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'пачка 21  на  осповании находок Arcticoceгas относится к нижнему келловею 
'(Меледина ,  1973) . В Анабарском районе по находкам Pseudocadoceгas к 
-нижней З0не келловея отнесены пачки 20 и 21 ,  аналогами этих пачек на 
полуострове С. В .  Меледина и Т. И .  Налыrяева (1972) считают пачки 21  и 
,22.  :Комплекс двустворок здесь, хотя н малоспецифичный , сходен с таковым 
<J.набарского разреза. Таким обраЗ0М, пачки 21 и 22 п-ов а  Юрюнг-Тумус 
датируются нижним келловеем (З0на Arcticoceras kocl1i) . 

Более ВЫсокие ГОРИЗ0НТЫ келловея (пачка 23) по находкам аммонитов 
Cadocaas отНОСятся к средней З0не нижнего келловея и сопоставляются (; 
пачками 23б и 24 анабарского разреза . Следует отметить, что и в этом рао
резе Gгammatodon - род, широко распространенный в верхнеюрских от
ложениях на севере Сибири, появляется B:wecTe с Cadoceгas. 

Вышележащие келловейские отложения на п-ове IОрюнг-Тумус 
Ее вскрыты. 

РАЗРЕЗ IШЛЛОВЕЙСТПIХ ОТЛОЖЕНИЙ 

О .  БОЛЫIЮН БЕГИ ЧЕВ 

I\елловейсюrе отложения о. Бо.'! .  Бегичев изучались рядом иссле
Fователей и их обобщенное описание дано в работе В .  Н. Сакса и др . ,  (1963) . 
Ранее И3 этих отложений описьшались отдельные находки фауны (Соколов, 
1910,  1916 ;  и др . ) ,  Во  вре:мя полевых работ в 1973 г .  авторы совместно с 
С .  В .  Меледнной , Т .  И.  На.т::ыrяевоЙ и З .  В .  Лутовой детально изучили этот 
разрез. I\еJIловеЙСIше породы выходят на поверхность на ЮГО-ВОС'i'0ЧНОМ 

берегу острова на протяжении 2 , 5  км к северо-востоку от устья р .  Инно
кентьевкн. Слон хорошо охарактеРИЗ0ваны аммонитами * ,  двустворками 
и МИJ{рофауной (Лутова, 1974; Шурыгин, 1974) . В р азрезе устанавливаются 
все З0НЫ келловея, за исключением самой нижней - Arcticoceras kochi. 
Ниже дапо описание разреза по материалам исследований 1973 г. 

1. Алевролиты глииистые коричневато-серые , с гнездами ярозитизи
ровапной породы. Видимая мощность . . . . . . . . . . . . более 1 м 

Двустворчатые моллюски : Gгаramаtоdоn cf. leskevitscl'l,i (Вог.) (редко) . 
ТафОНОl\ШЧССIШЯ хараI{теристИlШ. РаI{О ВИНЫ небольшого размера ,  редко 

р ассеяны в слое ;  СТВОРI{И раскрыты, леlI,ат выпуклостыо вверх. Раковин
ный слой сохраняется плохо . Захоропепие произошло без зпачительной 
транспортировки. 

2 .  Алевролиты глинистые , серые , У<IаСТI{ами ярозитизированпые , 
со столбчатьпш II шаровидными кош{рециями .  В слое рассеяна редкая галь
ка, кусочки древесины и стяжения пирита. Мощность . . . . . . . 4 ,5  м 

Найдены крупные нижнекелловеЙСlше Cadoceras anabarensis Bodyl .  
и белемпиты. 

Двустворчатые МОЛЛIОСI{И : Limea Ьогеаи!) (P�el . )  (реДI{О) ; Thracia cf . 
lata (Ag.) (редко) ; Ноmоmуа obsconclita H.oscll. (часто) ;  Gгammatodon cf . 
leskevitschi (B01" . )  (редко) ; Gгеsslуа cf. lum�lata Ag. (OtreHb редко) ; Tancгedia 
subtilis Lall. (очень редко) . 

ТафОНОl\шчеСI{ая харю{теристИIШ. По всей толще р ассеяны различного 
разыера раковины хомоми:й, захороненные в прижизненном положении. 
Небольшпе раковпны танкредий , траций II греССJIИЙ, обычно целые, сдав
ленные , захоронены на одной И3 CTB OPOI" либо (ТaIшредии) с раскрытыми 
створкыш выпуклостыо вверх. СТВОРЮI ЛЮlей беспорядочно рассеяны в 
слое .  Н"рупные аммониты равномерно рассеяны в слое или образуют СI{ОП

ления И3 2-3 раковин. Ч аще встречаются мелкие раздавленные экзе�шля
ры, реДКIl - вздутые толстые раковины. Остатки фауны перед захороне
ППЮI , вероятно , транспортировались н8значителыI • .  

"' Всс опреДС.'lСIIПЯ ЮШОПIIТОВ припадложат С .  В .  J\Iслсдппоll. 
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3. Алевролиты глинистые, зеленовато-серые с мелкими рассеянными 
гнездами пирита и горизонтами шарообразных конкреций известковисто
го алевролита. В основании пачки в конкрециях редки обломки обуглен
ной древесины. Мощность . . • . . . . • . . . . . . . . . • 2,1 м 

Аммониты: Cadoceras аnаЬагеnsis Bodyl . ,  редкие оrr.;елезненные рост
ры белемнитов. 

Двустворчатые моллюски: Н оmоmуа obscondita Kosch. (редко) ; Gгеs
slya cf . lunulata Ag. (редко) ; Goniomya cf. mагginаtа Ag. (очень редко) ; 
Тh,гасiа sp. ind . (очень редко) . 

Тафономическая характеристика. Ориктоценоз беден окаменелостя
ми. Основной тип захоронения - равномерно рассеянный. Раковины хо
момий захоронены при жизни, длинная ось раковин расположена под раз
личными углами R ,поверхности напластования, иногда почти параллель
но. Целые раковины остальных двустворок лежат, как правило, на одной 
из створок и сдавлены с боков . Мелкие аммониты и ростры белемнитов 
также не несут следов перемещения , но раковинный слой сохраняется 
исключительно редко. 

4 .  Глины аргиллитоподобные, бурые, оскольчатые с массой мелких 
конкреций пирита.  Мощность ' . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,5  м 

Найдены обломки аммонитов ,  ростры белемпитов, гастроподы и ден
талиумы. 

Двустворчатые моллюски: М eleag/'inella ovalis (РЫll.) (много) ; Nu
culana (Jupiteria) sp. (очень часто) ; Thгacia cf . lata Ag. (очень редко) ; 
Ноmоmуа sp . ind. (часто) . 

Скафоподы: Dentalium sp . (часто) . 
ТафономичеСIШЯ харю{теристИIШ. Ориктоценоз относительно беден. 

Встре'JaЮТСЯ захоронения двух типов:  1) прижизненно захороненные круп
ные и мелкие раковины хомомий, рассеянные в слое и ориентированные 
под различными углами к поверхности напластования . Все раковины 
деформированы; 2) рассеянные в слое неб льшие скопления рюювин в 
трех сочетаниях: а .- скопления на поверхностях напластования мелких 
целых раздавленных раковин нукулан (обычно по 4-5 раковин различ
ного размера) ; б - скопления обломков CTBOPOI{ ,  приуроченные к ку
скам древесины; здесь встречаются обломки мелеагрине.iш , траций и 
других,  мелкие раковинки денталиумов ,  обломки аммонитов (рис. 8) ; 
в - скопления мелких правых и левых СТВОРOI{ мелеагринелл , нередко 
вложенных друг в друга; сортировка створок слабая, сохранность хоро-

Рис.  8. ::iахороненин тиuа 7. ,6 ]  в ],еЛ,10ВРЙСКИХ глина х  о. Бол. 
Бегиort'В (Пi1ЧЮ1. .J ) .  (СхематичеСI(ан полевая заРИСОJJна) . 

1 � обломок древесины; 2 - створна трации; 3 _ р аНОВIJНЫ денталиумов .  

3 в .  А. Захаров, Б. Н. Шурыгин 



шая. Скопления типов «б» и «в» прпурочены к более алевритистыы про
слоям. 

5 .  Глины алевритистые буровато-серые , в верхней части ПОстепенно 
переходят в алевролиты серые , с многочисленнымп известковистыми 
конкрециями. В подошве неровный ЛИНЗ0ВИДНЫЙ пласт известковистого 
алевролита со звездчатыми конкрецпяыи. 'Встречены кусочки обугленной 
древесины. Мощность . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 3 , 7 :м 

Найдены aJ\НIОННТЫ : Cadocems emelianzevi Voe , ростры белеыпитов ,  
гастроподы (все группы редки) . 

Двустворчатые l\ЮЛЛюски : л1 eleag/'inella ova lis (Pllil l , )  (редко) ; Саmр
tonectes (Boreionectes) ех gl' . Ьгоеn luncli  (R avn) (часто) ; En tol inm clemissum 
(Phill . )  (редко) ; Gmmmatodon cf . leskevitschi (Вот.) (редко) ; Рlеuгоmуа 
nni!огmis (Sow.) (редко) ; Тl�mcia cf. Zata Ag.  (очень редко) . 

Тафоно:мичеСIШЛ харar,теристшш. ОРИl\Тоценоз  беден онаменелостями. 
Небольшого размера левые створни борейонентесов найдепы в КОIшре
циях у подошвы слоя , захороненные вьшунлостыо вверх .  Здесь же единич
ные створю! мелних ЭНТОЛИУМОВ.  В а;;-rевролитах встречены вложенные 
друг в друга правые II левые СТВОРЮI борейонентесов, захороненные вы
пуклостыо вверх ,  часто раздавленные. Найдено неснольно правых ство
,рок мелеагринелл , рассеянных в алевролитах.  На разных уровнях на
блюдались хорошей со;.;рапнОсти р ановины гра;'lНIaТОДОПОВ с ПОJlураснры
тыми створнами. l{рупные и )Iелние плевро�r:ип захоронены в ПРIIгюrзнен
ном ПОJIоженип п приурочены чаще всего к КОI-шрецпонным прослоям. 
Тип ИСI,опаемого цепоза :  преимущественно автохтонпый танатоцен-оз . 

Наl\l8чается некоторое пзыенение в тиш',х захоронения и в СОставе 
ноиплонсов двустворон мел-;ду паЧНal\о\И 3--4 и 5, HOMIIJIeHC минрофауны 
изыеняется прпблизительно на тех же рубел-;ах (Лутова,  1974) . С. В. lHe
ледина (1976) в пачне 5 установила I,о:мплеис аммонитов, позволяющий 
относить :эти ОТЛО,Еения и 3-й З0не нижнего нелловея (Cadocel'as еше
liЮlzе,ri ) .  

6 .  ГJIИНЫ cepobato-зеJIеные, вверху бурые, пятнистые ,  участнамп 
ярозитизированные с небольшшш извеСТI,ОВИСТЬШП нопнреЦИЮIИ. Мощ-
ность . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ы 

Аммониты : CacZoceгas m i lasc12evitcbl Njk. , Егуmnосеms sp . Встречены 
ростры белеМfIИТОВ , гастроподы - А m baleya. ("шого) , брахиоподы (очень 
часто) . I\ОilШJIеI,С мпкрофауны сил ыIo обогащен в количественном ОТ
ношении. 

Двустворчатые ilfOJIЛЮСЮI не паЙдены. 
ТафОНО.l\шчеСIШЯ хаРaI,терпстшш. В толще реДЮI ростры беJIеынитов 

п а:ммониты. Все окаыенелости силыrо О;-I-\е,лезнепы. Основная масса их -
гастроподы. Встречены небольших разиеров браХlIОПОДЫ. В НИ;Ю-Iей частп 
паЧЮI преимущественно ранушюшовые сиопления гастропод. I-Iеболь
ших размеров снопления состоят И3 цеJIЫХ I,РУПНЫХ деформированных 
рю,овин, - ориентированных р азлпчньш образоы. В подошве встречены 
меJIюrе СI,опления П3 2-3 r,усочнов древесины, рядоr.I с ноторьши иногда 
иебольшие раздаВJIенные а:шIOНИТЫ, обломюr п целые рю{овины (мелкие) 
гастропОД. В таюIX СНОПJIениях реДЮI ростры белемнитов и очень часты 
меш\Ие рановины брахlroпод. В верхах слоя рассеяны отдельные неболь
шие рю,овины гастропод. На поверхности прослоев видны редкие ходы 
илоедов (?) (длина до 12-15 см) . 

7 .  Алевролиты серые II буровато-серые , ОСI{ольчатые с ыелюшп 
линзами обугленной древесины н мелними ноннрециями пирита .  Мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,4  ы 

В иююrей части пачни найдены редние аммониты: Cncloceras sp . juv. 
Двустворча:гые ЫОЛJlIосюr: Меlеаgгinеllа ovalis (Pllill . )  (очень реДI,О); 

гастроподы (редно) ; бр ахиоподы (часто) . 
В 1 l\'I ОТ нровли найдены аммониты: Long'aeviceras cf . keyserlingi Sok . ,  

двустворни: Isognomon sp. ind . (редно) ; Меlеа.gгinеllа ovalis (Phill . )  (редио) ; 
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Nuculana sp .  incl .  (очень редко) ; Entolium clemissum (РЫН.) (очень .редко);  
Camptonectes sp . incl. (очень редко) ; Nuculoma varia bilis (8ow.) ' (очень 
редко). 

ТафОНОllIичеСКа1I харю{теристика. {)РИl,;тоценоз ИСIшючительно беден 
окаменелостяМИ. В нижней части слоя лишь р едкие раздавленные ам
:иониты мешше целые гастроподы и облоыки (реже целые) створки меле аг
ринеШI .

' }3 интервале 4,3-5,4 м ориктоценоз обогащается . Здесь в стр ечено 
скопление RРУПНЫХ , вложенных друг в друга ,  створок ИЗ0ГНОМОНОВ , л е
rI\ащих выпуклостью ввер х.  Найдены р ассеянные в толще мелкие створки 
энтолиуыов ,  :-lелеаГРlшелл п единичные створки нукулоы хорошей сохран
ности . Тпп пскопаемого ценоза:  аллохтонный танатоценоз.  

8. Алевролиты серые,  о скольчатые с рассеянными пиритовыми конк
рециямп и кусками· обугленной древесины. В подошве ШIН30ВИДНЫЙ конк
р еционный пласт плотных пзвестковистых алевролитов (мощность до 
1 ы) ; в 4 :-1 от подошвы выдеРff\RННЫЙ горизонт , обогащенный стяжениями 
пирит а ,  а в 0,4- 0, 5  ы выше горизонт звездообр азных сростков кальци-
та. Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 м 

' в ПRЧRе' встр ечены амыониты: Longaevicaas sp . ,  брахиоподы 
( очень часто) . 

Двустворчатые ыоллюскп : Nuculana (Jup iteria) acuminata (Golclf .) 
(редко) ; lV! alletia аН. va lga sp . ПОV.  (реДI'О) ; н оmоmуа sp . ind. (cf. o bscon
dita) (Kosch . )  (часто) ; Thracia scythica Eicll'V. (очень редко) ; Grammatodon 
cf. schourovski i  (ROllil . )  (часто);  Meleagrinella ovalis (РЫll.) (редко) ; «Mus
culus)} сzеkаnошsk i i  (Lall . )  (очень редко) ; Entolium clemissum (Pl�ill.) (очень 
редко) ; Protocardia sp . incl .  (очень р едко) . 

ТафономичеCIШЯ харю{теР:ИСТlша. Ориъ:тоценоз относительно беден . 
Н амечаютсл два типа з ахоронений: '1) равномерно р ассеянный и 2) мелкие 
ракушниковые скопления . 

'1 . В толще р ассеяны меJ1Кие спльно дефорыированные р аковины 
ХО�10ЫПЙ, зю:ороненные в ПРЮ-blIзненноы ПОЛОг.Е\ении и р асположенные 
под углаын 15-450 к ПЛОСI,ОСТИ н апластов ания . Мелкие р аковины муску
лусов п р аскрытые мелкие створки граllшатодонов лежат пар аллельно 
напластованию . В толще редкп отдельные створки мелеагринелл,  мелких 
ЭПТОЛИУlIОВ п ыеЛЮlе целые раковины протокардиЙ . Отдельные створки 
траций з ахор онены выпуклостыо вверх. В стречены обломки аммонитов. 

2.  СкоплеНIIЯ отдельных , лел.;ащих друг н а  друге, мелиих створон 
НУRулан II ЩlJ1летий (по 5- '10 створи{) . Сиопления на ПЛОСI,ОСТИ сдавлен
ных целых мелюIX р аковин браXJ'IОПОД (до 15 ЭК3 . ) .  

9 .  Алевролиты с ерые глинистые с редкими КУСОЧRами древесины.  
В подошве и кровле пачки ЛИНЗ0видные с р аздува11И пласты известн:С-
вистого а;rевролита (до 1 , 0  11) . :Мощность . . J . . . . • . . . .  4, 0 ы 

В слое найдены Ю1МОНИТЫ: Longaeviceгas cf. n ikitin i 80k . ,  L .  cf. ste
n o lo oum (Keys . ) , беле�шиты (очень реДI{О) ; брахиоподы и СI{афо
поды (редко) . 

Двустворчатые J\IОЛЛIOСIШ: Gгammatodon sсlюuгоvsk i i  (R Ol1ill . )  (много) ;  
P leuromya subpola/'is Koscll. (ыного) ; Th/'acia scyt7l,ica EicllW. (много) ; 
Entolium dещissum (Plli l l . )  (часто) ; Camptonectes (B07'eionectes) bl'oen lundi 
(RaVll) (часто) ; Ноmоmуа o bscOlu lita Koscl l .  (часто) ; Меlеаgгinеllа ovalis 
(РЫll.)  (редио) ; Nucu lom a vагiа Ы lis (80,у.)  (очень реДI{О) ; Gon iomya sp . iшl: 
(очень реДI{О) . 

Тафоно:мичеСI,ал харю{теРИСТIша . Пр еобладает р авномерно р ассеян
ный тип захоронешш. Основная масса ОI{ю:rенелостей приур очена и I{ОIП\
реционным пластам в подошве и кровле ' СJI ОЯ .  В глпнистых алевролитах 
р ассеяны целые раковпны и отдельные СТВОРЮI мелких мелеагринелл, 
а таЮI\е р азличных размеров раздав'ленные раковины хомомий в ПРИЖИ3-
ненном Полон.;ении. В ионRреционных про слоях рассеяны целые р акови
ны и рен.;е СТВОРЮI грамматодонов , тр аций и др . Наибольшее количество 
оиаменелостей приурочено и верхнеыу КОlшр еЦIIОННОМУ прослою. �{руп-
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ные целые раковины плевромий хорошей сохранности захоронены на од
ной ИЗ створок, часто р аздавлены. Раковины траций; р азличных размеров , 
целые, сплющенные. Единичные целые рю{овины нукулом очень ХОРQшей 
сохранности. Целые раковины и реже створки грамматодонов рассея.ны 
без ' ориентировки, часто полураскрыты, нередко сохраняется цве;говая 
OI{pacKa. Небольшие хорошей сохранности р аКОВИНJ?I борейонектесов и 
'створки энтолиумов обращены выпуклостыо как вверх,  так и вниз. В од
ном из скоплений центром является левая створка борейонектеса, вокруг 
которой несколько мешшх целых -брахиопод, несколько створок мелеаг
ринелл, обломок р аковины хомомии и кусок древесины. Тип ископаемо-
го ценоза :  слабоперемещенный танатоценоз. · ' 

10.  Алевролиты ГЛинистые, серые с мелкими пиритовыми стяжения
ми и редкими I{усочками обугленной древесины. Мощность . . . . 2 ,6  м 

Аммониты: Longaevicems cf . nikitini Sok . , белемниты и скафоподы 
(очень часто) . 

Двустворчатые моллюски: Grammatodon аН. l"ouillieгi (Lall .) (часто) ; 
Meleagrinella ovalis (РЫН.) (редко) ; Thracia cf . scythica Eich,v. (редко) ; 
Camptonectes (Boreionectes) sp . ind. (peДI{o) ; н оmоmуа cf. obscondita Kosch. 
(очень часто) ; Nuculana sp . ind. (очень редко) . 

Скафоподы: Dentalium (очень часто) . 
ТафономичеCIШЯ харю{теристИIШ. Наблюдаются захоронения двух 

типов: 1) равномерно рассеянное, 2) СI{опления раковин и обломков.  
В первом случае в толще рассеяны мелкие сдавленные хомомии в прижиз
иенном положении, наклоненные под углом 15-450 к поверхности на
пластования. Т\роме того,  в толще рассеяны мелкие обломки р аковин 
двустворок (мелеагринелл , камптонектесов) и аммонитов ; отдельные р аз
ного р азмера и хорошей сохранности створки грамматодонов ,  захоронен
ные выпуклостыо как вверх, так и вниз; целые сдавленные раковины тра
ций и мелкие р аковинки денталиумов .  Во втором случае на  разных уров
нях слоя редкие мелкие скопления рю{овин из мелких аммонитов , ство
рок и обломков мелеагринелл и НУI{улан, I{УСОЧКОВ древесины, р аковинок 
и обломков денталиумов.  В верхах пачки преобладают захоронения вто
рого типа. Тип ископаемого ценоза :  аллохтонный танатоценоз с элемента
ми автохтоннОГО . 

1 1 .  Алевролиты глинистые с извеСТI{ОВИСТЫМИ шаровидными и столб
чатыми конкрециями. В верхах паЧIШ часты стяжения пирита,  звездо
образные сростки нальцита,  КУСОЧНИ обугленной древесины. Встречен 
прослой бурых глин, обогащенный стяжениями пирита .  Мощность . . .  6,3 м 

Аммониты: Longaeviceras nikitini Sok . ;  беле�1НИТЫ (редко) ; гастроподы 
(редко) ; брахиоподы (часто) ; скафоподы - Dentalium (много) . 

Двустворчатые МОЛЛЮСIЩ: Meleagrinella ovalis (Pllill .) (много) ; Gmm
matodon schourovski i  (Rouill.) (часто) ; Mytilus аН. taimyricus Zakll .  (редко); 
Isognomon taimYl'icum Zakh. et Schuryg. (много) ; Camptonectes (Bol"eionec
tes broenlundi (R avn) (много) ; Ноmоmуа cf. obscondita Kosch. (очень часто) ; 
Nuculoma sp .  ind. (очень редко) . 

ТафономичеСI,ая характеристИIШ. Различного размера хомомии , I{aK 
правило;  раздавленные, захоронены в прижизненном положении. В слое 
рассеяны мелкие обломни денталиумов; р аковины и обломни аммонитов; 
разрозненные, р азного р азмера створки и оБЛОМIЩ мелеагринелл и на�ш
тонектесов; отдельные створни нунулом; целые мелкие раковины мити
лусов , захороненные на  одной из створок; отдельные крупные целые створ
ни грамматодонов. Р азного р азмера целые р аковины брахиопод рассеяны 
Б слое без определенной ориентировни. В толще многочисленны скопления 
раковин. В скоплениях обычно преобладают раковины одного вида. 
В нижней части пачки встречены скопления створок и обш>мки мелеаг
ринелл . Створки среднего р азмера ,  часто вложены друг в друга; здесь же 

iобломки и раковинки денталиумов ,  мелние брахиоподы, встречены нусоч
-ки древесины. В верхней части - скопление крупных створон изогномо-



Р и '." Л. Захоронение створок ИЗ0ГНОМОНОВ на lJ(шеРХ[{QСТ]( 
пя.Шlастопющя в I,еJ[J.!ОвсrJ:скпх а.п евролптах о .  Бол . Б е гн 

Ч(JВ (пачка 1 1 ) .  (Схематическая ПО.'1еван зарпсоВ!ш) .  

нов, в котором целые хорошей сохранности створки захоронены прибли
зительно на одной плоскости , вы:i:rуклостыо вверх и вниз , образуя скопле
ния рассеянного типа (рис. 9) , прослеживающиеся на протяжении 25 м .  
Вместе с изогномонами редки мелкие створки мелеагринелл и обломки 
древесины. В 7 см выше прослоя с изогномонами обнаружен тонкий JШН
завидный прослой (толщиной 1 см) из целых крупных створок борейонек
тесов (рис. 10) . Створки лежат параллельно напластованию, иногда на
легают друг на друга, раздавлены. Этот прослой также хорошо прослежи
вается по простиранию. Тип ископаемого ,ценоза : слабо перемещенный 
танатоценоз. 

12. Алевролиты серые оскольчатые с крупными шаровидными извест
ковистыми конкрецпями (до 0,4-0,5 м в диаметре) , с частыми стяжениями 
ярозитизированного пирита. :Мощность . . . . . . . . . . . . .  2 , 7  м 

Аммониты: Longaeviceras cf. stenolobum (Keys . ) , L. spp. 
Скафоподы: Dentalium (много) . 
Двустворчатые моллюски: М eleagrinella ovalis (Phill . ) (много) ; Н 0-

mоmуа cf. obsconcli ta Koscll. (много);  Pleuromya subpolaris Kosch. (редко) ; 
Gresslya siЫгiса Bodyl.  (редко) . 

ТафономичеСIШЛ характеристюш. В толще р ассеяны или образуют 
небольшие скопления раковины мелеагринелл различного размера или ре
же их створки и раковины денталиумов . Ч асто р аковины р аздавлены. 
ДесмоДонты, как правило ,  захоронены в прижизненном положении, лишь 
некоторые мелкие раковины плевромий лежат на одной из створок и сплю
щены. Мелкие раковины аммонитов рассеяны в толще и раздавлены. Ока-

J
<Цillllli'iil'zз::P�� � Boreionectes :cz:rrтmм -- - - - -- - - - - '- -- - -- - - - -

� -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -
� � � � � 

-- -- - �-- - - - - - - - -
- - -- - - - - - � - - -� liоmоmуа 

Isognomon 

Рис ,  10 .  Тнп э ахо роиеНIIЯ jJ аJ,ОШIJI )\вуеПJOj)ОТ, в IН'.'I .'IовrrIсютх 
алевра.'I lпах а .  Бал . Бегцчев (шtЧI,а l l) .  (Схеil1аТJ[чеСI>ап щщевая 

заРIlСОi!I;а) .  
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менелости хорошей сохранности, без признаков транспортировки и ,  вероятно, захоронены на местах жизни. 
13. Алевролит серый песчанистый с рассеянными кусочками древе

сины и многочисленными ракушниковыми скоплеНПЯШI. :Мощность . . .  2 ,9 11 
Найдены аммониты: Longaeviceгas cf . n ikitini 80k . п скафоподы: Den

talium (изобилие) . 
Двустворчатые моллюски :  Meleag/"inella ovalis (РЫН.) (пзобидие) ; 

Carпptonectes (Вогеiоnесtеs) bl'oenlundi (Ravn) (очень редко) ; « ]I.1usculus}) 
czekanowski i  (Lall . )  (редко) ; Тlzгacia cf .  scytl2ica EiclHV. (редко) ; Nuculana 
(Jupiteгia) sp.  illCl .  (редко) ; Ноmоmуа obscondita Koscll . (много) ; Gгеsslуа 
siЫгiса Bodyl . (редко) ; PleU7'orпya suЬро lагis Козсl1 . (часто) ; Агсtiса аН. 
огiеntаlis 8cllUr . (реДI(О) . . 

ТафономичеСIШЯ харю{теристИIШ . Основной тип захор онения - р а
кушниковые линзы. Ракушники трех типов :  1) из неорпентпроваННЬЕ 
хорошей сохранности створок и раковин медеагринедд , надегающих 
друг на друга без заметной СОРТИРОВIШ .  В этих ракушшшах редки цедые 
левые створки небольших бореЙОН6I{тесов, деiJ,ащие ВЫПУI{ЛО СТЬЮ ввер х ,  
единичные створки НУI{улаи и денталиумов; 2) и з  :ШIOгочисленпых рако
винок дентаЛИУl\IOВ II СТВОР ОН: мелеагринелл . Сохранность тех II других 
хорошая, сортировка слабая. В р ан:ушюшах р ассеяны целые раздавденные 
ран:овины Н:РУПНЫХ т р аций , отдельные СТВОрЮI аРН:ТIШ, небодьшие ран:о
вины гресслий и ШIевромий , леfI,ащие на одной из створок. :Между пер
вым и вторым типами ран:ушшшов многочисленны хомомии в прижизнен
ном положении. В стречены l;рупные цедыIe МУСI{УЛУСЫ , ,тrеiI{ащие на одной 
из створон:; 3) ИЗ плотно налегающих друг на друга раковинок денталиу
мов. Этот тип захоронения сходен с (шолями битш) белемнитов . Здесь ред
Н:И меЛН:Ш;J СТВОрЮI иелеагринедд . В се три типа рю{ушнпков перемежают
ся друг с другом. В верхах паЧЮI преобладают рю{ушниь:п третьего типа .  
Ракушнин:овые линзы иногда достигают 15  см мощности. По ВСЮ1У слою 
встречаются ХЮlО�IИИ in sitll . Для разных впдов тип IIСЕопаюIOГО цеuоза 
различен, преобдадаег аЛЛОХТОllНЫЙ танатоценоз .  

14.  Обнаш:ена сдабо. Алевродпты с н:онкреЦИОПНЫЩI пзвесТI{ОВИСТЫ
ми прослоями. Видимая мощность . .  . , . , . , . . . . . ОI{ОЛО 8 М 

В I{ОНl{рециях н айдены Longaevice" as cf . n ikitini 80k. 
Вышележащие ГОРИЗОНТЫ келдовея паблюдаШIСЬ в береговоы обры

ве р .  ИпнокентьеВЮI. В 3 Ю\I ОТ устья на правом берегу р еЮI выходят 
отложения верхней ' ЗОН Ы н:елловея (зона EIJOl'ilCicel'as Sllbol'dillarium) . 

15 .  Песчаюши меш{озеРНIIстые алевритистые с БРУПНЫИИ известко-
вистыми шаровидными и стодбообразнымп I{ОIшреЦИЯМII. ВИДIIмая мощ-
ность . . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 l\1 

Сн:афоподы: D entalium (много) . 
Двустворчатые :МОЛШО СЮI :  Meleag"l'inella ovalis (РЫll.) (часто) ; A l'ctica 

syssollae (Keys.)  (редн:о) ; Thгacia cf . depressa (80\у.) (очень редн:о) ;  Но
mоmуа аН. tzагеgгаdski i  (Vor .)  (часто) ; Cdmptonectes s. stl' . sp . ,ind. 
(очень р едко) . 

ТафОНОlllичеСI{ая характеРJIСТIша. В ОРПI�тоценоз_е наиболее ыногочпс
ленны очень :иеДЮlе раковины ДЫIтаШI УМО В ,  обр азующие гнездообразные 
скопления. СТВОРЮI lI1едеагринеШI (правые и левые , разлпчного размера) , 
ЩЖТИI{ (отдельные СТВОРИИ различного р аЗУ1ера) и ран:овины траций 
(крупные , цедые , сдавленные) рассеяны в песчанике п захоронены, н:ан: 
правило ,  ВЫПУIШОСТЬЮ ·вверх. Крупные и мел н:ие ХОМЮIИИ захоронены в 
прижизненпом положении. Тип ископаемого ценоза: аддохтонный тана
тоценоз (I,роие хомюrий) . 

Аммониты : Е Ьогасiсегаs suЬогdinаriu1n В Llckm. , 11 аtumniсегаs ' niki
tinianum (Lall . ) , Longaeviceгas jilarum Meled . и др . (много) , Найдены 
тан:же фраГll1ан:оны белемнптов п сн:афоподы:  DentaliUln (изобплие) . 

Двустворчатые моллюски: М еlеаgгinеllа ovalis (РЫН. ) (много) ; Arc
йса syssollae (Keys.)  (очень часто) ; Ргоtосагdiа cf . lycetti (Roll.) {часто) ; 
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Gresslya siЫгiса Bodyl. (часто) ; Camptonectes cf. lens (Sow.) (очень р едко) ; 
Р lag'iostoma sp . illd. ( очень р едко) ; н оmоmуа аН . aeclilis (Eicll\V.) ( очень 
часто) ; Goniomya cf . l iterata (Sow.) (редко) ; Тhгасiа cf . dергеssа (Sow.) 
(часто); ' Р lеuгоmуа suЬроlагis Koscll. (часто) . 

Тафоно:мичеСI{ая характеРИСТИI_а . ' Основной тип з ахоропепия - р а
кушниковые скопления из неопределенно ориентированных мелких р ако
винок денталиумов. Б ольшей чаСтью в таких скоплениях (особенно в 
конкрецпях) многочисленны ЮIЫОНИТЫ самых р азличных р азмеров (пре
()бладают мелкие) и р аковины двустворок.  Мелеагринеллы представлены 
р ю{овинами р азличного р азмер а ,  чаще мелкиыи и целыми , р еа;е отдельны
ми створками; тр ацип - I{РУПНЫМИ целыми р аковинами; гресслии и плев
р оыпп - целыии �) аковинами обычно lIeЛКИХ р азмеров , р еже обломанными 
,СТВОРI{ЮfИ; протокардии - мелкю,ш , р е;не крупными , целыми р акови
нами; арктики - створками 11 р аКОВИНЮIИ с р аскрытыми створками, 
цельвrи , хорошей сохр анности; 11лагиостоыы и ка"штонектесы - отдель
НЬШП ыелкиии створками. В скоплениях раковины беспорядочно р ассея
нЬт . Нет признаков сортир овки . Иногда встречаются крупные фрагыаконы 
белюшитов II целые мелкие р аковины гастропод. Преобладает хорошая 
сохранность остатков .  З ахор онение II образование р ан:ушнико в ,  вер оят
но , происходило в подвижной среде на местах жизни беспозвоночных. 
ХОlVIOмии з ахоронены в ПРИ:ГЕизнеННО�f ПОЛО:ГI"ении . Конкреции в основа
пии пачки почти полностыо состоят нз р аковин двустворок,  денталиумов 
и аммонито в .  

Т аЮIМ обр аЗО\I,  биостратигр афия келловеЙСЮIХ отлоn:�еннй о .  Бол . 
Бегпчев представляется слеДУЮЩIIМ образом. 

Зона Cadoceras elatmae (паЧIПI 1-4) .  J tомплекс двустворчатых мол
люсков относительно беден п предстаЫlен р одами : Л1 eleag,.inella, Gгam
matodon,  Gгеsslуа , Ноmоmуа , Tanaeclia , L imea и др . 

Зона Cadocer-as emelial1zevi (l\Iеледина,  1976) . КО!lшлекс двустворча
ТЬЕ ЫО;IЛЮСКОВ неСКЩIЫ,О ОТJlичается от ниn:,ележащего :  исчезают L imea, 
Tancгeclia и появляются B m'e ionectes, Entoliu.m и др . Приблизительно н а  
тех :rI"e р убегю1.Х СХОДНЫ�f образои IIзиеняется комплекс мпкрофауны 
(Лутов а ,  1974) . 

Зона Cadocel'as шilаsсllеvi LсЫ (пачка 6 ,  7) . Хар актерно обилие г аст
РОПО;:!; (А mЬегlеуа) . О чень беден комплекс двусторок:  Лlеlеаg'J'inеllа, но бо
г ат комплекс шшроф ауны (Лутова,  1974) . 

З она LOl1gaeyiceras keyserlillgi (верхний метр п ачки 7 (?) II полно стыо 
п аЧIШ 3- 14) .  Комплекс двустворон: значительно обогащается з а  счет 
IIоякrени:я новых р одов II видов : 1 sognornon ,  Nuculoma , «111 usculus>} ,  Л1 al
letia,  G,.arr;,matodon,  ТJ�racia, Р lеuгоmуа, Gгеsslуа и др . ;  еще более много
ЧИС.;тенпыми становятся 111 е lеаgгinеllа, Вогеiоnесtеs, Ento l i um II СI{афоподы. 
Появляется новый I{юшлеI{С ыикрофауны (Лутова,  1974) . 

Зона EboraciceIas sпЬогdillагiпm (пачни 15 ,  16) , Исчезает ряд широко 
р аспр остр аненных впдов Тhгасiа, Gгammatodo n ,  Ноmоmуа п др . Появ
ляются ыногочислешrые широко р аспростр апенныIe в верхней юре виды 
Тhгас iа , Camptonectes, P lagiostoma, Gonimnya , Р" о tосаг(liа, А гсtiса п др. 
В паЧЕ RХ 15, 16 отмечается т акже новыIй I{оиплеr-;с ыи:крофауны с Сега
to bu,limina sp . ,  представителем р ода , ШИРОI{О р азвитьш в верхнеЮР СIШХ 
ОТЛО,I;епиях па севере Сибири (Лутова,  1974) . В слоях этого ;т;е возраста 
н а  р. Черно хребетной широко р азвиты, I{рюrе того , Liоstгеа ех gT. clelta 
(Smitl1) , Sо lеcnгtus, P lagiostoma , Isognomon,  P inna, Аstагtе и другие, 
о собенно много чпсленны аРКТИКII (A/"ctica m'iental is  sp .  llО У . ) . 

Оппсание р азрезов по рекам Чернохребетной , Таас-Н.рест п заливу 
СТaIIШlах- Хо;rо в н астоящей р аботе не дается , так как детальных наблю
денпй на этих р азрезах не ПРОВОДИЛОСЬ , II они бедны о каменеJIОСТЯМИ . 
Разрез келловея п о  р .  ЧернохребеТIIОЙ пзучался В .  А , З ахаровым (Б а
сов и др . ,  1963) . Некоторые двустворки из этих р азрезов описаны в мо
нографичеСI{ОП чаСТII р аботы. Данные по р азрезаы ПСПОJIьзовались п р и  
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с,остаНJIШfИИ сводной таблицы распространения двустворчатых моллюсков . 
Что касается р асчленения и корреляции разреЗ0В , то здесь мы ограничи
лись лишь представлением их в виде колонок на схеме корреляции. Од
нако следует отметить, что в этих разрезах наблюдается в принципе та 
же последовательность комплексов двустворок, чтО и В типовых, описан
ных в настоящей р аботе. Некоторые тафономические наблюдения , сде
ланные при изучении не описанных здеср отложений, таюне используются 
в работе. 

РАЗРЕЗ СРЕДНЕIOРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ПО РШ{АМ 
RЕЛИМЯР и: ОЛEIШК 

Юрские отложения в Оленекском районе изучались ранее геоло
гами НИИГА, ВНИГРИ и др . Результаты их работ частично опубликова
ны (ДемоюIДОВ ,  Первунинский,  1952; COPOI{OB , 1958; Сакс, Нальняева , 
1970; :Кирина, 1971 ;  и др . ) .  Одню{о В этих исследованиях не дается пол
ного послойного описания среднеюрских отложений района. Ниже дано 
описание сводного р азреза средней юры и кеЛJIовея по ры{ам :Келимяр 
и Оленек по материалам полевых р абот 1970 г . ,  проведенных совместно 
с С. В. Мелединой (аммониты) , Т .  И .  Нальняевой (белемниты) и 
М.  Е.  :Капланом (литология) . ИСПОЛЬЗ0вались также опубликованные 
работы. 

В береговых обрывах р. I\елимяр на неровную поверхность тоарских 
отложений (алевролиты и аргиллитоподобные глины) с Passaloteuthis ig
nota N aln . , Catateutbls idonea Naln . ,  С .  sub inaudita (Vor . ) ,  Агсосоеlitеs 
omolonensis Sachs, А .  jгiсulсоsus SасЬs п другие с многочисленными Dac
гуоmуа inflata (Ziet . ) , D .  jacutica (Petr . )  залегают СНИ3У ввер х :  

1 . ГЛИНЫ аргиллитоподобиые, участкаlllИ алевритистые ошелезнен
fIbIe, с оБЛОll'шами древесины, JIинзами и ПРОСJIОЯМИ УГJIИСТЫХ И сажистых 
ГJIИН в основании и в ТОJIще, с известновистыми ПРОСJIОЯМИ и ноннреция
ми, местами с тенстурой СОl1 i l1  con . Вер:-;пяя и нижняя границы пачки 
неровные. Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,0-9,2  м 

В нижней части найдены аммониты : Pseudolioceгas (?) sp . ,  Phyllo
ceгas sp . БеJIе?lШИТЫ (много) : Nannobelus k,,. imholzi Sachs , Lenobelus mi
nаеиае Saclls ,  L. viligaensis Sachs, ОгthоЬеlus gigantoides (Povlow) Catateu
this subinaudita (VOl' .) , н astites jrigidus N all1. , Н. clavatijo,.mis N aln . , Pseu
dodicoelites b idgievi Sachs, Р .  gustomesovi Sacll, Р. plativentricosus Sac!ls, 
а также вмытые в ГJIИНУ ростры беJIемнитов И3 вышеJIежащих пачен -
Hastites, Sachsibelus. 

Двустворчатые МОЛJIIОСНИ:  Dacryomya sp . ind. (редко) ; Ar'ctotis ех gr. 
mа,.сlшеnsis (Petr . )  (много) ; Pseudomyti loides cf. jacuticus (Petr . )  (редко). 

ТафОНОlllИчеСI.ая харю.теристика. Встречень(две неБОJIьmие JIИН3Ы р а
кушнина И3 арктотисов . Створни арктотисов преимущественно неБОJIЬ
шие, МНОГОЧИСJIенны их оБJIОМКИ, часто они ВJIожены друг в друга. От
дельные целые мелкие створки псеВДОМИТИJIоидесов р ассеяны в пrинах, 
нак праВИJIО ,  ВЬШУНJIОСТЬЮ вверх и р аздаВJI ены. МеJIкие СТВОРКИ дакрпо
мий хорошей сохранности рассеяны в арктотисовых ракушниках, реже в 
ТОJIще, преимущественно деформированы. МНОГОЧИСJIенные различного 
р азиера и хорошей сохранности ростры беJIемнитов , часто ожелезненные , 
рассеяны в ТОJIще . Тпп ископаемого ценоза: аJIЛОХТОНПЫЙ танатоценоз.  

2 .  ГJIИНЫ аРГИЛJIитоподобпые серые ОСI{ОJIьчатые ,  в верхней части 
алевритистые , с выдержанны:\l1 прослоями шарообразных прасноватых с 
поверхности копкреций сидеритизированного известняка (в 2 ,2 ;  4 ,5 ;  5 ,0 ;  
7 ,0 ;  6 ,6 ;  10 ,4 и ОТ подошвы) . :Мощпость . . . . . . . . . . .  '12  и 

АИ:\>10НИТЫ: ех gr . Рsеudоliосегаs - Тng-uгitеs. 
Белемниты: Pseudodicoelites blbolito ides Sachs, Р. clavatoides SacllS , 

Р.  gustomesovi Saclls, Р .  р lаtivеntгiсоsus Saclls , Holcobelus gгаvis (GHst.) ,  
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Lenobelus stbiricus Sachs, L. minaevae Saclls, L.  lenaensis (Gust . ) ,  Hastites 
clavatiformis N aln. 

ДЕустворчатые моллюски: Oxytoma kelimiarensis Bodyl. (очень часто) ; 
Astarte meeki (Stant . )  (реДI{О) ; Arctotis ех gr . lenaensis (Lah. )  (много) ; Arc
tica humiliculminata sp . nov. (редко) ; Nuculana (Jupiteria) acuminata 
(Goldf . )  (очень часто) ; JVIytiloceramus sp . ind. (редко) ; Liostrea cf . iaimyren
sis Zakh. et Schur.  (очень редко).  Т. И. Кирина (1971) приблизительно из 
этой пачки указывает Ргореаmussium (Parvamussium) olenekense (Bodyl . )  

Таф1шомическая харш{теристика. Основной тип захоронения - р ав
номерно р ассеянный. Целые сдавленные р аковины и реже отдельные створ
ки оксИТОМ ле}кат параллельно напластованию, иногда скоплениями по 
2-3 . экземпляра .  .В глинах очень редки (уровни в 4 и 7 м ОТ подошвы 
слоя) крупные сдавленные створю! митилоцерамов , р ассеяны мелкие 
целые нукуланы, лежащие на одной из створок , и редкие целые хорошей 
сохранности р аковины астарт часто с потертыми макушками. Отдельные 
мелкие створки арктик приурочены к двум тонким линзовпдным скопле
ниям раковин арктотисов . В линзах преимущественно J\'lелкие и средние 
створки , реже целые рю{овины арктотисов·. Створки их нередко вложе
ны друг в друга .  Небольшие СТВОРКИ И целые р аковины устриц очень 
редки. Тип ископаемого ценоза :  смешанный авто- и аллохтонный . тана
тоценоз. 

Замечание. Вероятно , из этой части р азреза Т. И. Кирина указывает 
Pseudolioceras sp.  (I{ирина ,  1971 ; Кирина и др . ,  1974) . Однако определение 
родовой принадлежности аммонитов из группы Pseudolioceгas - Tugu
rites в случае их плохой сохранности затруднено.  Поэтому отмеченный 
Pseudolioceras sp . (определенный лишь до родi) может оказаться предста
вителем Tugurites, свидетельствующим уже о верхнеааленском возрасте.  
Найденные нами аммониты, по мнению С. В. Мелединой , не могут быть 
определены однозначно . 

В устье р .  Келимяр (гора Кыстык-Хая) выходят снизу вверх: 
3. Алевролиты серые , оскольчатые , в средней части глинистые, с об

ломками обугленной древесины (редко) и с горизонтами красноватых с 
поверхности конкреций серого плотного сидеритизированного известняка 
на уровнях 2,2 ;  2 ,9 ;  3 ,7 ;  6 ,3; 8 ,5 ;  9 ,2 ;  10 ,5 ;  15 ,2 ;  16 ,4 м от подошвы; на 
уровнях 19 ,3  и 20,8 11 от подошвы прос.леживаются тонкие прослои пла-
стичных желтоватых глин. Мощность . . . . . . . .  . . . . . . 23 м 

В подошве найдены аммониты:  Tugurites sp . ind.  и Holcophylloceras sp . 
Приблизительно отсюда же Т. И .  Кирина указывает Tugurites whiteavesi 
(White) (Кирина ,  1971 ; Кирина и др . ,  1974) . . 

Белемниты: Н astites clavatiformis N aln . ,  Pseudodicoelites hibolitoides 
Sachs, Р.  bidgievi Sachs, Lenobelus minaevae Saclls, L.  vagt Saclls . 

Двустворчатые :моллюски : Ргореаmussium (Parvamussium) olenekense 
(Bodyl.) (очень часто) ; Oxytoma kеlimiагеnsis Bodyl . (много) ; Tancredia 
sp . nov. (редко) ; Nuculana (Juрitегiа) acuminata (Goldf.) (часто) ; Dacryo
mуа gigantea Zakll. et Schur .  (очень редко) ; Агсtоtis sp.  incl .  (очень редко) ; 
Mytiloceгamus sp.  illd. (редко) ; Camptonectes (Вогеiопесtеs) kеlimуагеnsis 
Zakh. et Sсhщ. (редко) . 

ТафономичеСIШЯ харшпеРИСТИI{а. Основной тип захоронения - рав
номерно р ассеянный. Крупные и средние целые р аковины ОI{СИТОМ хоро
шей сохранности (часто раздавлены) , пропеамуссиумов и борейонектесов 
р ассеяны в толще и в конкрециях, захороненные,  иак правило ,  на одной 
из СТВОРOI{ ,  не сортированы. Отдельные створки и целые раковины митило
церамов очень редкн, з ахоронены на одной из створок и сдавлены. Арю�о
тисы И таю{редип нредставлены редки:ми створками И облышами р аковин ,  
р ассеянными в толще. ]\lеЛЮlе рю{овины н СТВОРКИ нукулан, кан праВПJlО ,  
целые, захоронены на одной из створок. Редки крупные хорошей сохран
ности СТВОрЮ!I дакриоыиЙ. Ростры белеинитов рассеяны в толще без ориен
ТИРОВНИ. Тип ИСI�опаеыого ценоза :  аллохтонный таиатоценоз для дакрио-
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мий , арктотисов и танкредий , автохтонный - для окситом, борейоне:кте
сов , пропеамуссиуиов ,  нукулан и иитилоцераиов (?) . 

4. Песчанистые алевролиты серого цвета ,  вверх по р азрезу в озра
стает прииесь песчанистого иатериала .  В стречены желвачки пирита с 
яр озитиз ацией окружающей пор оды, небольшие кр асноватые конкреции 
плотного серого сидеритизиров анного известняка .  :Мощность . . . . 16 1Il 

БелелIRиты: Pseudodicoelites b idgievi SacllS ,  Р.  р lаtivепtгiсоsus Sachs, 
SachsitJelus miгus (Gust .) . 

Двустворчатые ИОллюски : Oxytoma kеlimiагепsis Bodyl .  (много ) ; 
Camptonectes (Boreionectes) kelimyarensis Zakll. et Sсhш. (много ) ;  Ргореа
mussium (Parvamussium) o lenekensis Bodyl . (редко) ; Dacryomya cf. gigan
tea Zakh. et Sсhш . (редко) ;  Nuculana (Juрitегiа) sp . incl .  (редко) ;  Myti
loceramus sp . i llCl .  (очень редко ) .  

ТафономичеСI\ая харю-:теристИIШ. Основной тип захоронения - р ав 
номерно р ассеянный .  Крупные и средние РaI�ОВИПЫ (гор аздо реже только 
левые створки) борейонектесо в ,  ОI{СИТОМ и пропеамуссиумов рассеяны в 
толще и конкрециях: Раковиг rы, I{Ю{ правило , хорошей сохранности , за
хороненные н а  одной из CTBOPOI{ ,  часто раздавлены. Борейонектесы встре
чarЩ,.Е,БJLИзи . .  Цo.д,GIIIВЫ�.:R..llИ<Де.' иелких конкреций, образовавшихся вокруг 
р ю�овины. Гори зонт С борейонектесами такого типа сохранности являет
ся хорошим маркирующим уров пем, он просле;'I\ен в Келимярс�м р айо
не н а  расстоянии ОI{ОЛО 100 I{M (Шурыгин , 1971) .  Совместно с борейонек
тесами в стречены мелкие гастроподы и члеПИIНI лилий.  Выше и ниже опи
санного уровня типы захоронения бореЙОНeItтесов,  окситом и пропеа
иуссиуиов сходны. В глинистых про слоях редки раздавлен rrые створки 
небольших ыитплсщерамо в .  Палеотаксодонты представлены реДКIIМИ от
дельными СТВОlжами, захороненными параллельпо н аслоению . Ростры 
белемнитов , часто рассеянные в толще ,  хорошей сохр анности и различного 
р азмера.  Тип ископаемого цепо за : автохтонный танатоцепоз для окситом, 
борейоне:ктесоп ,  пропеамуссиумов ,  иитилоцерамо в ;  для ПaJlеотю{содонт -
аллохтонныЙ . 

5 .  Алевролит в средней части глинисть�й,  серый , ОСI{ольчатый с гори
зонтами мелких шаровидных известковистых КОI·шрециЙ с ,I(елв аками пи
рита и пятнюш ярозитизированной глииы. В подошве тонкий (3-5 СМ) 
прослой пластичной желтов атой гшшы, н ад глиной - пласт ('1 ,5  и) зе
ленов ато-серого плотного песчанистого алевролита . В кровле ОI{ОЛО 2,5 М 
песчанистого алевролита I{ОСОСЛОИСТОГО в отдельных про слоях с звездо
() бразными сростками кальцит а .  Видимая мощность . . . 10 ,0- 1 1 ,0 м 

В низах паЧIШ обломки беле�шитов II мелкие еДИНИЧIIые PleuTomya 
sp .  ind .  (ill sitll ) .  

Вероятн о ,  пз основания этой пачки указывались Ludwigia cf .  соп
саии Sow . ,  L .  sp . ,  Tugurites sp . (I\ирина ,  197 1 ;  l\ирина и др . ,  1974) . I{ это
му горизонту отнесен н айденный в осыпи Tugu7'ites ех gT. jastigatlls ( Wes t . ) .  

Б олее высокие слои средней юры о бнажаются п а  правом берегу р .  Ку
лум:ас (правый приток р .  Олены{) в 3 км от устья . Здесь в береговом о б
рыве снизу вверх выходят : 

6 .  Алевро.lIИТ песчанистый, серый , ТОИКОПJlJIтчатый с еДПНИЧIIЬНШ мел
кими об:rОi\шаип обугленной древесины. Впдпиая мощность 2 j\f 

Двустворчатые моллюски : Агсtоtis sp . i ncl . (редко) ; Nlуti lосегшnus 
ех gT. lllci!a (Eich\v.)  (часто) ; Solemya stгigаtа Lah. (редко) ; Camptonec
tes (Bm'eionectes) sllbcinctus (Vor ; )  (iп litt . )  (много ) .  

ТафOIюипчеСI,ая харю{теРИСТlша. Основной тип захоропеиия - рап
ноыерно р ассе янный. Отдельные створки и целые рю{овины хорошей со
хранности борейопектесов и !liитилоцерамов средпего размер а р ассеяны 
в толще , лежащими на одной из створок . Мелкие р аковины золемий за
хоронены с р аскрытыми и полураСКРЫТЬЕVIИ СТВОРI{ами без определенной 
ориентировки. СТВОРI{И и мrлюrе р аковины арктотисоп плохой сохранно-
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(\ти редки . Тип ископаемого ценоза различный: для арктотисов и золе
мий - аллохтонный танатоценоз , для борейонектесов и миrилоцерамов -
автохтонныЙ. 

ПРОПУСI\ в наблюдениях около 2 ,0  м ,по мощности. Выше по разрезу: 
7 .  Глины аргиллитоподобные ал\?вритистые с шаровыми конкреция

ми и звездообразными сростками кальцита.  Видимая мощность 10 м 
Двустворчатые моллюски : Л1уti lосеramus ех  gr. porrectus (Eichw.) 3 

(очень часто) ;  A rctica humi liculminata sp . поу. (часто) ; «Musculus)} czeka
nowski i  (Lah. )  (редко) ;  Camptonectes (Borei()nectes) subcinctus (VOl' . )  (ill litt . )  
(редко) ;  м alletia valga sp . 1l0V. (очень часто) ;  Tancredia сЕ. subti lis 
Lall . (редко ) .  

ТафОНОl\lИчеСI{ая характеристика. ДВУСТВОРI{И представлены целыми 
раковпнами и отдельными створками хорошей сохранности : танкредии толь-
1\0 отде,Т{ьными створками ; арктики - раковинами с раскрытыми створка
МII , ле;-Еащими выпуклостями вверх .  Крупные машrетии обычно раздав
лены . Из-за плохой обнаженности слоя тафономичесюrе наблюдения за
труднены. 

Бо:rее высокие слои описаны на правом берегу р .  Оленек , в 3 ,5  K�1 
HIfI-;е устья р .  l{улумас . Здесь в береговых обрывах выходят Сfiизу ввер х :  

8 * .  Алевролиты глинистые , серые с о  СТЮI,ениями пирита и с о  звез
дообразными сростками кальцита ,  с известковистыми шаровыми и эл
ЛИПСОllдальными КОfщрециями и ЛИIIЗОВИДНЫМ конкреционным пластом 
(мощность 0,7 М) на уровне 10 м от подошвы. Мощность . . . . . 15 , 7 111 

В 8-9 м от подо.швы встречен Phylloceras sp.  
Двустворчатые моллюски: A /'ctotis ' ех gl'. sublaevis Bo dyl .  (много) ;  

111 yti loceramus ех gl' . porrectus (Eichv/ . )  2 , 3 (МП(JГО) ; «111 usculus)} czekanow
ski i (Lall . )  (редко) ;  Tanaedia cf. subtilis Lah. (часто) ;  Агсtiса lщmiliсulmi
nata sp . 110V . (часто) ;  Camptonectes (Boreionectes) subcinctus (VOl' . )  (ill litt . )  
(редко) ;  н оmоmуа obscondita Koscll . (очень часто) .  

ТафОПОl\ПIческая хаРaJ\терист�ша. ПреоБJlадctют захоронения двуск ти
пов : 1) ТОI-ш:ие линзы и скопления ракушника преимущественно из створок 
и раRОВИН арн:тотисов , передко вложенных друг в друга . Крупные СТВОР
ЮI МИТIIлоцерамов по 5-8 экземпляров иногда лежат друг на друге , 
чаще выпуклостыо вверх .  Редкие крупные раковины мускулусов захоро
нены среди митилоцерамов .  Мелкие створюr и раскрытые раковины танкре
дпй обычно приурочены к линзам арктотисов ;  2) рассеянные раковины 
Двустворон: .  I-Iебольшие целые борейонектесы, арктотисы, ыитилоцерамы 
или отдельные их створки без следов значительного переноса чаще лежат 
ВЫПУR:'IО СТЬЮ вверх .  Тапкредии и арн:тики , нак правило , представлепы 
мелюшп раковинами с раскрытыми створка�ш выпуклостыо вверх. Не
большне раковины хомомий захоронены обычно в ПР:ЮЫIзненном поло
а,ении. Тип ИСI{опаемого цепоза для БОЛЬШИlIства видо в :  аЛЛОХТОIIНЫЙ 
танатоценоз .  

9 .  Переслаивапие серых I I  зеленовато-серых алевролитов I I  буроватых 
аргиюштоподобных глин . В подошве - серые l{усковатые уплотненные 
алеВРО:ПIТЫ с меШ{ОПЯТIШСТОЙ текстурой (мощность 0 ,5  м) .  В пачке много
численные I{РУШlые 11  мелкие звездообразные СРОСТI{И кальцита и округ
лые шаровидные и караваеобразные мелкие и нрупные (до 1 ,2 ы) извест
l{ОВИClые КOI:шреции , образующие горизонты па разных уровнях . Мощ-
ность . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 м 

В подошве найден Суlindгоtеuthis sp . ind.  
Двустворчатые ЫОЛЛЮСЮI : Л1уti lосеmmus ех. gT. /'еtгогsus (Keys . )  2, 3 ,  

J11. tongusensis (Lall . )  2 (много ) ;  Arctotis е х  gl'.  sL[blaevis Boclyl . (очень 
много) ;  Агсtiса lшmiliсulminаtа sp. IlOV.  (очень часто) ;  Таnсгеdiа subti lis 

" ВО:JМ()ЖНО , ме;кГ(у ШIЧJ·tаш[ -; Н. :'j 13 Шln.пЮn'СШ[J[ П.\J еется неБОЛЫ Jlо!r перерlolll НЛlI 
опи lНцстраJtваюr друг ;\руга НGносредст13t'ПНn . 
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Lah. (редко) ; Рlеuгоmуа unijогmis (Sow. ) (часто) ;  Ноmоmуа obscondita 
Kosch. (очень часто) ;  Nuculana (Jupiteгia) sp . ind. (часто) ; Malletia cf. val
ga sp .  ind . (часто) .  

Таф.оно:мическая харю\теристИIШ. Преобладают два типа захоронения: 
1) линзы и скопления ракушника . . В алевролитах тонкие линзы ракуш
ника из створок и обломков арктотисов .  Преобладают среднего размера 
раковины. Створки не сортированы, часто вложены друг в друга. В гли
нистых прослоях скопления крупных створок митилоцерамов , часто 
створки налегают друг на друга и раздавлены; 2) равномерно рассеянное 
захоронение. В толще рассеяны створки и раковины крупных аръ:тоти
сов , раскрытые створки небольших митилоцерамов , захороненные ВЬШУI{
лостью вверх ,  в алевритистых прослоях рассеяны также обломки и створ
ки митилоцерамов .  Отдельные створки и мешше раковины с раскрытьши 
створками арктик и танкредий приурочены к алевритистым прослою\I. 
Раздавленные хорошей сохранности мелкие рю{овины нукулан II мал
летий рассеяны преимущественно в глинистых прослоях. В алевролитах 
нукуланы представлены редкими отдельными створками. 

Раковины хорошей сохранности найдены в карбонатных конкрециях . 
В верхах слоя встречены члепиии лилий. Хомомии и плевромии захо.(lО
нены, иак правило , в прижизненном положении, причем плевромии прп
урочены к песчано-алевритовым прослоям. Исиопаемый цено3 Двух ТII
пов : аллохтопный танатоцепоз для арктотисов , арнтик и тar-шредий; 
автохтонный- - для хомомий, плевромий, митилоцерамов,  нуъ:улан , 
маллетий. 

10. Глина аргиллитоподобная , местами алевритистая с шарообр азны
ми, столбчатыми и караваеобразными извеСТI\ОВИСТЫМИ ионирециями , 
мелиими и ирупными звездообразными сростиами кальцита. В подоmве 
ИОНJ{реционный ирасноватый прослой серых плотных известиовистых 
алевролитов (0,3 м) . В ировле - прослой пластичной ВЯ3I{ой желтоватой 
глины (0,9 М), над которой около 1 м рыхлых серых алевролитов с перов
ной верхней границей. В иопнрециях встречены нусии обугленной дро
весины. NIощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ 20 Ч 

Аммониты: Phylloceгas sp . 
Двустворчатые МОЛЛЮСIШ :  J1IIytilocemmus ех gr . геtгогsus (Keys . )  3 ,  

М. tongusensis (Lah . )  3 (очень много ) ;  А гсtоtis ех gl'.  sublaevis Bodyl . (очень 
много) ;  Агсиса humiliculminata Schur. (очень часто) ;  Лlаllеtiа valg-a sp . 
nov. (очень часто) ;  Рlеuгоmуа unijогmis (Sow. )  (много) ;  в верхних 5 ы пач
ки митилоцерамы очень часты, аритотисы часты, ироме того , встречены 
Lucina sp .  (редко) ;  Gгеsslуа cf. lunulata Ag. (редко); Nuculoma sp . illd.  
(очень редко ) ;  Entolium sp . illd. (очень редко) .  

Тафоно:мичеСIШЯ харю{теристИIШ. Наиболее часты ТОlшие линзы и 
скопления из створои и раковин митилоцерамов.  Створии среднего раз
мера и их обломки часто вложены друг в друга. В основании слоя встре
чены 3 линзы (длиной до 2 м и толщиной до 0 , 1  м) , состоящие из РЮ,ОВИI-I 
и створок аритотисов ,  без следа сортировии. Преимущественно целые 
раиовины и створки здесь вложены друг в друга , обломки реДI{И . Аркто
тисы и небольшие раиовины митилоцерамов с раскрытыми створиами 
рассеяны в толще и иоикрециях и лежат, иаи правило , ВЫПУЮIОСТЬЮ 
вверх. Такой ш:е тип захоронения имеют аРКТIШИ, приуроченпые к а:rеври
тистым ПРО�JI(>ЯМ.· Мелкие целые- раковины маллетий часты в глпнистых 
прослоях. В верхах пачки состав фауны несиолько другой. Найдены яд
ра целых раиовин люцин и нукулом. Мелиие створки энтолиумов очень 
редии и захоронены параллеЛЫIО наиластованию. Тип исиопаемого цено
за : слабо перемещеПI-IЫЙ танатоценоз.  

11 .  Алевролиты серые , плотные , иесчанистые с частыми стяженпями 
пирита и конкреЦИОI-IНЫМ известковистым алевролитом (0 ,4 м) на уровне 
7 , 0  м от подошвы. В иодошве (0 , 1 -0,15  М) рыхлые черные алевро.'IИТЫ 
(с глауионитом?) с КОlшрециями фосфорита .  В ионкрециях встречены не-
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·большие валунчики и галька .  Нижняя граница пачки неровпая. Мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 2 1 ,9 м 

В ' основании многочисленны беJlGЫЪ:ИТЫ: Суlindгоtеut1iiS (Cylindro
teuthis) sp . ,  Paramegateuthis manifesta Naln . 

Двустворчатые молшоски : Mytiloceramus ех gr . геtгогsus (Keys . )  3 , 
М. ех gr. tschubukulachensis (Kosch .)  3 (очень часто) ;  Pleuromya unifогmis 
(Sow.) (часто) ;  Агсtiса sp . ind. (peДKO)� 

ТафономичеСIШЯ характеристика. Волизи подошвы р ассеяны хорош ей 
сохранности ростры белемнитов , ориентированные преимущественно на 
северо-запад. Редки здесь оБJlОМКИ крупных р аковин митилоцерамов .  
В средней части пачки встречены скопления по  3-4 небольших створки 
митилоцерамов со следами транспрртировки. Разрозненные ПJlОХОЙ со
хранности створки мелких арктик лежат без определенной ориентировки. 
Часто створки митилоцерамов и арктик раздавлены. :Мелкие раковины 
ПJlевромий захоронены, как правило , в прижизненном положении. Тип 
ископаемого ценоза для БОJlьшинства родов : аЛJlОХТОННЫЙ танатоценоз, 
ДJlЯ плевро:.vrи:Й - автохтонныЙ. 

12 .  Песчаник р азнозернистый светло-серый (особенно в верхах пач
ки), КОСОСJlОИСТЫЙ с рассеянным раститеJlЬНЫМ детритом. В верхней ча
сти прослойки алеври:тистых песчаников и алевролитов . В толще на  
уровнях 1 , 3 ; 4 ,6 ;  1 1 ,5 и 13 ,0  м от  подошвы ПРОСJlОИ (от 0 ,2  до  1 м)  серых 
массивных карбонатных песчаников . В интервале 16-17 м от подошвы 
встречены меJlкие звездообразные сростки каJlьцита .  Мощность этой 
пачки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ,5 м 

Двустворча'l�ые МОJIJIЮСКИ : J'vlyti loceгamus cf. meгklini (Kosch.)  3 ,  
М. аН. tongusensis (Lah.) 2 (много) ; Агсtоtis ех g� sublaevis Bodyl.  (часто) ; 
Р lеuгоmуа sp . juv. (очень часто) ;  Lucina sp . ind . (очень редко) .  

ТафОНОМIIчеСIШЯ харю{теристика. В косослоистых пасчанин:ах верхней 
части пачки наблюдаются расположенные наклонно к поверхности на
пластования ходы (следы жизнедеятельности) диаметром до 1 ,0-1 ,2 и 
длиной до 25 си (рис . 11 ) . В известковистых и алевритистых прослоях встре
чены отдельные крупные створки митилоцерамов как рассеянными в 
толще, так и в скоплениях по 5-8 створок хорошей сохранности (облом
ки редки) , лежащими , как правило,  ВЫПУКJlОСТЬЮ вверх, иногда они ча
стично перекрывают друг друга .  В ПJlОТНЫХ известковистых песчаниках 
попадаются и целые раковины небольших митилоцерамов с раскрытыми 
СТВОРIШМИ. В песчанистых прослоях скопления отдельных створок apI{TO
ТИС9В редки. В небольших скоплениях преобладают крупные ПЛОСlше 
створки и обломки. Мелкие плевромии рассеяны в толще слоя в прижиз
ненном положении. Тип ископаемого ценоза: слабо перемещенный танато
ценоз, для плевромий - автохтонный танатоценоз. 

13. Алевролиты песчанистые ,  серые, ОСКОJlьчатые со стяжениями пи
рита,  окруженные ярозитом . На уровне 10,5 м от подошвы прослой 
(0 ,6 М) плотной серой известковистой породы. Над прослоем пачка (2,0 м) 
песчаНИI{а  мелкозернистого светло-серого с шаровыми известковистыми 
конкрециями (до 0,07 м в диаметре) , звездообразными СРОСТI{ШYIИ кальци
та и кусочками древесины внутри конкрециЙ. Мощность. . . . . .20,5 м .  

Двустворчатые моллюски: М ytiloceгamus cf . meгklini (ROScll .)3 (много) . 
ТафономичеСIШЯ харю{теристика. Преобладают тонкие скопления сред

него размера створок и об
ломков створок МИТИJlоцера
мов , иногда совместно с ку
сочками древесины. :Количе
ство обломков створок вверх 
по разрезу увеличивается. 
В конкрециях встречены р аз
личных размеров (от 1 до 
7 см) р аковины с раскрыты-

Р ис.  11 . Верхннн 'ia(т .  JнtУ.ЮI 12 батскцх пес
чанИf(оВ на р.. Олене!{ (В разрезе) . (Схемати:

ческая полевая зарисовка) . 
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ми створками и сохранивши�IИСЯ остатками связки, захороненные преи
мущественно выпуклостыо вверх. Тип ископаемого ' ценоза: аллохтонный: 
танатоценоз. 

14. Незакономерное чередование светло-серых зеленоватых �lелко
зернистых песчаников с серыми плотными мелкооскольчатыми алевроли
тами. В толще по плоскостям напластования рассеяна масса раститель
ного детрита,  оттеняющего тонкую косую слоистость.  На уровнях 0 , 5  и 
4 ,5 м от подошвы встречены невыдержанные по мощности пласты П,l:ОТНОГ(} 
серого известковистого песчаника. В нижней части толщи - мелкпе звез
дообразные сростки нальцита. Вверх по разрезу алевритистые прослои 
встречаются чаще. NIощность.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  ?Vr 

В верхах слоя на поверхности ·напластования ВИДНЫ 3I-IaЮI ряби.  
Двустворчатые МОЛЛЮСЮI: Л1 yti loceгamus cf .  merklini (1\, озсll . ) :з > 

М. tuchkovi Polllb .2 , М. аН. bulunensis (Koscll . )2  (много) . 
ТаФОНОl\IИЧ€СIШЯ хараI\тсристика. Небольmие СIЩПЛ�НИЛ: CTB O P O I, и 

обломнов �ПilТилоцерамов рассеяны в ·толще. Створки и обломни В С К ОП.l:е
ниях нрупные,  часто онатанные,  деформированные .  Вверх по разрезу 
ноличество обломнов возрастает и преобладает над ноличеСТВО�I целых 
створон . Тип ИСI{опаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз . 

. 15 .  Песчаник меш{о- и среднезернистый серый тонноплитчатый с 
рассеянным детритом по плоскостям напластования . В нижней Чх'lСТИ пач
ЮI (интервал 0-8 ы) , песчаник зеленоватый носослоистый с рассеянной 
вблизи подошвы галькой, нусочнами древесины и знанами ряби на поверх
ности прослоев , с огромными (диаметром до 2 ,5  м) шаровидными СТЮЕешIЯ
ми известновистого плотного песчанина. В средней части (на уровне 10 �I) 
многочисленны шаровые и лепепшообразные (ДО 35 см) известковистые 
Н:OIшреции серого цвета и линзы алевролитов. В интервале 16- 1 7  м от 
подошвы видны С.леды подводных оползней. Верхний интервал (18-21 11) 
слmь:ен более плотными известновистыми носослоистыми песчаНИЕаып с 
многочисленными знанами ряби и реДI{ОЙ рассеянной мелкой Г [l,'I Ы{ О Й .  
:Кровля пачки неровная . NIощность. . . . . . . . . . . . . . .  2 '1 , [  

Двустворчатые молшосни : A rcticeгamus ех gr. eicluua ldi (I\ oscll . ) 3 ;  
Лlуti lосеmmus аН.  merklini (Kosch. ) 3 ,  М. аН.  uagt (Козсl1 . ) 2  (очеНL ыного) . 

ТафОНО!IIlIческая хараll:теристИIШ. В верхах и низах пачн:и l\Ш ОГОЧПС
ленны рассеянные по плосностям напластования ОIштапные оБЛ ЮI EП р а
ковин митилоцерамов . Обломки рю{овин рассеяны совместно с I{УСОсШЮПI 
древесины , иногда образуют СI{опления , ориентировна самая разнообраз
ная ,  сортироВIШ слабая. В средней части пачни встречены линзы. ('1 ,5 х 
x O,05-0, 1  м) рю{ушюша из створон митилоцерамов, лежащих друг на 
друге, и рю{овин с раснрытыми СТВОРI{ЮII И .  Сохранность CTBOP OI{ и раНОВИII 
хорошая, обломки рановип редки. Тип ИСI{опаемого ценоза: аллохтопный 
танатоценоз.  

Выше на песчанинах чен:уровсной свиты с размывои и НОНГЛЮlер ата
ми в основашш залегают глины и песчанини с аммонитаии и обп,'1ЬНЫЫИ 

бухиями, вероятно ,  ВОЛ;-ЕС R О Г (} 
возраста. На нонтанте ВПДны 

Р и с .  12 .  I-\онтnт\т ЕеллопеiIcЕПХ п переЩ)blваlO
пtНХ НХ ОТЛО,!,eJш I"1 n разрезе на р. Олепы\ . 

(Схе�I[tТпческая , полевая заР II,совна) . 
1 - сноплеппя обло�шов раНОВIIН; 2 - оБЛОМЮI дре
весины ; 3 - с;rеды ,низнедеятеЛЬНОСТII lIшгнотелых животных. 
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многочисленные следы ffiпзне· 
деятельности мягнотелы х  ;ЫТ
вотных (рис. 12) . 

На основании ИЗЛО;-I;еШ-IОГ(} 
стратиграфия среднеюрсних 
отложений на ренах I{е:тпмяр· 
и Оленен представляется сле
дующим образом. 

В пачне 1 встречены остат
ни аммонитов , похожпе на 
Pseuclo lioceras. I{о�шлекс белеы-
питов представлен видами, 



распространенными как в верхах тоара,  так и в аалене. Вид, не встречен
ный доныне в ааленских отложениях, лишь один-ОгtоЬеlus gigantoides (Ра
vlow) , а видов , не отмеченных до сих пор с аммонитами древнее аа'ленс
ких, -четыре . Эти виды-Н astites /гigidus N alll . ,  Н. сlаvаti/огmis N aln . , Pse
udodicoelites bidgievi Saclls, Р .  gustomesovi SacllS, -по мнению В .  Н .  Сакса и 
Т .  и .  Нальняевой (1970 , 1975) , начинают распространяться лишь с аале
на.  Находки их в Анабарском районе, после пересмотра возраста вмещаю
щих пород, датируются даже поздним ааленом . Некоторые из видов да
тируются тоар-ааленским возрастом в тех районах, где отсутствует чет
кое расчлене!fие верхиетоаРСRИХ и нижнеаалеНСRИХ ОТЛОiI-\ениЙ. Там ;ь:е , 
где они найдены с аммонитами ,  наХОДRИ их приурочены R нпжнеааленскиы 
отложениям (Catatenthis snbinandita Vor. (Омолонсюrй массив) ; Pseudo
clicoelites bidg·ievi Sacl1S (р. Вилига) и др . ) . 

l{ОJ\шлекс двустворчатых моллюсков представляет собой обедненный 
тоаРСRИЙ, в котором новым элементом является аРКТОТIIС . Отсутствие 
ыитилоцерамов не является ДОRазательством в пользу тоаРСЕОГО возраста 
паЧЮI, ЕаЕ уже указывалось выше (СМ. «АнабаРСЮIЙ разрез») .  Такии об
разом, СУЫ;\Пlровав все вышепзложенное, а таRже учитывая , что на  севере 
Сибири во всех изученных нами разрезах верхняя часть нижнего аалена 
рнзмыта, авторы склонны предполагать ,  скорее, нютшеаалеНСRИЙ возраст 
этой паЧЮI (паЧRа 1 ) ,  I�ОТОРУЮ Т .  и. l{ирина помещает в 'верхний тоар 
(Нирина, 1971 ;  l{ирииа и др . ,  1 974) . Слои с PseucZoliocaas m'clintocki 
(Haug·t) , в ноторых на Северо-Востоке СССР появляются первые Jl!Iytilo
ceramus и Oxytoma jacksoni (Ротр.)  (ПолуБОТRО,  Репин , '1974) , в наШЮI 
разрезе , вероятно ,  отсутствуют. Следовательно ,  паЧRа 1 описываемого 
разреза условно помещается в нижний аален. 

Следует отметить,  что при работе на разрезах (р .  Н'елиияр) нам не 
удалось повторить находки Т .  и.  l{ириной представителей Sachsibelus 
из коренных глин этой паЧRИ (Кирина, 1971 ; Кирина и др . ,  1974) , хотя мы 
пеОДНОI{ратно находили их остаТЮ1, замытыми в глины и принеС()ННЫi\iИ 
из вышележащих слоев , что хорошо устанавливалось при изучении ха
рю{тера захоронения ростров и наХОДЕам их лишь в поверхностном слое , 
часто параллелы-Io снлону. 

Аммониты, найденные в пачне 2, свидетельствуют лишь об аалеНСНО�I 
возрасте вмещающих пород, но не датируют их точнее. I-\омплеRС белеi\I
нитов в этой паЧRе отличается от нижележащего отсутствием видов , рас
пространенных в тоарсних отложенпях, или характерных для верхнего 
тоара - :нижнего аалена. От подстилающего номплеI{са остались лишь 
виды, встреченные в анабаРСRОМ разрезе в паЧRах, ныне датируемых верх-. 
ним ааленом , и два вида, заНИJlIaIОЩИХ очень ШИрОЮ1Й стратиграфичесний 
интервал . Вместе с тем появляются новые ВИДЫ : два вида рода Lenobelus, 
распространенные I\aI{ в тоаре, т ан. и в аалене; Holcobelus gГClvis (Gust . ) ,  
известный и з  верхнего аалена АнабаРСRОГО района ,  и представителп 
Pseudodicoelites, широно распространенные в верхнем аалене - низах 
байоса (Санс, Нальпяева, 1975) . 

В Rомпленсе двустворок происходят норенные изменения : появляются 
представители JVIyti locaamus, Liоstгеа , Ргореаmussium, Аstагtе (харантер
ные на Северо-Востоне СССР дЛЯ верхнего аалена (Полуботно ,Репин, 1974) ) ,  
Агсtiса и Nnculana, хараI{терные для верхнего аалена на севере Сибири 
(СМ. предыдущие разрезы) , и Oxytoma. Близнородственные представители 
Oxytoma :;: известны из слоев с Pseud'oliocems m'clin tocki (Haugt . )  Канад
СRОЙ АРRТИНИ и CebePO-ВОСТОЕа СССР (Fl'еЬоld. , 1958а; Полуботно ,  Ре:i:rин, 
1974) и из верхнего аалена 3еыли ФраН'ца-Иосифа (Pompeckj , 1899 ; Диб
нер, Шульгина, 1960; СаЕС и др. , '1963) . Многочисленны о:Кситомы танже и 
в вышележащих слоях рассматриваемого разреза с верхнеааленскими 

'" J30;ШОЖНО,  O.t·u toma kt !tllL ial ensis l1o d yl .  пхоДпт n состав nrща Охи/от а  j'lcksoni 
(['о ш р . ) ,  . О!\нако ;:JТOT вопрос требует Сl1ецИ[t,lIыюго ИССЛtщопашш . 
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аммонитами. Таким образом , пачка 2 описываемого разреза на основании 
вышеизложенного , учитывая также отсутствие во всех изученных раз
резах верхов НИfI-;него аалена (см . выше) , помещается в верхний аален. 

Сходный комплекс белемнитов II двустворок , обогащенный борейо
пектесами и характерный для слоев с Tugurites на Северо-Востоке СССР 
(Полуботко ,  Репин , 1974) , наблюдается и в пачке 3, которая по находкам 
представнтелей Tugurites датируется верхним ааленом. В пачке 4 совмест
но с тем же комплексом белемнитов и двустворок найдены и представители 
S achsi Ье lus . 

Пачка 4 по комплексу ДВУСТВОРОI{ и белемнитов таюltе помещена в 
верхний аален. 

Пачка 5 изученного разреза бедна окаменелостями, однако здесь ука
зываются аммониты , которые, по мнению исследователей (Кирина и др. ,  
1974) , позволяют помещать ее уже в низы байоса.  Большая часть байоса 
в обнажениях изучаемого района, вероятно ,  не представлена. Пачка 6 
содержит характерный комплекс двустворок, относимый нами (см. «Ана
барский разрез») к верхнему байосу, на основании чего ее помещаем в 
верхний байос . 

В пачке 7 появляются виды двустворок , широко распространенные на 
севере Сибири, начиная с нижнего б ата.  По появлению нового комплекса 
границу байоса � бата проводим по подошве пачки 7. Комп ексы дву
створок в пачках 7 и 8 одинаковы; приблизительно такой же комплекс 
содержит и пачка 9. Однако в пачке 9 найдены представители Cylindroteu
this - рода белемпитов , появление которого в разрезах на  севере Сибири 
датирует средний бат (Сакс,  Нальняева ,  1975) . На основании вышеизло
женного граница нижнего и среднего бата проводится по подошве пачки 9 .  
Приблизительно в этих же  пределах происходит, вероятно , и смена комп
лекса митилоцерамов. 

В верхах пачки 10 появляются представители Gresslya, Entolium и 
Nuculoma , характерные для отложений не древнее верхнебатских (см . пре
дыдущие разрезы) . Таким образом, в средний бат помещается нижняя 
часть пачки 10 ,  а верхние 5 м: условно относим к верхнебатским 
отложениям. 

Вышележащая песчанистая толща (аналог ЧеКУРОВСI{ОЙ свиты) 
охарактеризована (за исключением нижней части) лишь митилоцерамами. 
Нижняя ее часть (паЧIШ 1 1 ,  12) по комплексу белемнитов , митилоцерамов 
и присутствию других двустворок (Arctotis, P leuromya и т. д . )  отнесена 
нами I{ верхнему бату. Средняя часть толщи (пачки 13 ,  14) по характер
ному комплексу митилоцерамов (Сакс и др . ,  1972) условно помещена в 
верхнии бат .  Верхняя пачка толщи (паЧI{а 15) по появлению новых видов 
митилоцерамов и представителей Arcticoceras, свойственных келловейским 
отложениям на севере Сибири (см. описание разрезов выше) , условно по
мещается в низы келловея. 

Верхняя часть описываемого разреза (пачки 1 1-15) расчленена ус
ловно , посколы{у митилоцерамовые комплексы из верхнего бата-ниж
него I{елловея изучены недостаточно .  Расчленение этой части разреза 
возможно по митилоцерамам и может являться темой специального ис
следования . 

Основные выводы по расчленению и корреляции изученных разрезов 
представлены на прилагаемой схеме корреляции (рис. 13).  

1.5.  СТРАТИГРАФИЧJ;;СIЮЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСIЮВ 
ДШI СРЕДНЕЙ ЮРЫ и: RЕЛЛОВЕЯ 

ДЛЯ биостратиграфии среднеюрских отложений на севере Сибири 
наиболее важной группой двустворчатых моллюсков являются иноцера
миды. Они характеризуются высокими темпами формообраЗОВi\НИЯ, их 
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виды широко распространены на площади и часто встречаются в разре
зах. Это позволяет использовать ипоцерамид для детального расчленения 
и корреляции весьма удаленных территорий (Сакс и др . ,  1972) . Другая 
важная группа - арктотисы - уступает иноцерамидам как по темпам 
формообразования , так и по широте распространения. Остальные дву
створчатые моллюски мало использовались в стратиграфических работах 
по средней юре и келловею как из-за трудностей их диагностики (десмо
донты и др .) ,  так и редкой встречаемости в разрезах. Стратиграфическое 
значение этих групп было оценено должным образом лишь после КОllшлекс
ного литолого-палеоэкологического изучения , зонального расчленения и 
корреляции почти всех известных на севере Сибири разрезов средней 
юры и келловея : рщш Анабар, Оленек , Чернохребетной, Таас-Крест, 
Анабарской губы , п-ова Юрюнг-Тумус ,  мыса Цветкова, залива Станна
ах-Хочо, о .  Бол.  Бегичев (Б асов и др . ,  1967; Меледина ,  На,Т[ьняева,  1972; 
Меледина ,  1973; Каплан и др . ,  1974; Шурыгин, 1974; и др . ) .  При послой
ных описаниях разрезов для всестороннего использования стратиграфи
ческой информации, заключенной в комплексах двустворок , одновремен
но с производством выборок проводилась тщательная тафономическая 
оцею{а и давались полуколичественные характеристики (по частоте встре
чаемости) каждого вида в ориктоценозе . 

Выход в стратиграфию осуществляется по двум направлениям : 1) био
стратиграфическому - на основании анализа распространения видов н а  
зональной ШI{але; 2 )  биостратиномическому, основанному на данных по
слойных тафОI-IомичеСIШХ наблюдений и полуколичественной характери
СТИI{е видов в разрезах. Результаты этих работ частично опубликованы 
(Захаров , Шурыгин, 1974; Шурыгин, 1972 , 1974) . 

СТРАТИГРАФИЧЕСRИй" АНАЛИ:З 
IЮ:\ШШШСОВ ВИДОВ ДВУСТВОРОК 

Для извлечения стратиграфической. информации, заключенной в 
l{омплексах видов двустворчатых моллюсков , они анализировались: 
1) на основе этапности в развитии двустворок в Арктическом бассейне 
среднеюрского и келловейского времени выявлены группировки,  харю{
терные для отдельных стратонов (зон, подъярусов , ярусов) ; 2) по дан
ным сравнения ШIДю{сов обновления видового состава двустворок (Иобп)* 
на границах стратонов оценивались ранги смежных ' стратиграфических 
границ (рис . 14) . 

Из табл . 1 вндно,  что намечаются комплексы, характерные не только 
для ярусов , н о  и для подъярусов, а в некоторых случаях и для зон. Так , 
ааленский комплекс представлен 17 видами из 12 родов , он резко отлича
ется от байосского таксономическин разнообразием. Только 3 вида про
должают существование в байосское время. В это же время появляется еще 
5 видов .  Таким образом, индю{с обновления на аален-байосской границе , 
подсчитанный для ярусов в целом, равен 19 .  !-\омплю{сы двустворок ниж
него и верхнего аалена очень четко отделены друг от друга (ИОБН = 1 6) .  
Нижнеааленский комплекс представлен 7 видами и з  5 родов, это в основ
ном обедненный комплекс тоарских видов , новыми элементами в котором 
являются род Агсtоtis и Dacгyomya gigantea Zakll . et Sсllщуg. 

Верхнеааленский коиплекс ( 1 1  видов из 10 родов) Состоит из родов , 
широко распространенных в среднеюрских и вышележащих отложениях . 
Резкая разница комплексов нижнего и верхнего аалена (лишь один об
щнй вид) объясняется значительными пробелами в нижнеааленских от
ложениях: верхняя часть их размыта во всех пзученных разрезах. возмож-

* Здесь л Дiшее ппдеI(С обпошrеюш шщового СОСТ,ЩIl (Иобп ) равен сумме ЧЦСJIа 
ис�е:щупшдх д чцела ПОЯВДВШЦХСJl вп:доп на l'рашщах страТЦГjJаcJ;цчесю{Х ilодразделе
lПШ. 
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но,  имеIlНО в поз :о : еы аалене происходит становление бентосных сообществ 
среднеюрского :моря на севере Сибири. Следует отметить , таЮI{е, что в 
верхнеааленских разрезах северной части района преобладают предста
вители арктотисов , арктик , таш{редий, митилоцерамусов, тогда к ю< для 
юго-восточных разрезов (бассейн р .  Оленек) характерны окситоыы, про
пеамуссиумы, борейонектесы, реже лиостреи, дю<риомии , астарты (впро
чем, первые два встречены в более глубоководных отложениях северных 
районов) и лишь изредка встречаются представители родов , многочислен
ные в северных разрезах. Столь четкое различие в кодшлеl{сах связано, 
вероятно ,  с разными фациями на севере II юго-востоке района ,  а таюке с 
обменом фауной между северо-восточными ааленскими морямп, юГIПIOЙ 
частью ааленского Вилюйского залива и Оленю{-]{елимярсюш районом 
Бореального бассейна .  

Б аЙОССI{ИЙ l{Qмплекс представлен 8 видами из 7 родов и лишь 3 вида 
из них ограничены байосскими ОТЛОЖЮ-IИЯIIШ. ]{оыплю{с двуствороъ: ниж
ней части байоса не специфичен. Для этой толщи характерна лишь Таn
aedia ovijormis Lah . ,  но находки ее редки. Несмотря на сказанное, в не
прерывных разрезах нижнюю границу байоса удается фИl{сировать по 
исчезновению ааленского комплекса, а верхнюю - по появлению КОIIШ
лекса верхнего байоса.  Индекс обновления на границе нижнего и верхнего 
байоса равен лишь 4. Верхнебайосские отложения устанавливаются по 
появлению в разрезах двух родов - золемия и бореЙонектес. Слои с эти
ми двустворками прослежены во всех изученных разрезах. Находки рода 
золемия приурочены к узкому стратиграфическому интервалу и явля
ются указателем верхнебайосских отложений. Борейонектесы известны с 
верхнего аалена и встречены в бате, но в байосе они впервые появляют-
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ся в верхней части, притои сразу в большом количестве и на обширной 
площади. Поэтоиу массовые остатки Boreionectes аН. subeinctus (Vor.) 
свидетельствуют о верхнебайосском возраст� отложений. Это неожидан
ное появление двух видов в монотонной глинисто-алевритистой пачке 
сразу на большой территории говорит, скорее, об общерегиональном ха
рактере факторов , контролирующих это появление, чем о местном. 

Б атский комплекс двустворчатых моллюсков по сравнению с байос
ским значительно обогащается . Индекс обновления в целом для ярусов 
на границе байоса и бата равен 20. Нижняя граница бата хорошо отбива
ется по появлению родов, широко распространенных как в бате, TaR и в 
верхней юре - маллетия, таНRредия, хомомия, плевромия, <<мускулус» 
И других, виды RОТОРЫХ встречены совместно с баТСRИМИ аммонитами и 
выше по разрезу. Нижне- и среднебатский RомплеI{СЫ двустворок почти 
неотличимы (Иобн на границе равен 1) ,  однако верхнебатский RомплеRС 
обособляется чеТRО (ИОБН на границе среднего и верхнего бата равен 12) 
и представлен 17  видами И3 1 7  родов . Три вида И3 этого комплекса прохо
дЯТ И3 среднего бата и существуют в JJepXHeM ; 5 видов обнаружены RaK в 
нижне-, тю{ и в вышележащих слоях; 4 вида не встречены за пределами 
верхнебатсних ОТЛОГI,ений и 6 видов появляются в верхнеи бате впервые , 
но продолжают существовать в Rелловее. Особенность верхнебаТСRОГ(} 
родового и, частично ,  видового компленса двустворок в его тесной СВЯ3И с 
верхнеюрсним. В то же время среднеюрсние элементы , тание HaR арнтотис 
1I митилоцерамус, сонращаются и начественно ,  и НО,lIичественно .  Тании 
обраЗ0М,  заложение верхнеюрских комплексов двустворок происходило, 
уже в конце средней юры - в позднем бате . 
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Т а б л и ц а  1 
РаСЩJOl:траНр'НIfС двустворчатых �IOЛЛЮСIЮВ в среднсй юрс If келловее на севере Сибири 

� Я:рус 

Подъя:рУС 
Внд 

Зона 

[ 

Pseu.clomytiloides j acuticlls 
(Petr.) 

1'anCl'eclia Ысагinаtа sp. п. 

Т. stuЬепdогffi Schmidt 
Т. tоагiса V 01'. 

.4/·ctotis vai БоЙуl . 
Ylvdiol tlS numismalis О рр 
D аауоmуа gigantea Z akll. et 

SС]lЩ. 
А stm·te meeki (Stant.) . 
IАоstгеа taimY/'ensis Zakn. et 

SсlШl' 

Oxyloma kеlimiагеnsis Боdуl. 
в ОГfiоnесtеs kelimYal'ensis Z akh 

et SсlШl' . .  
гореаmussillm olenckellse (Бо-

dyl . )  . . . . . . . . .  
Р 

N ucu lana (Jupite/'ia) aClllnina-
ta (Goldf.) . 

аnсгеdiа sp. п .  
gigantea Уое. 

rctotis ех gl'. lenaensis(Lal l .) 
rclica lH//n iliculminala sp. 11 

т 
т 
А 
А 
Т anacdia ovi!onnis Lall . 

Тоmоmуа аН. lepideta K OSC]l. J 
N ucu lana (Jupileгia) аП. aCtl-

minata (Golcl f.) 
o lcmya stJ-i.gаtа Lall. s 

с amplunectes (Вогеiоnесlеs) su-
bcinctlls (У о!' . )  

аllеиа valga sp.  п. 
аnсгесZiа su btilis Lall. 

м 
т 
Р 
н 

lеЩ'оmуа u nifonnis (SO\v.) 
оmоmуа obsconclita Koscll. 

« Musctllus» czekanou;skii  (Lall) . 

ucina sp. L 
1 sognomon 

(Stabl) 

. 
i sognomonoic!es 

Р a laeonucu la шаltоni (МОIТ. et 
Lyc.) 

D 
Р 
G 
В 

асгуоm.уа cf. оvшn (SO\v.) 
/'оtосагdiа stгiаtulа (SU\v.)  
resslya cf. lUl!u lata Ag. 
огеiоnесtеs ех gl'. Ьгоеnlшuli 

(НаУ11) 
uculom.a vагiаЫlis N 

М eleag/'inella ovalis 

52 

(SO\" .) 
(Pllill.) 

Аален Вайос --- ---
:':: :� �= :.: :.: 
:Е В. � � '" '" :s: '" $ '" р:1 !:Q !:Q 

--- ---

а, а, bj , b j ,  

--- - - --
2 3 4 5 

I I 1_ I 
1-
-
-
-
-
---

-
-
-
-
-
-
-

-г 
I I I 

-1 
-г-- - -1 

Ват 

::::: :g :: 
t;( :;;, '" :.: '" '" р:1 '" U !:Q 

ы, bt, Ы, 
- - -

6 7 8 

I 

I I 

-1 -
I I 1 
I I I 
I I I 

-

-
-
-

l\елловей 

Нп;кнпii 

C l 1  
9 

I 
I 
I 

'1'1 " з 

1 1 

10 1 1  

� -

I 
I 

Сред-
НIIЙ 

с 1, 

1 2  

. 

-

I 

-1-

I I 
I I 1 

-1 1 I 1 

ВеРХШlit 

cl 1 3 cl2 3 
--- ---

1 3  1 4  

I 

1 I 



о ]{ о н ч iI n и е т а б л. 1 
- I 6 I 7 I 8 I 9 I j о I j !  I 12 13 14 

Еntоliшn demissum (РЫIl.)  - - - -- 1- '- ---

Таnсгесиа ef. (/onacijo/'/n is Lye. -

Coniomya 7n!!rgina.la. Ag. - -

Limea b01'ca lis (Рее!.) -

C"ammaloc/on ef. leskevits,;hi 
(ВOlт.) - -

ВlIсЫа I'оtшulа (\Т 01'.) - -

В. ana.ba.I'cnsis (VOI'.) - -

Tlu'acia сХ. lata Ag. - - ; 
Malle/ia аН. гаlgа Sе1Jш. ---

TJ!/'acia scyiblca Eicl1\\7. --- , 

C,.ammafo(/on sckoUl'ovskii (R 0-
l1il .  ) ---I 

С.  аН. rouillieгi (LaJ J) . 1 ---

Mytilus аН. taimY" icus Zakll. ---

Р I'olocanli а ef. lycetli НоН . --- ---

Jsognomon taimYl'icum Zakll. 
et SeJ1l11' . .  --- ---

HOl/1.omya аН. tzш'сgl'аclS/,-ii 
(Уol'.) � 

-- ---

Pleu,.omya s u bpo!!!I'is KoseJl. --- -

CI'esslya sibЫca Bodyl.  ---
---

BOl'eionectes Ь" осn { u щ/i (Н ауп) --- ---

Oxytom!! cxpansa (Pllil l .)  . I ---
---

АI'сиса orientalis sp. п .  ---

А. syssollac (Keys.) ---

Tlu'acia ef. dep"essa (So,,· .) ---

Caml'tonectes {то (SO\v.)  ---

Buclti!! ех gl'. Ь" О,111 i (La]I . )  ---

Plagiosloma sp. 

1= Ноmоmуа аН. aedilis 
(EieJl\v.) . 1 

Coniomya ef. Щаа/а (So \\· . )  ---

S o{CCUI'tus SjJ. ---

АstШ'lе sp. -

Liost" ca ех g!'. clell!! (SmjcJ l )  ---

Pinna sp. � 

ИоGн - ДЛЯ яруса . I 
14!5 1 4 / 1 5 1 10 

1 813 1 
0124 Н) 19  3�) 6 10 813 2 2  215 1 10 617 lJ; 

ИоGн - ДЛЯ JlОДЪЯ гуса 
- . ' 

1 6 1 1 4 7 1 Н '13 1 �  24 
2 5  4 0  7 1 2 И 61,10 813 212 2 15 1 10 1 1 10 612 6[�' 01 }2 

- - � I ., ь ООН ДЛЯ зон . . . . . 1 1 (j Н 4 7 1 1  8 l L 

П р  11 Ю е ч � 11  П е. ;) , - зона Рsс\!dоJ i оссl'ЯS ш'сJi!ltосki; а, - З0на Тщ::шitе� t ll gшепsis; М, - 1Нmшпй бат С .зОllоii BOJ'ciocep]1aJites psc\!doJJOrca1is;  М, - З0на Сга!lосер]ш1 itеs vll]gnl'is; М, _ 
80на Al'c tocepha ] i t rs elegans ; cJ ; - 80на AIcticoccl'ns kocJJi ; c]� - зона Саdоссгаs сlаtшас; СЧ -; 
ВОllа Саdосегаs еmсJiапzсvi ; cJ, - срс"ШIЙ неллопеii; cJ j - зона Lопgаеvkегаs kсуsсг]i!lgi ; cJ� -
80На 1� 11Oracicel'as subordi!lari uш. 

53 



Rелловейский комплекс двустворок в целом резко отличается от бат
,ского :  ИОБН на границе ярусов равен 39 .  Однако уже на уровне подъяру
с.ов отличия В комплексах выступают менее четко ;  ИОБН на границе 
верхнего бата - нижнего келловея равен 13 и сравним с таковым 
на границе среднего и верхнего бата (ИОБН = 12) . Тем не менее нижне
келловейский комплекс четко отличается от верхнебатского благодаря 
отсутствию в нижнем келловее арктотисов и арктик, значительному 
сокращению митилоцерамов и появлению родов и видов, характерных 
для верхней юры (бухия, грамматодон, трация и др .) .  

Различия в пограничных комплексах двустворок средней и верхней 
юры еще более стираются при сопоставлении зональных комплексов : 
ИОБН на границе зон Агсtосерlшlitеs elegans и Arcticoceras kocl1i равен 8 
и слагается главным образом из числа исчезнувших видов . Эта величина 
индекса сопоставима с таковой на границе двух нижних зон келловея 
(ИОБН = 7) . Одню{о необходимо · отметить , что во втором случае ИОБН 
слагается преимущественно из числа появившихся на границе видов . 

Комплекс нижней зоны келловея содержит 1 3  видов из 12 родов , 
причем 10  видов проходят нижнюю и верхнюю границы зоны, один вид 

' . ЗEi.к'анчивает, один начинает здесь свое существование , и только один 
вид не встречен за пределами зоны. 

I{омплеl{С средней зоны нижнего келловея содержит 16  видов из  1 5  ро
дов, из которых 8 видов проходящих,  3 внда заканчивают здесь свое су
ществование , 1 вид за пределами зоны не встречен и 4 начинаются с этой 
зоны. Заметим, что именно в средней зоне появляются представители ро
дов, играющих существенную роль в донных сообществах позднеюрских 
морей (бухия , грамматодон, трация, лимеа и др .) , тогда как комплекс 
зоны Arcticoceras kocbl отличается лишь в целом существенной бедностыо 
в сравнении с верхнебатской фауной и не специфичен. 

Сравнение комплексов двух нижних зон l{елловея приводит к выво
ду о том, что наиболее четкие изменения КОМПЛeI{са двустворOI{ намеча
ЮТСя с нижней границы зоны Cadoceras elatmae, тогда кю{ зона Arct,ico
ceras kocbl не имеет специфического I{ОМПЛeI{са .  По двустворкам она мо
жет быть установлена толы{о в непрерывных разрезах, притом лишь ус
ловно по обеднению верхнебаТСI{ОГО комплекса и появлению Tancredia 
dоnасijогmis Lyc. и представителей гониомий, хотя появление гониомий не 
исключено и в конце бата. 

Комплекс двустворок верхней зоны нижнего келловея также не име
ет специфичных видов и по сравнению с нижележащим беден лишь отно
сительно (Иоби = 4) . Из-за недостатка данных этот вывод нельзя считать 
.окончательным, посколы{у отложения зоны вскрыты лишь в одном из 
изученных разрезов на о .  Б ол .  Бегичев. Несмотря на литологическую 
однородность отложений, комплексы двустворок средней и верхней зоны 
нижнего келловея здесь имеют различия (Шурыгин, 1974) . 

Двустворки среднего келловея представлены 6 видами из 6 родов , все 
эти виды проходящие. Недостаток данных о двустворках среднего келлq
вея не позволяет судить об особенностях среднекелловейского комплекса,  
отмечается лишь значительное таксономическое и количественное его 
обеднение. На нижней границе ИОБН целиком слагается из числа исчез
нувших видов и равен 12 .  Следует обратить внимание на массовое разви
тие гастропод (род Eucyclus) и многочисленных брахиопод в отложениях 
среднег о келловея. 

Верхний келловей выделяется по таксономическому разнообразию 
и количественному богатству моллюсков . На границе среднего и верхнего 
келлов ея Иоби равен 24 и в основном слагается из числа вновь появив
Шихся видов ; только 6 видов встречены в более древних слоях. Комплекс 
нижней зоны верхнего келловея содержит 18 видов из 16 родов, 4 вида 
проходящие , 5 видов не встречены за пределами зоны, 2 вида заканчивают 
и 7 начинают существование в этой зоне. Б олее богат комплекс двустворок 



верхней зоны келловея. Он состоит из 23 видов (21 род) , ИОБН на нижней 
границе зоны равен 19 ,  причем 12 видов появляются в разрезе. Все это 
представители родов , составляющих основу верхнеюрского комплекса 
двустворок (бухия , астарта , лиостреа , окситома, плагиостома, изогномон, 
пинна и др .) . Тю<Им образом, можно считать , что именно в конце келловея 
в АРI{тическом бассейне происходило становление того комплекса дву
створок , который достигает на севере Сибири наибо.lIьшего расцвета в 
оксфорд-волжских морях. 

оr�ЕПRА БИОСТРАТИНОl\IИЧ:Г:СКОГО :ША ЧЕНЮI 
Д В УСТ ВОРЧАТЫХ МОЛЛЮС I{ОВ 

После зонального следующим этапом детализации стратиграфиче
СЮIХ работ является послойное расчленение и корреляция разрезов . В этом 
отношенпп необходимо высоко оценить возможности двустворок , в особен
ности для послойной корреляции в пределах монофациаЛЫIЫХ зон . Наи
более эффективная корреляция осуществляется по типам захоронения 
и RО.тrичественньш характеристикам (Захаров , Юдовный, 1967; Шуры
гин , 1972) . 

Рановины двустворок - самые частые находки в среднеюрских и 
келловейских отложениях на севере Сибири, другие группы беспозвоноч
ных встречаются 3I-Iачительно реже . l{аждому слою свойственны в чем-то 
-отлиqные от других типы захоронения, качественный состав двустворок и 
колпчественные их характеристики. Опыт работы на разрезах верхней 
юры и НИi-тшего мела XaTaJ-IГСИОЙ впадины показал , что на площади наи
болое устойчивы характерные особенности слоев , сформировавшихся в 
относите.'lЫIО глубоководных условиях центральных частей бассейна.  
-Тю{ , при детальных иссшщованиях двух одновозрастных разрезов неоиома 
.на п-ове Паиса удалось послойно увязать выходы, удаленные друг от дру
га на расстояние оиоло 15 км, на основании послойных полуколичествен
ных характеристии разных групп моллюсиов (Басов и др. ,  1970; Захаров 
и др. , 1974) . В прибрежно-морсиих относительно мелиоводных отложениях 
типы захоронений и иоличественные показатели устойчивы лишь по про
стиранию слоев вдоль палеоберега. В этих условиях особенно эффеI{ТИВ
на иорреляция по типам захоронения сравнительно близио расположен
ных выходов слоев (Захаров , Юдовный , 1967) . 

С учетом тафономичесиих особенностей ирупных раковин пеитенид 
(борейопектесов) были послойно увязаны два относительно удаленных 
друг ОТ друга (на расстояние 80 I{M) разреза ааленских отложений на 
р .  ОЛf'нек (IUурыгин , 1971 ) .  Тафономичесиие особенности слоев наряду с 
другими признаками принимались во внимание при послойной увязке 
-обнаженпй юры на р .  Анабар и в АнабаРСI{ОЙ губе (сезон 1974 г . ) .  
:Критерием однозначности иорреляции являлась последовательная смена 
в пара.Тlлельных разрезах слоев с одинаковыми биостратиномичесиими 
призна:hЮiИ. 

Тафономические наблюдения полезно проводить в сочетании с лито� 
логическпми и ритмостратиграфическими . Примерои, иллюстрирующим 
-эффективность ко�шлексного подхода , являются домерские отложения 
на р .  Анабар . Здесь наблюдалась ассоциация харпаксов ,  которая 4 раза 
повторя,;тась в разрезе . В каждом случае харпаксы приурочены и нижней 
части ЦИКЛОI{омплекса 1 типа (Трофимук , I-\арагодип , 1975) . С помощью 
этих исследований удается привязать и опорному разрезу отдельные вы
ходы литологических разностей, установить их место в ряду циклокомплек
\СОВ и зафиксировать положение внутри элементарного ЦIшлокомплекса .  
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Ч а с т ь  I I  
БИОФАЦИИ И БИОГЕОГРАФИЯ 

П. 1 .  БИОФАЦИИ 
И УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ БЕНТОСА 

БиофациаЛЫIЫЙ анализ проводился в два этапа - полевой и ла
бораторный. Наиболее существенная информация была собрана во время 
полевых исследований. Биостратиграфические наблюдения на разрезах 
осуществлялись одновременно с дgтальными стратиграфическими работа
ми и послойной корреляцией всех известных в районе выходов отложений 
(Захаров , Юдовный , 1967). В особенности тщательно проводились тафоно
мичесюrе наблюдения . Они ВIшючают в себя определение типа захороне
ния, ориентировку раковин , их сортировку, степень окатанности и т. д. 
(см. «Методика исследований») .  Систематическая принадлежность остат
ков организмов определял ась одновременно с тафономическими наблюде-

. ниями. ,Выявились фациальная приуроченность представителей каждого 
вида и особенности его захоронения в различных фациях .  

:Количественная характеристика помимо подсчета числа видов в ис
копаемом танатоценозе включала и частоту встречаемости наiIЩОГО вида. 
Выделепо 7 категорий частоты встречаемости (см. «Методика исследований») .  
:Каждая категория обозначалась цифрой, показывающей условную долю 
этой категории в танатоценозе : очень редко - 1 ,  редко - 2, часто - З, 
очень часто - 5, много - 9, очень много - ЗА , изобилие - 100 (Заха
ров ,  Юдовный , 1967; Опорный разрез, 1969). Введение строго определен
ной цифровой харантеристики необходимо для графических построений , 
а также для суждеН i!Я о доминировании каких-либо видов (или каЮIХ-

.1Jибо экологичесних групп) в ископаемых танатоценозах . 
. 

Уделялось внимание диагенетичесним изменениям , иногда влияющим 
на струнтуру тапатоцеl IОЗОВ вследствие избирательного уничтожения 
остатнов беспозвоночных. Все эти тафономичесние характеристини уста
навливались для НЮJЩОГО вида , входящего в ИСI{опаемый танатоценоз 
(Захаров , 1974) . Если позволяли условия (хорошая оБНЮl,еШIОСТЬ ,  обилие 
фауны хорошей сохранности, леп{Ость ее извлечения из породы, уверен
ность в таксономичесной принадлежности и прочее) , то в полевых усло-. 
виях предпринимались попытки палеоэкологичесного анализа : обраща
лось внимание на соотношение мелних (молодых) , нрупных: (взрослых) 
И очень крупных (старчесних) экземпляров в выборках; виды (роды) 
классифицировались по их энологичеСI{ИМ требованиям (см . ИИiI,е ) .  
Наблюдения проводились с целью выявления природы захоронения - ав
тохтонных и ал.лохтонных , т .  е .  воссоздания сообществ видов,  нющгда 
связанных меiI,Ду собой при iI,ИЗНИ, И восстаповлеНIIЯ абиотичесних 
факторов среды. 

Решение вопроса об ;шологической совмеСТИМОСТII видов передко пе
реносилось на лабораторную стадию исследования . J\<fетодика лаборатор
ного этапа основывалась глаВI-IЫИ образом на сраВНIIтельно-аналитиче
сном подходе к окаменелостям нан энологичесним объентам. Такой под
ход был основпJ,Ш ПрlI экологичесной нлассификацпи бентоса. 
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П. 1 .  А. ПАЛЕОЭRОЛОГИЧЕСI{А Я КЛАССИФИКАЦИЯ БЕНТОСА 

При палеОЭRологичеСRОМ анализе аRтуалистичеСRИЙ метод явля
ется основополагающим, хотя палеОЭRОЛОГИ каи будто бы единодушны в 
том, что пряыые аналогии педопустимы (Геннер , 1957; Са.:пш , 1972; Ager. 
1963) . Это особенно справедливо в отношении RомплеRСОВ ме30ЗОЙСRИХ 
МОРСRИХ беспозвоночных, не ВRЛЮЧЮОЩИХ ни одного современного вида 
и содержащих сравнительно мало ныне живущих родов . "Учитывая это ,  
в работе наряду с а�туалистичесюIМ анали�ом широко использовался 
морфофУНRциональныи.  Неноторые данные 00 экологип вьшерших групп 
получены ранее при палеоэкологичеСRОМ изучении П03ДНeIОРСКИХ и ран
пемеловых беспозвоночных на севере Сибири (Захаров , 1966а, б ,  1970;. 
Захаров,  Юдовный', 1974) . Палеоэкологическая клаССИфИRация Rасается 
ТОЛЬRО среднеЮРСRИХ и RелловеЙСRИХ представит лей бентоса , ПОСКОЛЬRУ 
толерантность одних и тех же родов двустворок к абиотичеСRИМ факторам 
и , вероятно ,  других групп различны в разных временных интервалах. 

ТрофичеCIше ГРУППИРОВIШ 

Пища ЯВ.пяется глаВПЬПf фаRТОРОИ, RОНТРОШIРУЮЩИМ расселение 
организмов . Бентосные животные относятся I{ RОНСУJ\юнтаы п по характе
ру пищи разделяются на растителыIядныы,' плотоядных, трупоядных и 
всеядных. СпеRТР питания для большинства беспозвоночных гидробпон
тов не выяснен , поэтому RлассифИRация даже современных бентосных ;'ЮI
вотных по составу пищи затруднительна.  Среди ЮРСRИХ беспозвоночных 
по аналогии с неRОТОРЫМИ ныне живущими представителяыи можно выде
лить группу растительноядных - гастропод (RолпаЧRОВИДНЫХ) , плотояд
ных - скафопод (денталиумов) и всеядных - двустворок И брахиопод. 

Большую ценность для палеоэкологического анализа представляют 
трофичеСRие ГРУППИРОВЮI по способу и уровням питания. Нлассификации 
по этому фактору предложены Е. П .  Турпаевой (1953, 1957) , А. И. Са
виловым (1961) ,  Р. С. Ньюэллом (Ne\\7ell, 1970) и обобщены для це.Т[еЙ 
палеОЭRОЛОГИИ Н .  Н .  Ваткероы и Р. Н.  Бамбахом (\Vatker, Bambach, 1974). 
Н. Н. Ватнероы и Р.  Н. Бамбахои выделено 9 группировок, однако в юр
СRИХ морях на севере Сибири 4 из них - объедатели, ХИЩНИЮI , мусорщи
RИ И паразиты - с достоверностыо пока не установлены и поэтому здесь 
не рассматриваются . В юрских морях нами выделяются следующие тро
фичеСRие ГРУППИРОВЮI :  

1 .  Питающиеся глубоко в осадхе (глотаЛЬЩИЮI) - сюда отнесены 
бесскелетные }[ .. ивотные , оставившие следы жизнедеятельности (ходы илое
дов?) ;  

Н . Питающиеся неглубоко в оеадке (собиратели А) - двустворча
тые моллюски : Nuculoma, D acryomya , Palaeonucu la , Solemya; скафопо
ды - D entalium ;  

H I .  Питающиеся на границе осаДОI{ - вода (собиратели Б) - дву-
створчатые моллюски : Nuculana, Л!{ a l letia; 

. 

IV. Суспензионпые питатели низного уровни (фильтраторы А) 
двустворчатые :МОЛЛЮСЮI : Astal'te, A l'ctica , Lucina, Tanaedia * ,  Ргоtосаг
dia* ,  Thгacia * ,  So lecul'tus* , Ноmоmуа * ,  Goniomya * ,  Gl'esslya ": ;  брахиоподы: 
Lingulidae ; . 

У. Суспензиопные питатели высоного уровня (фильтраторы Б) 
двустворчатые МОЛ.ШОСRИ : Gramm atodon* ,  Liostrea* ,  BOl'eionectes* , Pseudo- ' 
myti loides * ,  «Л1usсu lus» , IsognOlnon, Meleagl'inella * ,  Entoliu m * ,  Limea* ,  

* 3деех, II далее зпе;щочкоU: ОТ�jечены роды , образ жцзнц которых уетаноплен по· 
J ,езулыатаы �1ОРфОфУПlщцонал['ного анаЛl1за .  
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Рис. 15. ПринцппиаЛI,пая: схема размещенпя: бентоса юр-

CJ\Qro МОРЯ: по трофnчесю(м УРО1JЮШ. 
/ ........ Pinna; 2 - G1'a1n1natodon; 3 - Boreionectes; 4 -- « Musculus}}; 
5 - Terebratulidae; 6 - Astarte; 7 - Pleuromya; 8 - Arctica; 9 � 
Dentalium; 10 - Nucttloma; 11 - Dacryomya; 12 � Nuculana; 13 � 

Malletia; 14 - Vermes. 
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Buchia * , 111 yti lus, Oxytoma'" , Р lagiostoma '" , А rctotis'" , 111 yti loceгamus* , 
Parvamussium"' , Camptonectes s .  str . ;  брахиоподы: Boreiotllyridae"' ,  Rhyn
chonellidae:[: ,  Terebratulidae . 

Распределение перечисленных групп по трофическим уровням по
казано на рис. 15 .  

ЭтологичеСI<ие ГРУППИРОВI�И .� .... 
Под этологией морских беспозвоночных понимается харюпер 

поведения их на субстрате . Гидробиологи единодушны, пожалуй, лишь 
в расчленении бентоса на две крупные группы-эпифауну и инфауну. 
Более дробные классификации не являются общепринятыми. Тю{, С. А. Зер
нов (1934) разделяет бентосных гидробионтов на 6 крупных групп жизнен
ных форм : формы прикрепленные (подвижно и неподвижно), сверлящие, 
закапывающиеся, свободнолежащие , свободнодвигающиеся и нектобенти
ческие (донноплавающие). А. С. Константинов (1967) разделяет бентос на 
две группы - прикрепляющихся и заглубляющихся , третья группа 
объединяет оставшиеся формы, Для палеоэкологического анализа В. А. За
харов (1969) предложил следующую этологическую классификацию бен
тоса : весь.бентос разделен на 4 этологичеСlше группы, ка;,ндая из которых 
разделена на ряд этолог:ических типов ,  

Группа 

П рикрепляющиеся 

По!'ружающпеся 
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Тип 

Биссусный 
ЦементньШ 
ЯI{ОРНЫЙ 
За рывающийся: 

(меш{о и глу
боко) 

Всверливающийся: 
ЗаИЛIIваЮЩПlIСЯ: 

Группа 

СвободнолещаЩпе 

Перемещающиеся: 

Тип 

Н еПОДВЮRныii: 
П рисасывающиll:-

ся: 
Ползающий 
Порхающий 
АIПИВНО переДIJИ-

гающийся: 
Плавающий 



При этологичес.коЙ .классифи.кации юрс.ких беспозвоночных учиты
вались сведения по ныне живущим представителяы родов или семейств , 
а также результаты :морфофун.кционального анализа .  К группе при.креп
ляЮщихся отнесены двустворчатые моллюс.ки : Buchia :;: , 111 ytilus, Oxyto
та :;: ,  Pseudomytiloides * , Isognomon, Grammatodon* ,  Агсtоtis* ,  Camptonec
tes s. str. Myti loceгamus* (биссусный тип) , Liоstгеа (цеыентный) ; брахиопо
ды: Вогеiоthугis (я.корныЙ) . Группа погружающихся включает двуствороп. 
зарывающегося типа: Аstагtе, Агсtiса, Lucina, РгоtОСЩ'diа ,  Solemya :;: ,  

в 
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Tlmlcia * ,  Dacгyomya * ,  Nuculoma (подвижный подтип) ;  Nuculana, 1I1al
letia, Tancгedia * ,  Нототуа * ,  Р lеuготуа * ,  Goniomya * ,  Gгеsslуа * ,  Sole
сuгtus �' , Dentalium (слабоподвижный подтип) и заиливающегося типа 
«Jl!fusculus» . Группа свободнолежащих представлена неподвижным типом -

BOl'eionectes * и присасывающимся - .колпач.ковидные гастроподы. Среди 
переМЕ'щающихся выделены типы: ползающий - гастроподы, порхаю
щий - Limea * ,  P lagiostoma * ,  Entolium *, Рагvаmussium * ,  а.ктивно 
передвпгающиеся ра.кообразные (деI{аподы) , плавающий - головоногие . 

Кислородные группироВI{И 

Палеоэн:ологичес.кие наблюдения над позднеЮРСЮIМИ и раннеме
ловыми беспозвоночными по.казали , что они предпочитали примерно тот 
же кислородный режим, что и ныне живущие представители тех же родов 
или семейств . Диапазон этого фа.ктора у вымерших групп определялся 
на основании I{о�шле.ксного :метода палеоэ.кологического изучения бас
сейна (Захаров ,  Юдовный, 1974) . 

Приведенные ниже группиров.ки юрс.ких беспозвоночных следует 
рассматривать .ка.к предварительные.  Предстоит еще большая работа по 
.компле.ксному изучению гидрологии палеобассейнов для уточнения отно
шения разных групп беспозвоночных .к та.ким фактораи среды, .ка.к газо
вый режим, соленость,  температура и ГИДРОДИЕамика .  
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1 .  Стенооксибионтные : а) требующие хорошей аэрации : двустворча
тые моллюски - Liоstгеа, Вогеiоnесtеs, Isognomon, Pseudomytiloides, Таn
cгedia ,  А гсtiса, «NJusculus}) ,  NJеlеаgгinеllа, Ento lium ,  Mytilus, P lagiostoma, 
Агсtоtis, Ргоtосагdiа, Gгаmmаtоdоn, Рlеuгоmуа, Gгеsslуа; головоноги� 
(аммониты и бе.тrемниты) и б) процветающие при дефицпте кислорода : 
двуствqр,чатые мо.лШОСЮI - Nuculana, Таimугоdоn, NJ alletia , Solemya. 

2 .  :Эвриоксибионтпые :  двустворчатые моллюски - Daayomya, Саmр
tonectes � ._s tr . , Nuculoma, Palaeonucula , Аstагtе, Ноmоmуа, Lucina, Thracia,  
Goniomya', Limea , Bucl�ia,  Oxytoma ,  Sоlесuгtus, Paгvamussium, Лlуtilосега
muв; ск'аф�шоды - Dentalium; брахиоподы; гастроподы. 

Гидродина�шчеСJ,ие группироВI{И 

Эти группировки тесно связаны с кислородньши : оксифильны� 
формы любят подвижную воду, оксифобные , наоборот, застойную . Клас
сификация производил ась на основании сравнительно-актуа.тrистнческих 
даиных с учетом рапее полученных палеоэкологических сведений. Так же, 
как и предыдущую группировку, приводимую ниже классификацию нель
зя считать совершенной. 

1. РеофИЛЫIые : двустворчатые моллюски - Liоstгеа , Isognomon, Во
геiоnесtеs, Агсtоtis, Myti lus, Entolium , Plagiostoma ,  «Musculus» , Tancredia� 
А гсtiса; головоногие - аммониты и белемниты. 

2. Предпочитающие слабую гидродинамику :  двустворчатые МОШIЮС
ки - Daayomya , Nuculoma, Palaeonucula, Gгаmmаtоdоn, Pseudomytiloi
des, Meleag/'inella , Limea, Camptonectes s. str . ,  Oxytoma, Paгvamussium, 
Лlуtilосегаmus, Buch.ia , Solemya, Аstагtе, Sоlесuгtus, Lucina , Тl�гасiа , Рго
tосагdiа, Ноmоmуа, Gгеsslуа , Рlеuгоmуа, Goniomya; СIШфОПОДЫ - Dentali
um, гастроподы, брахиоподы. 

3. Реофобные : двустворчатые моллюски - Nuculana, Л1 alletia ,  Tai
mугоdоn. 

БаТИ�lетричеСJ\ие группироВIШ 

Распреде.ление морских беспозвоночных по г.лубине контролиру
ется г.лавным образом распределением пищи, грунтов , кис.лорода и гидро
динамикой. СУМ;'Iарное влияние перечисленных факторов отражается на 
расселении многих групп по глубинам. В ЮРСI\ИХ морях ,на севере Сибири 
могут быть на:мечены три батиметрические группировки : 

1 .  Стенобатиые : а) мелководные - Liоstгеа , Вогеiоnесtеs, Isognomon, 
«Musculus}) ,  Entolium , Plagiostoma,  Агсtоtis, A rctica, Tancredia ,  P leufomya, 
Gгеsslуа; б) предпочитающие относительно глубоководные обстановки -

Nuculana, JИаllеtiа , Taimyrodon, Parvamussium, Solemya. 
2. Эврибатные - Nuculoma, Dacгyomya , Palaeonucula , Gгammatodon, 

Pseudomytiloides, Меlеаgгinеl lа ,  Limea, Buchia,  Лlуti lus, Oxytoma, МуШо
сааmuв, Camptonectes s. str . , А sta,-te , Lucina , P,-оtОСШ'diа , Thracia, Sole
curtus, Ноmоmуа , Goniomya , скафоподы (Denta linm) ,  гастроподы. 

ТеР�Iaльные I'руппироВIШ 

Современные животные разделены по отношению к температуре 
среды обитанпя на авритермных и cTeHoTep�IНЫx. Это сделано на основании 
непосредственных' наблюдений в прнроде над ареа,тrаllIП видов (родов) 
в водах с разной температурой и экспериментов по выявлению оптимума 
данного фактора . Факт распределения многих групп животных в водах с 

определенньш диапаЗOliоы температур позволил установить комплексы 
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стенотермных видов (родов , семейств) ,  характерные для ХОЛОДНЫk вод 
(арктические ) ,  , умеренно холодных (бореальные) и теплых (тропи
ческие) .  Предки некоторых современных животных о битали уже в 
мезозойских морях, но в существенно иных условиях. Ареалы современ
,ных тепло- и холоднолюбивых форм перекрывались ,  причем, судя по оди
наково ВЫСОКОЙ плотности популяций, УСJlО)3ИЯ для тех и других были 
оптимальными (или приближались к таковым) . Так , ньnrе термофильные 
пинны, изо гномоны и устрицы процветали в позднеюрское и раннемеловое 
время на территории современной Арктики в тех же экологических зонах 
моря, что и арктики и астарты (современные бореально-арктические фор
мы) (Захаров , 1966б, 1970; Захаров , Месежников , 1974; Захаров , Юдов
ный, 1974). Таким образом, прямые аналоги в термальных классифика
циях современных и мезозойских fI\ИВОТНЫХ неприменимы. Основываясь 
на результатах определения палеотемпературы по 016/018 И оконтуривая 
ареалы распространения мезозойских беспозвоночных, можно было бы 
попытаться установить относительно теплолюбивые и менее теплолюби
вые комплексы животных. Однако для постановки такого исследования 
ни данных по определению абсолютных значений палеотемператур , ни 
сведений о распространении таксонов на обширной территории Тетиче
ского и Бореального поясов пока недостаточно .  

Поэтому термальные группировки юрских беспозвоночных выделены 
нами на основании косвенных данных - по размерам раковины, их тол
щине, характеру скульптуры. Использованы также результаты сравни
тельного анализа раннемеловых донных сообществ - значительное таксо
номичеСI\ое разнообразие прибрежпых мелководных сообществ в противо
положность бедному населению относительно глубоководных и удален
ных от берега биотопов . Одним из наиболее действенных абиотических 
факторов , как известно , явл'яется температура воды, как правило , пони
жающаяся с глубиной. Расселение большинства термофильных беспозво
ночных ограничено главным образом требованием высокой температуры 
для размнон;ения (выбрасыванне яиц, оплодотворение , развитие и I1IeTa
морфоз ЛИЧИНОI,) (Константинов , 1967) . Учитывая сказанное , приходится 
признать, что выделение термальных группировок юрских беспозвоноч
ных вызывает большие затруднения . Можно паметить лишь две группы: 
термофильные двустворки - Liоstгеа , Isognomon, Boreionectes, P lagiostoma ,  
P inna и эвритеРМI-Iые - Daayomya, Nuculana, Malletia , Nuculoma , Palaeo
nucula, Grammatodon, Pseudomytilo ides, Camptonectes s .  str . ,  «lИ usculus» , 
Л1еlеаgrinеllа , Entolium ,  Limea, ВuсЫа, Л1уtilus, Oxytoma, A l'Ctotis, lVly
ti loceramus, Рагvаmussium , Astarte, Агсtiса , l'anaedia, Lucina, РrоtОСШ'diа , 
1'1�racia, Sоlесuгtus, Ноmоmуа, Рlеuгоmуа , Goniomya, Gгеsslуа, гастроподы, 
скафоподы, брахиоподы. Возможно, что некоторые юрские роды были от
носительно термофобными, например Л1аllеtiа, Myti loceгamus, Pamamus
sium, 1'hгасiа, Однако и это предположение может быть обосновано лишь 
с помощью I{освенных данных: упомянутые роды образовывают моно
видовые сообщества с высокой ПОПУЛЯЦИОННОЙ плотностью на отно
сительно глуБОI\ОВОДНЫХ участках юрских морей а pl'iori более хо
лодноводных. 

Солевые группирошtи 

Не могут быть выделены с достоверностью , В некоторых случаях 
для характеристики беспозвоночных по этому фю\Тору нами использовался 
метод актуализма : доминирование отдельных таксономических групп в 
прибрежных фациях; моновидовые сообщества с высокой популяционной 
плотностыо рассматривались Iшк обитавшие в условиях понижепной со
лености (например ,  устрицы, танкредии) ,  остракод - аномальные соле
вые условия. 



Эдафичесние F'руппировни 

Тип грунта является одним пз иощных факторов , контролирую
щих расселение МОРСНИХ беспозвоночных (Зернов , 1934) . Гр уппировки 
устанавливались в результате тафОНЮIических наблюдений и последую
щих выводов о типе захоронения и частоте встречае�IOСТИ видов (родов) 
в определенных фацпях в среднеюрских и н:елловеЙСЮIХ отложениях на 
севере Сибири. Отнесение вида к наной-нибудь группе не  означает, что 
его представитеЛII обитали лишь н а  указанном типе грунта. Из-за отсут
ствия лабораторных данпых по гранулометрии пород,  Юlещающих oI,aMe
пелости, невозможно было провести статистичесную QбрабОТI-{У частоты 
встречаемости наждого рода в различных литологичеСIШХ разновидно
стях. Поэтому при отнесении рода 1, той или иной группе мы руковод
ствовались фантоы наибольшей частоты встречаеыости автохтонно 
захороненных видов в выделенном типе породы. ТЮШ�I образом выделяют
ся группы: 

1 .  Предпочитавшие песчаные грунты : Л1еlеаgгinеllа, Gгеsslуа, 
Goniomya; 

2. Предпочитавшие IIлисто-песчаные грунты:  Nuculoma , Palaeonucu
[а,  Dacryomya, A rctotis, JVIytilus, Camptonectes, s. s tr. , Pseudomytiloides, 
А гсtiса, Таnсгесиа , Protocaгclia , Solecurtus, P leuromya, Dentalium, морские 
лилии, J\'10рские erbll ; 

3. Предпочитавшие илистые грунты: Gmmmatoclon ,  E-ntolium , Isogno
топ , Вогеiоnесtеs, «JVJusculus» , Limea, P lagiostoma,  Lucina , Аstагtе, бра
хиоподы; 

4. Предпочитавшие ГЛШIисто-илистые грунты : Л1аllеtiа,  Nuculana, 
Solem ya , Oxytoma ,  Pamamussium , Liоstгеа ,  Thracia ; 

5 .  ЭВРИТОШlые : BucJ� ia ,  JVJуti lосегаmus, Нот оmуа; гастроподы. 

Морфологические ГРУПlllIРОВIШ 

При палеоэкологичесном анализе большое значение имеют тar{ие 
харюперистини рановип , }{ю, их размер и толщина рановипного слоя. 
По размеру ЮРСЮlе беспозвоночные илассифицировапы слеДУЮЩIIМ 
образом : 

1 .  НРУШlорановшшые (шнrбольшая длина пли высота более 60 ММ) : 
ДВУСТВОрЮI - BOI'eionectes, Liostt'ea , «N!usculus» , IsognOlnon ,  P lagiostoma,  
Агсtоtis, lVJyti loceгamus, Pamamussium , Oxytoma ,  Gгеsslуа, GoniOlnya ; 

2 .  Среднего разыера (наибольшая длина или высота до 60 11Е11) : дву
створин - Dacгyomya, So lemya , Gгammatodon,  Л1еlеаgi"inеllа,  Entolium, 
Camptonectes s .  s t l' " Limea , Buch ia ,  Pseudom ytilo ides, Л1уti lus, Таnсгеdiа, 
Аstагtе, A 7'ctica, Lucina, Тlzгасiа, Sоlесuгtus, Нот отуа, Рlеuгоm уа; бра
хиоподы, снафоподы, гастроподы; 

3. l\Iелнорановннные (наибольшая длина или высота до 20 мм) :  
ДВУСТВОрЮI - Nuculoma, Palaeonucu la, Nuculana ,  P7'otocaгclia , Л1аllеtiа. 

По ТОЛЩIlпе раНОВИШIОГО слоя Iшассифiшацдя следующая : 
'1 . Т6лсторановшшые : ДВУСТВОрЮI - Вогеiоnесtеs, Liоstгеа, Isognomon, 

Л1уti lосегапшs, Gnlmmatodon,  Пасгуоmуа, Gresslya; 
2. Средней ТО,'!щины: двустворни - Nuculoma, «Л1usculus», P lagio

stoma, Агсtоtis, Pamamu.ssiu.m , Oxytoma, ll!feleagrinella, Entolium , Tancгedia, 
Аstагtе, Агсtiса , Lucina , Sоlесuгtus, Рlещ'оmуа; гастроподы, снафоподы, 
брахиоподы; 

3. Тоннорановинные : ДВУСТВОРIШ - Palaeonucula, Nuculana, Mal
letia, Pseudomytiloi(Zes, B uchia ,  Limea, Camptonectes s .  str " Protocardia , .  
Тltгасiа , Solemya , Нототуа , Goniomya. 
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П. 1 .  Б. СООБЩЕСТВА J(В УСТIЮРЧАТ Ы Х  lIЮЛJ[ЮСIЮВ 
В С РЕДНЕЮРСRОМ И RЕ.тIЛОВЕИС RОМ I1ЮРП \.  
НА СЕ ВЕРЕ СИБИРIl 

Воссоздание группировок организмов, связанных некогда между 
собой при жизни, представля� знаЧltтельный теоретпческпй и практиче
ский интерес. Он заключается vB диалектическом противорvечии ЭВОЛIоцио
нирующих эКоСИСТЮI. С оДнои стороны, пораfI�ает устоичивость целых 
экосистем пли пх составляющих, с другой - хорошо известна лабиль
ность во вреыепи биотической составляющей экосистеиы - популяций и 
структуры сообществ. Позпапие причин, определяющих стабильность 
экосистем п а  протяжении значительных отре зков вреыени, blOj-I\ет внести 
ощутимый вклад в р а зработку теоретических основ экологии и палеОЭI{О
логии. Анализ динамики популяций и структуры иалеоэкосистемы ыожет 
явиться новой �Iетодологической базой для перехода от зональной к интер
зональной стратиграфии . Работа по выявлению искоиаемых популяций 
и палеосообществ в стратпграфпческих разре зах и на площади требует 
больших, чем прежде, затрат сил и времени, но при этом сохраняются 
главные достоинства биостратпграфического :метода - оперативность и 
надежность стратиграфичеСЮIХ заключений. В силу специфичности пале
онтологического материала ыногие характеристики популяций и структу
ры сообщества в природе не наблюдаются. Однюю н а  геологических 
разрезах в принципе могут быть и зучены возрастная CTPYI{Typa 
популяции вида, популяционная плотность, половая структура 
(для некоторых групп), тансономичесное разнообразие сообщества ,  
доминирующий вид (ядро) сообщества, трофичеСlш:е связи (уровни и 
цепи питания). 

Восстанавливая облин палеосообществ в среднеюрсних и келловеЙ· 
ских морях на севере Сибири, авторы РУНОВОДствовались прежде всего 
данными биостратиномических наблюдений (см. описание разрезов) и 
палеоэнологичесними харантеристиками двустворок, и зложенными в 
предыдущей главе. Наиболее достоверные реконструнции палеосообществ 
получены при анализе автохтонных захоронений. Однано и в случае ал
.'IОХТОI-II-IЫХ захоронений нередко ыол;но было судить о природе сообще
ства. Во-первых, большинство слоев, прослеженных на большой площади , 
сохраняют свои биостратиноыические особенности, что, очевидно: свиде
тельствует о перемещении и смешивании рановин в пределах смежных био
топов; во-вторых, при палеОЭI{ологичесних ренонструнциях неизбеJI-;НЫ 
неноторые временные обобщения, приводящие н наложению и сум
мированию результатов событий. В этом смысле на обобщения, 
сделанные в пределах региона для зонального момента (тем более 
части вена), не онажут большого влияния потери информации на 
ЛОI{альных участнах (например, размыв между слоями на одном из 
ча стных разрезов). 

Для удобства анализа сообществ ПQ наиболее полньш разре зам были 
построены нривые, отраl1taющие послойную ноличественную харантери
стину палеоэкологических ГруППЧj)ОВОН. В левой части рисуннов па не
масштабной стратиграфиче ской колонне символа:ми поназаны наиболее 
baJ-нные таксоны; условным знаном - частота их встречаемости в слое . 
При построении нривых припималось следующее допущение : биострати
ном:ические (в тои числе ноличественные) харю{теристики, наблюдавшие
ся в части слоя, распространялись на весь слой. 

Сведения по палеосообществам были собраны послойно для наждог() 
изученного разреза, но в настоящее время невозможно провести послой
ный анали з  сообществ на всей площаДlI выходов средней юры и нелловея. 
8то объясняется прежде всего отсутствием не тольно интерзональной, но и 
зональной норреляции отложений для ряда интервалов разреза . Поэтому 
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анализ сообществ проведен с различной степенью детальности. Палеоэко
логический анализ показал, что в течение средней юры и келловея сооб
щества двустворчатых моллюсков на каждом временном этапе были диф
ференцированы по палеообстановкам. Однако до про ведения комплексных 
фациальных исследований эти обстановки не могут быть определены в 
терминах современной океанологии. Учитывая это , авторы при изложе
нии материала пользовались менее конкретными определениями, такими 
как : обстановки относительно удаленные или относительно приближен
ные к берегу, обстаноВl{И относительно г.тrубоководные или относительно 
мелководные . Притои эта «относительносты> в каждом конкретном слу
чае определяется заново .  

Становление сообществ раннеаалеНСIЮГО моря 

Судя по сходному составу комплексов двустворок и бли3IШМ био
стратиномическии характеристикам по граничных JlIежду тоаром и аале
ном слоев, между ранне- и среднеюрскими сообществами двустворок су
ществовала преемствеНIIОСТЬ. В тоаре могут быть выделены две экологи
ческие зоны - меш{оводная прибрежпо-морская и относительно удален
ная от берега . Сообщества двустворок обеих зон таксономически однооб
разны, но Iюличествеш-IO изобильны (рис. 16 ,  а) . Прибрежно-морские 
о бстановки характеризуются сукцессией двух типов сообществ . Ядром 
одного из них являлись Tancredia и Л1еlеаgгinеllа, другого - Таnсгеdiа 
и Daayomya. Не исключено , что второй тип сообщества предпочитал более 
спокойноводпые (глубоководные?) обстановки. Оба они заселяли мелко
песчаные грунты. Для обоих типов сообществ ПОI{азательпо отсутствие 
сопутствующих видов , слабая дифференциация по уровням питания и 
присутствие большого количества экземпляров на ранних стадиях инди
видуального развития. Все виды двустворок, входящие в бентосные со
общества ,  относятся к меш<Ораковинпым. 

В относительно удаленной от' берега зоне на песчано-илистых грун
тах обитало другое сообщество двустворок , ' ядром которого являлись 
два рода - Lucina и Pseudomyti loides; хараюерным родом - Modiolus, 
сопутствующими - Л1еlеаgгinеllа и Tancгedia. Это сообщество характе
ризуется" высокой популяционной плотностыо родов , образующих ядро , 
незначительпым ТaI{сономическим разнообразием, присутствием только 
сестенофагов (главным образом группы Б) и преимущественно меш<ора
КОВИНI-IЫХ видов .  В раннем аалене в состав сообществ входили те же самые 
жизненные формы, представленные теми же таксонами, что и в позднем 
тоаре , но значительно уменьшается популяционная плотность доыинирую
щих видов.  В донных сообществах резко снижается роль детритофагов 
и фильтраторов А, но одновреыенно возрастает количество фильтрато
ров Б .  Группа прикрепляющихся реофильиых форм становится преобла
дающей , а зарывающиеся и перемещающиеся сокращаются в числе . Широ
ко распространяются крупно раковинные двустворки с раковинным слоем 
средней и небольшой толщины.  Вероятно , в связи со слабой дифферен
циацией грунтов был ослаблен контроль эдафического фактора . В меш{о
водных изопалеоценозах раннеааленского моря появляются аРI{ТОТИСЫ, 
которые быстро вытесняют мелеагринелл с верхнего трофического уровня. 
Нижний уровень фильтраторов по-прежнему занимают тапкредии , хотя 
количество их заметно сокращается . Удаленные от берега биотопы все 
еще заселены псевдомитилоидесами и модиолусам:и. ТрофичеСIШЙ уровень 
детритофагов остается незанятьш. 

Начавшаяся в конце тоара перестройка Структуры донных сообществ 
объясняется измененияыи прежде всего солевого режима ,  вызванного огра
ничением связей ЭПИКОI-IтинентаЛЫIОГО ранпеааленского ыоря (сы. рис. 17) .  
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P l;C. 1 6 .  Cxe�!a фющй и генераЛИЗ0ваШlые модели МОJIЛЮСJ{ОВЫХ донных сообществ на 
севере Средней Сибири в тощ,СJ{ОМ (а) , I! позднеааленсюш (6) ,  в 6аТСRОИ (в) И в поздне-

нелловеЙСJ{ОМ (г; З0наJIЫ1ЫЙ: момент Eboraciceras suЬогdil iаl'illШ) морях. 
1 - Dacryomya' 2 - Malletia' 3 - Nuculana; 4 - Scaphopoda; 5 -< Ноmоmуа; 6 -< Pleuromya; 7 -
Gresslya; 8 - G�niomya; 9 T�nc"edia; 10 - Thr:aci�; 11 - Arcti?a; 12 - Astarte; 13 - Lucina; 14 -
Protocardia' 15 _ Boreionectes' 16 - Раrvаmussшm, 17 - Entol1um; 18 - Camptonectes; 19 - Mele
agrinella.; 20 _ Arctotis; 21 -

'
Oxytoma; 22 - Mytiloce" a1Yljus; 23 - Isоgnо:поn; 24 - Ag'ti!erella; 25 -

Pseudomytiloides; 26 _ Modiollls; 27 - Musc'([lus: 28 - Ршnа; 29 - Plag10stoma; 30 - L10strea; 31 -
Sоlесщ·tus; 32 _ редко, часто; 33 - очень часто, много; 34 - очень много, изобилие; 35 -< пески; 36 _ илистые пески; 37 - илы; 38 - глинистые илы; 39 -; глина. 

Позднеааленские сообщества 

I{оренная пер�стройка структуры моллюсковых донных сообществ 
происходила,  вероятно , в середине аалена -* '  Одновременно сообщества 
дифференцируются на площади , что было вызвано , скорее всего , значи
тельной перестройкой морфологии дна палеобассейна , начавшейся в се
редине аалена.  Мелководные и относительно глубоководные обстановки, 
по-видимому, не были сильно разобщены пространственно .  Об  этом сви
детельствует частое чередование в прибреiI-ШОЙ З0не моря двух весьма 
отличных друг от друга трофических группировок : с преобладанием 
фильтраторов и с преобладанием детритофагов . Ядром первого сообщества 
являлись A l'ctotis и A l'ctica - фильтраторы А-Б , любители прибрежных 
мелководных обстаНОВОI� с активной гидродинамикой и изменчивыми соле
вым,  температурным и эдафическим режимами ; ядро второго сообщества 
составл:яли Nuculana - детритофаги Б ,  которые могли обраЗ0вывать по
селения с большой популяционной плотностыо только В относительно 
СПОI�ОЙНОВОДНЫХ (глубоководных) обстановках (Савилов , 1961 ) ,  характери
зующихся стабильным солевым, температурным и эдафическим режимами, 
но не устойчивым кислородным. В реофильных сообществах резко сокра
щается количество таНI�редий, которых вытесняют с IV трофического уров
ня арктики (см. рис . 16, б) . 

В зоне открытого моря (бассейн р .  Оленек) на песчано-илистых грун
тах сообщества донных моллюсков таксономически более разнообразны.  
Их ядра составляли парвамуссиумы и окситомы или борейонектесы, осталь
ные двустворки - астарты, арктики, танкредии, митилоцерамы, нуку
ланы , устрицы - являлись сопутствующими (см. рис . 16 ,  б) . 

Трофическая структура сообщества сходна с таковой раннего аалена
сестенофаги резко преобладают над детритофагами. Наиболее богато пред
ставлен V трофический уровень. Однако ни окситомы, ни парвамуссиумы 
не обраЗ0вывали плотных поселений. К концу позднего аалена на этом 
трофическом уровне отмечается вспышка в развитии бореЙонектесов . 
Впервые в ассоциации с ними появляются устрицы, правда не игравшие 
заметной роли в биоценозах . Следует обратить внимание на то , что во всех 
типах сообществ V трофический уровень занимают митилоцерамы, повсю
ду являющиеся сопуствующими формами ' (см. рис . 16, б) . Четвертый 
трофический уровень занимают немногочисленные астарты, арктики и танк
редии , относящиеся к сопутствующим в сообществах формам. Исключитель
но слабо развиты детритофаги II и I I I  трофичеСIШХ уровней, что свиде
тельствует об обеднеЮIОСТИ грунтов биохимичеСIПI активной органикой.  
ИзложеННО'е дает основание предполагать более активный гидродинами
ческий режим в З0не моря, заселенной описываемыми сообществами, чем в 
соседней, расположенной ближе к берегу, занятой нукуланами. В то же  
время прибрежное сообщество арктотис - арктика процветало в еще 
более подвижных водах, чем в З0не открытого моря . 

, 

'" I{ этому же времени прпурочепо изменеппе в струт\туре сообществ семипела
гпчес.Iпrх организмов - бслемнитов. Белемни.ты с I{оротюrм I{ОПУс.отчIДНЫМ ростром. 
ШИРОJ{О распространенные в тоаре п fНt'taле аалена, всдvщи: е , вероятно , придонный 
образ жИ,зни, в позднем аалене вытесняются белемпптамц с булаПОВИДНЫ�f удлиненным 
ростром,  ЮJТОРЫХ считают ХОjJОJшrми: IIловцамц (Сю(с , I-Iальняева , HJ 75) . 



БаЙОССI{ие сообщества 

Морской режим в конце аалена и байосе на  всем севере Сибири 
характеризуется неустоЙчивостыо . Кратковременная, но обширная рег
рессия в начале байоса привела к резкому сокращению площадей мелко
водья. Для байоса весьма показательны моновидовые моллюсковые со
общества ,  появляющиеся на разных временных этапах. Так , на рубеже 
аалена - байоса отмечается вспышка скафопод, оккупировавших Н 
трофический уровень , в раннем байосе - хомомий (IV уровень) , аркто
тисов (V уровень) , в конце байоса - борейонектесов (V уровень) и соле
мий (Н трофический уровень). 

В начале байоса в донных сообществах заметно уменьшается коли
чество фильтраторов Б и увеличивается вес заРЫВaIОЩИХСЯ неподвИ/н:ных 
сестенофагов А (плевромии , хоыомии).  Начавшаяся к концу байоса транс
грессия лишь незначителыIO увеличила площади мелководья, поскольку 
одновременно происходило углубление дна . В прибрежной мелководной 
зоне распространены только фильтраторы главным образом группы Б 
(арктотисы) и в меньшем количестве группы А (арктики и танкредии) . 
Ядро относительно глубоководных сообществ состоит из митилоцерамов 
(Ф2) и хомомий (Фl)' Вероятно , выравнивание береговой линии и Связан
ный с этим усилившийся обмен между соседними бассейнами приводил в 
отдельные моменты к нивелировке морского режима на  больших площа
дях. С этим связаны широкие экологические экспансии моновидовых 
сообществ , состоявших из борейонектесов (Ф2) и солемий (д2) '  Трофиче
ский уровень IV почти повсеместно занят зарывавшимися сестенофагами 
хомомиями . Арктики ограничены в распространении , вероятно , из-за от
сутствия песчаных ГРУНТОВ .  На трофическом уровне V по-прежнему обиль
ны митилоцерамы. 

БаТCI{ие сообщества 

Батские донные моллюсковые сообщества по сравнению с байос
скими значительно сильнее дифференцированы на площади, более разно
образны и имеют более сложную структуру. Мелководные прибрежные 
биотопы с песчаными грунтами заняты сообществом Al'ctica + Tancгedia, 
род A l'ctotis является характерным, а Pleul'omya ,  присутствующая во всех 
прибрежных морских сообществах, иногда входит в их ядро,  в изобилии 
заселяя песчаные грунты. Нижние трофические уровни свободны. Сооб
щества умеренных глубин состоят в основном из сестеноядов трофического 
уровня V (Mytiloceгamus + Musculus) . В относительно глубоководных и 
спокойноводных обстановках преобладают собиратели : нукуланы и мал
летии ( III  трофический уровень) .  Во всех зонах,. кроме прибрежной, оби
тали хомомии - сестенофаги IV трофического уровня . В позднем бате , 
а в особенности к началу келловея , донные сообщества становятся таксо
номически весьма разнообразны, значительно дифференцируются трофи
ческие связи и экологические группировки приобретают устойчивость. 
С конца бата и далее , в поздней юре , хорошо прослеживаются изопалеоце
нозы во времени (хроноизоценозы) (Мерклин , 1968). Эти изменения в 
структуре сообществ , вероятно ,  произошли в связи с расширением Аркти
ческого бассейна на западе и притоком вод из Северной Атлантики (см. гла
ву Н . 2), стабилизацией солевого и температурного реiI,ИМОВ , а также раз
витием шельфов . На песчаных грунтах в прибреiI,НО-МОРСКИХ мелководных 
сообществах преобладают A l'ctotis, массовое развитие которых обязано , 
по нашему мнению , аномальной солености вод. Сопровождающими фор 
мами в ценозах являются Isognomon и Лlуtilосегаmus. Все эти моллюски 
занимают V трофический уровень. Только в конце бата вновь занимается 
II трофический уровень (DaC1'yomya, Nuculoma) . Однако плотность попу-
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_ляций детритофагов незначительна.  Наиболее разнообразны и изобиль
ны сообщества следующей, более мористой , зоны с песчано-илистыми 
грунтами (см. рис . 16 ,  в ) .  Среди сестенофагов V трофического уровня здесь 
преобладают биссусные : Arctotis и Jl!Iytiloceramus, а на IV уровне - за
рывающиеся : Pleuromya и Ноmоmуа. В качестве сопутствующих форм 
присутствуют: Isognomon, Bore-icnectes, Nleleagrinella, Entolium (V трофи
ческий уровень) ; Protocardia ,  Arctica, Tancredia, Gresslya (IV трофический 
уровень).  В сторону моря описанный тип сообщества сменялся другим, ядро 
которого составляли детритофаги Nlalletia и Nuculana (детритофаги Б ) .  
Характерной формой являлся сестенофаг IV трофического уровня - Н 0-
momy�, а сопутствующей-биссусный сестенофаг V уровня - Mytilo
-ceramus. Это сообщество селилось на глинисто-илистых грунтах, покры
вающих,  видимо , самые глубоководные и спокойноводные участки моря 
(см. рис . 16, в). Наконец, четвертый тип сообщества обитал в позднебат
-ском море на  участке п-ова Нордвик. Здесь были развиты илистые грунты 
и господствовал стабильный морской режим. Об этом свидетельствует вы
,сокая плотность и устойчивость популяций, доминирующих в сообществе 
родов - Ноmоmуа (сестенофаг IV трофического уровня) , Isognomon, Muscu
-lus, Jl!I ytiloceramus (сестенофаги V трофического уровня);  характерными 
являлись Arctotis, Boreionectes и Arctica - все сестенофаги высоких тро
фических уровней. Низкие пищевые уровни (собирателей и глоталь
щиков) не заняты. 

RелловеЙСI.ие сообщества 

в начале келловея донные моллюсковые сообщества сохраняют в 
общих чертах экологическую структуру позднебатских .  Однако происхо
дит замещение одних жизненных форм другими. Так , в прибрежно-мор
ских хроноизоценозах арктотисы, видимо , полностью вытесняются меле
агринеллами. Резко сокращаются митилоцерамы, теснимые С V трофиче
ского уровня изогномонами, конкурентами и по местам поселения. 
Перестройка сообществ наблюдается с середины раннего келловея. Общие 
тенденции развития сообществ могут быть хорошо проиллюстрированы 
на примере района о .  Бол . Бегичев , где в течение келловея происходила 
сукцессия нескольких типов сообществ . 

Наиболее ранние келловейские донные сообщества связаны с илисто
глинистыми грунтами. В составе сообществ нет доминирующих видов .  
Здесь представлены исключительно сестенофаги , среди которых преобла
дает род Н оmоmуа; на этом же трофическом уровне присутствуют Gl"esslya, 
-Goniomya, Tancredia, Thracia; V трофический уровень населен слабо (Gram
тatodon, Limea) . В конце зонального момента Cadoceras elatmae молЛIО
сковые донные сообщества значительно дифференцируются по уровням 
питания : на V уровне доминирует Jl!Ieleagrinella, IV уровень по-прежнему 
занимают Ноmоmуа и Thracia, I I I  уровень заселяют Nuculana и II -
-скафоподы. В конце раннего келловея на V уровне впервые по
являются Boreionectes. В дальнейшем до конца нелловея не происходит 
сколько-нибудь существенной перестройки трофики сообществ , хотя замет
на тенденция к превалированию в биоценозах группы сестенофагов .  

Средненелловейские отложения , по существу, не охарантеризованы 
двустворками .  На этом стратиграфичесном уровне отмечены лишь моно
видовьrе скопления гастропод (род Eucyclus) и брахиопод. 

Моллюсновые донные сообщества позднего нелловея богаче и разно
{)бразнее предшествующих, что объясняется расширением связей с евро
пейскими морями и вторжением ряда родов и видов , новых для Арктики , 
пришедших с запада. В течение позднего келловея систематичесний со
-став сообществ менялся много раз,  но тем не менее можно выделить две 
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I'руппы сообществ в районе о .  Бол.  Бегичев , сменившие одна другую во 
времени. Первую группу СОСтавляют сообщества ,  обитавшие l! относи
т�льно спокойноводных обстановках, преимущественно на ИЛИСто-глини
стых грунтах. В этом типе постоянно присутствует Meleagrinella, состав
ляющая на илистых грунтах ядро сообщества; вместе с этим родом на V 
трофическом уровне иногда доминируют Boreionectes и 1 sognomon, а на 
глинисто-илистых грунтах - Grammatodon, причем этот род следует счи
тать характерным для описываемого типа сообществ . Сопутствующей фор
мой на V уровне является Entolium; IV трофический уровень представлен 
разнообразными десмодонтами , среди которых доминируют хомомии , весь
ма характерна Pleuromya, сопутствующими являются Gresslya и Goniomya. 
Для этого же УblОВНЯ характерна Thracia. Группа детритофагов , хотя и 
разнообразна,  но не многочисленна; III  трофический уровень занимают -
Nuculana и Jo/! аиеиа; на II уровне - реДIше Nuculoma. 

Вторую группу составляют сообщества,  существовавшие в зональный 
момент Ebol'acicel'as subol'dinal'ium,  в относительно подвижной среде на  
песчано-илистых грунтах (см. рис. 16 ,  г) . В районе о .  Бол. Бегичев на  
V трофичеСIЩМ уровне доминировали М eleagrinella, сопутствующими были 
Camptonectes и Р lagiostoma .  Наиболее населенным был IV уровень. Здесь 
представлены занапывающиеся па разную глубину подвижные и непод
вижные сестенофаги А, среди ноторых преобладали десмодонты - Pleu
romya, Gresslya , Ноmоmуа - и менее распространенная Goniomya , 
для этого же уровня характерны Arctica , Thracia и Protocardia .  Все пи
щевые уровни собирателей детрита обычно не заняты (скафоподы извест-
ны из узкого стратиграфического интервала). 

-

В направлении I{ палеоберегу (о . Таймыр) описанный тип сообщества 
сменялся другим, более реофильным. На илистых и песчаных грунтах в 
особенности разнообразно был представлен V трофический уровень,  на  
котором доминировали Isognomon и Camptonectes, харантерным:и форма
ми являлись P lagiostoma ,  а сопутствующими - 111eleagrinel la ,  Boreionec
tes, Liostrea, Oxytoma, Entolium , P inna, {<Musculus>}. IV трофичесний уро
вень переДI{О был свободным, но на илистых грунтах селились РlеЩ'оmуа, 
образовывавшие популяции с большой плотностью , сопутствующими фор
мами ЯВ.ТIялись Ноmоmуа, A rctica и Solecurtus; III  трофический уровень 
был , видимо , свободен . На II  трофичесном уровне представлены в изоби
лии только скафоподы. 

Наиболее реофильная группа сообществ обитала на песчаных грунтах 
с примесыо илов.  Ядро этого типа составляли фильтраторы низкого уров
ня- род A rctica, образовывавшие поселения с очень высокой популяцион
НОЙ плотностью (см. рис . 16 ,  г) . На этом же уровне весьма харантерны 
Р lеЩ'оmуа, иногда Astarte, сопутствующими являлись Tancredia и Goniomya. 
V трофичесний уровень был менее населен , для него харю{терна 111 e leagri
nella , им сопутствуют Isognomon и Boreionectes. II трофичесний уровень 
представлен скафоподами. Следует заметить, что слои ,  обогащенные осо
бенно раковинами арктик, лишены остатков скафопод. Это и понятно : 
арктики предпочитали активную гидродинамину , мягкие и песчаные гру
нты, т .  е . - обстановки , неблагоприятные для обитания МИI{роорганизмов , 
которыми снафоподы питались. 

Таким образом, анализ келловейских донных моллюсновых сообществ 
поназывает , что в течение келловея формируются основные типы поздне
юрских сообществ : мелководные , умеренных глубин и относительно глу
боноводные (Захаров, Юдовный, 1974) . Ядром мелководных сообществ 
были такие роды, кан Arctica (ФА) , Meleagrine lla (ФБ),  снафоподы (СА) . 
Характерными формами на V трофическом уровне являлись Isognomon, 
Boreionectes, {<Jo/!usculus» , а на IV - Tancredia , P leuromya ,  Gresslya. В уме
рюшо глубоководных сообществах доминировали фильтраторы А (Ното
туа) , характерным являлись Grammatodon (ФБ) и Thracia (ФА). II трофи
ческий уровень в этом типе сообществ населен редкими собирателями А 
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(Nuculoma и скафоподы) ; на V трофическом уровне нередко многочислен
ны Camptonectes и Entolium (порхающий фильтратор) .  Относительно глу
боководные и спокойноводные сообщества образовывали детритофаги 
Б - Nuculana и Malletia , а на IV уровне фильтраторы А (Нототуа) . 

V трофический уровень нередко свободен; в более позднее время он будет 
занят родом Buchia. ' 

В келловее ,  в отличи'8 о'{ среднеюрского времени, такие факторы ,  
как соленость и температура ,  по-видимому, слабо влияли на расселение 
донных сообществ , поскольку они стабилизировались в конце бата.  
Основными факторами , контролировавшими сукцессии сообществ в про
странстве и времени, были эдафический и гидродинамический . 

П.2. ГЕОГРАФИЧЕСI{ОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
В СРЕДНЕЮРСКОМ БОРЕАЛЬНОМ БАССЕйНЕ 
В СВЯЗИ С ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
РАйОНИРОВАНИЕМ 

До недавнего времени палеобиогеографическое районирование , 
проводимое для среднеюрского Бореального бассейна,  опиралось в ос
новном на данные по головоногим моллюскам. Двустворчатые моллюски 
из-за слабой изученности использовались лишь эпизодически и не в пол
ном объеме (Arctotis, Retroceramus) (Сакс, НаЛЫlяева,  1970; Сакс и др . ,  
1971 ; Меледина, 1973;  и др . ) .  Современное состояние изученности позво
ляет наметить географические ареалы среднеюрских двустворчатых мол
люсков , создает возможность использования их для палеобиогео
графии. 

Принципы палеозоогеографического районирования морских бассей
нов до сих пор дискутируются (Эйнор , 1965; Макридин , Кац, 1966; Шуль
гина, 1966; Месежников , 1969; Юферев , 1969; Сакс и др . ,  1971 ; Rрымгольц, 
Эйнор , 1972; Макридин, 1974; и др . ) .  Следует отметить, что большинство 
исследователей рекомендуют производить районирование комплексно 
по нескольким группам фауны. Районирование по отдельным группам 
организмов является первым этапом такого комплексного исследования . 
В практической работе за основу, как правило , принимается ареало-гене
тический принцип районирования , предусматривающий изучение геогра
фических ареалов таксонов как категорий исторических ,  ОКОНТУРИВaI-IИе 
площадей эндемизма фауны и определение зоогеографического ранга этих 
районов (Макридин , 1974) . Экологический принцип районирования (изу
чение географического распространения экологических группировок) 
(Макридин, 1974) в палеозоогеографии чаще используют , как дополни
тельный к ареало-генетическому (Rрымгольц, Эйнор , 1972). 

Статистический принцип применяется в зоогеографии уже давно . 
Методика его состоит в использовании эмпирических формул , таблиц и 
диаграмм для выявления сходства фауны зоохорий одного ранга (Simpsoll ,  
1947; Prestoll , 1962; LOllg , 1963; JOhllSOll, 1971 ; и др . ) .  Сводка эмпирпче
ских индексов дана в работе А. Читама и Дж. Хазела (Clleetham, Hazel , 
1969) . Необходимо отметить, что формальное использование статистиче
ских данных, без учета исторически сложившихся связей между эндемич
ными таксонами, часто приводит к противоречивым результатам. Статисти
ческие критерии исключают объеI<ТИВНОСТЬ в случае неравнозначности 
и неполноты данных по отдельным сравниваемым регионам. 

При палеозоогеографическом районировании необходимо учитывать 
историю формирования палеозоохории и структуру сообществ фауны в 
ней. Применение исторического принципа, введенного в зоогеографпю 
А. Ортманом (Ol'tmallll , 1896) , ни в коем случае не отвергает ИЗЛО/-f,енных 
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выше принципов .  Вслед за В .  П .  МаRРИДИНЫМ (1974) , авторы считают,  что 
лишь применение всех принципов районирования позволит с достаточной 
детальностью и достоверно Стыо судить о сходстве и различии палеозоо
хорий и их соподчинении. 

Результаты исследования географичеСRОЙ дифференциации средне
юрсюrх ДВУСТВОРОR и предлагаемые нами' схемы палеозоогеографичеСRОГО 
районирования, основанные на этой группе , в дальнейшем могут послу
жить материалом для RомплеRСНОГО районированин среднеЮРСRОГО Боре
ального бассейна.  По мере возможности были использованы все УRазан
J'Ible выше принципы. Следует отметить ,  что предлаFаемое районирование 
по двустворчатым МОJIЛЮСRам является в l{аRОЙ-ТО мере приближенным, 
поеRОЛЬКУ имеющиеся в нашем распоряжении данные неравноценны по 
разныы районам. TaR, например , северосиБИРСRие RомплеRСЫ ДВУСТВОРОR, 
сравнительно ПОJIНО нами изученные, можно уверенно сопоставлять с та
I{ОВЫМИ из ВИЛЮЙСRОЙ сиuеRЛИЗЫ, ПривеРХОЯНСI,ОГО RpaeBoro прогиба и 
HeRoTopblX районов Cebepo-ВостоRа СССР, с I{ОЛЛeIЩИЯМИ I{ОТОРЫХ авто
ры ознаRОМИЛИСЬ, а таRже с ДВУСТВОРRами западных районов СТIIА и Н.а
нады, по которым имеются монографические описания . По ВоетО'Iной Грен
ла.нДИи. приведены лишь списки ДВУСТВОРОI{ ,  а по АрктичеСI{ОЙ Н_анаде и 
O-СТРОВЮ\f Баренцова моря среднеЮРСRие двуеТВОРRИ лишь упоминаются в 
стратиграфичеСRИХ работах или в работах по rоловопогим моллюекам. 
По некоторым районам данные вообще отсутствуют. Например , Rелловей
ские отложения известны на :КанаДСRИХ аРRтичеСRИХ островах (Frebold , 
19G1 ; Tozer , 1960; и др . ) ,  но НИ в одной известной нам работе нет упомина
НИЙ о двустворRах l{елловея из этого района . :Крайне скудны сведения по 
средней юре и нелловеlO Северной Аляски. Учитывая сказанное и во из
бе;I;ание ошибок, возникающих из-за разного понимания объемов видов , 
авторы при анализе географичеСRОГО распространения таксонов исполь
зовали род RaK относительно однозначно понимаемую таксономическую 
категорию . 

Помимо имеющихся в нашем распоряжении RОЛJlеRЦИЙ ДВУСТВОРОI{ 
по ееверу Сибири и р .  Печоре, нам удалось ознаRОМИТЬСН с l{оллекциями 
,среднеЮРСRИХ ДВУСТВОРОR Cebepo-ВостоRа СССР (З . В .  Н_ошелкиной и 
И.  В .  ПолуБОТRО) , ВИЛЮЙСRОЙ синеRЛИЗЫ и ПривеРХОЯНСRОГО RpaeBoro 
прогиба (Л. С.  ВеЛИЮЕаниной и Т. И. I{ириной) , Дальнего Востока СССР 
(И. И. Сей) . I{poMe того, в сводных таблицах распространеНИJI родов дву
CTBOPOR были использованы сведенин по этой группе из приведеННhIХ ни
же работ * .  

СВОДI{И п о  юре в целом: Атлас РУRОВОДЯЩИХ форм ископаемых фаун 
СССР (т . VHI ,  I X , Петрова, 1947 , 1949) ; АркеЛJI , 196'1 ;  Биостратиграфия 
мезозойских и третичных отложений Западной Сибири, 1962; CaRc и др . ,  
'1 963; Стратиграфия СССР . ЮРСRан система , 1972; Стратиграфия юры Се
вера СССР, 1 976) . 

ВИЛЮЙСRая синеlшиза и ПривеРХОЯНСRИЙ I{раевой прогиб: ВеЛИRжа
нина , 1966, 1973;  Кирин�, 1964, 1971 ;  :Кирюш и др . ,  1974; I\ошеш{ина, 
1957, 1960а, б ,  в ,  1961 , 1962, 1963, 1974; Крымгольц ,  1950; Rрымгольц 
и др . ,  1953; Крымгольц, Тазихин, 1955; Rрымгольц Н. Г . ,  1974; Месежни
ROB , Кирина 1966; :Месежников и др . ,  1971 ;  Шмидт, 1886 . 

Cebepo-ВостOI{ СССР: АфИЦRИЙ, 1970; Возин , 1962; Ефимова и др . ,  
19б8; :КошеЛRина, 1970, 1973, 1 974, 1975а, б ;  ПараRецов, Паракецова ,  
1974; ПОJIуБОТRО,  1972а, б ;  Полуботко ,  Репин, 1974, 1975; Тучков , 1962. 

Дальний Восток СССР: Воронец, 1937; :Коновалова, 1972, 1975; :Крас
ный ,  1960; Rрымгольц, 1938, 1939;  МоскаЛ61ШО, 1967,  1968; Окунева ,  
19(Юа, б ,  1973; Пчелинцева , 1962; Пче,lIинцева , Худолей, 1960; Сей , 1971 , 

'" ['одовые названин приводитея в современном JIОПИ,м-ающ р, тех случанх,  где 
это возможно усп\Новцть .  
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1972, 1973;  Сей, Налачева,  1972, 1974; Сибирякова,  1973; Худолей и др . ,  
19() 1 . 

Западная Сибирь и низовья Енисея: Балабанова и др . ,  19Ы\; Боды
левс,кий, Шульгина, 1958; Бульшникова ,  Брадучан и др . ,  1972; Дервиз, 
1959'  Нлимова Турбина , 1962; Н.орнева ,  1962; Нравец, 1959 ; Саркис,ян 
и др : ,  1967 ; Ca�c" Ронкина , 1957; Турбина , 1971 ;  Решение I I I  коллоквиума 
по ыакрофауне юры и MeJJ'fl Зарадно-Сибирс,кой низменности, 1975.  

Земля Франца-ИосиФа, Новая Земля, Шпицберген: Бодылевс,кий, 
1929 ,  Дибнер ,  1962; Дибнер , Шульгина, 1960, 1972а ,  б ;  Пчелина, 1965а, б ,  
1967;  Соколов , 1913;  Frebold ,  1935, 1961 ;  FIeb old,  Stol l ,  1937 ; Lindstrom , 
1865; Newton, Teall , 1897 ; Pompec,kj , 1899; Sokolov, Bodylewsky , 1931 ; 
vVl1itfield , 1906. 

Восточная Гренландия: Callomon ,  1959 , 1961 ; Donovan, 1953, 1955 , 
1957; Lundgrell, 1895;  Madsen, 1909 ; Havll, 1911 ;  Ноzепlпаlltz ,  1934; Spath , 
1 932; Suтlyk, Вirkelund , 1972; Sшlуk , Callomon е .  а . ,  1973.  

АрктичеCIШЯ Канада: Frebold , 1958а , б ,  1960,  1961 , 1964; Tozer, 1960, 
1963; Tozer, Thorsteinsson, 1964. 

Северная АЛЯСI{а: Imlay, 1955 , 1970; Imlay, D etteJ'man , 1973; J eletz-
ky,  '1961 ,  1967 . . . 

южная АЛЯСI{а, Западная Канада, внутренние районы США: Crkk·· 
mау, 1930; Freb ol d ,  1953,  1957, 1959,  1963, 1964; Freb old , Tipper, 1970;  
FIebold е .  а . , 1969; I mlay, 1948, 1952, 1953а,  Ь ,  1955, 1957 , 1962а,  Ь ,  
1 964а , Ь ,  с" 1965, 1967а, Ь ;  Imlay, D ettel'mall, 1973;  J eletzky, 1975;  Роmре
<:kii , 1900; Westermann, 1964, 1969 ; \Vllite , 1880. 

Для анализа палеозоогеографичес,кой общнос,ти или раз.тJ:ИЧИЯ регио
нов были подс,читаны коэффициенты общнос,ти по формуле Ч. Лонга 
(Lol1g' , 19(3) - R =� Cl(Nl + N2)/2N1Nz и по формуле Сим:nсона (Simpson, 
1 947) - RS = 100 C/N1; кроме того был подс,читан <<провинциальный ин-
декс,}) по формуле,  предложенной Д .  Джонс,оном (J ollllson, 1971 ) ,Р 1 =С/2Е; . 

в литературе с,ущеивуют и другие <<Индекс,ы» , под€читывать которые, 
вероятно,  нет необходимос,ти, так как большинс,тво из них повторяют 
друг друга или дают обратные пропорции (Clleetllam , Hazel, 1969 ) .  Нроме 
того,  как указывалос,ь выше, применение эмпиричес,ких формул значи
тельно затрудняет перавноценноиь данных из разных районов . Таким 
образом,  статис,тичес,кий метод не может иметь с,амос,тоятельного значе
ния ,  а СЛуrКИТ лить дополнительным с,редс,твом оценки ранга зоохорий. 

Средняя юра 

в конце ранней юры в Бореальном басс,ейне возрас,тает дифферен
циация I{омплекс,ов иоллюс,I,ОВ . В морях Северной Сибири,  Шпицбергена 
и Арктичес,кой Нанады ПОЯВЛЯIOтс,я новые эндемичные таксоны и Боре
альная палеО::Jоогеографичес,кая облас,ть , выделяемая в конце лейас,а (в 
отличии от Тетичес,кой) , разделяетс,я на 2 провинции: Бореально-Антлан
тичес,кую, прос.ле,I,ивающуюс,я на вос,токе до Болгарии, и Арктичес,кую, 
в IЩТОРУЮ включают с,евероамеРИI,aIlс,Юlе юшатории до Британс,кой Н о
лумбии включительно (Сакс" Бас,ов и др . ,  1971 ;  Сакс , I-1альннева, 1970, 
'1975; и др . ) .  

В с,рсдней юре в Сибири море ос,тавило Вилюйс,кий и Буреинс,кий 
заливы, но ::Jаняло новые У'lас,ТЮl на севере Западной Сибири (Сакс, 11 др . ,  
1(71 ) .  Средпеюрс,кие I{омплекс,ы фауны аРICтичес,ких морей этого временн 
характеризуются еще более сильно выраженным эндемизмом. 

* Для всех форыул: N1 - чиСло тю,сонов В меньшем номuленсе; N� - ЧИСЛО 
тю,сонов В БОЛJ,JJlем: t{о�шлексе; С - ЧIIС.'lО общнх таксонов для двух районов; Е1 -
'щсло эндемцчных TaKCOHOJJ в меньшем I\Оi\!uлексе.  
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А а л е н  

Ааленские отложения в пределах Бореального бассейна известны 
на ограниченных площадях. Верхний аален хорошо представлеп на севе
ре Сибири, в то время как отложения нижнего аалена сохранялись, веро
ятно,  не полностью (только НИ3Ы) (см. главу 1 .4) . В Западной Сибири 
выделяетс� аален по форамипиферам и двустворкам (БодылеВСlШЙ, Шуль
гина,  1958; Климова ,  Турбина ,  1962; и др . * ) .  в Вилюйской синеклизе и 
Приверхо�нском краевом прогибе ааленские толщи охарактеРИЗ0ва
ны аммонитами и ДВУСТВОРI\ами (Кошелкина , 1963; Месежников, Н:ирина, 
'1966; и др . ) .  На Cebepo-ВосrОI{е СССР фауна обоих поДъярусов аалена изу
чена хорошо (ПолубоТI{О ,  Репин, 1974; II др . ) .  Фаунистичесная характери
стика ааленских ОТЛOJ-нений Дальнего Востока менее полная, хотя здесь 
тюш�е найдены аммониты нюннего и верхнего аалепа (I{аJIaчева,  Сей, 
1972;  Сей, Калачева,  1968, 1972; и др . ) .  

Н а  Земле Франца-Иосифа отмечены тольно верхнеаалеНСI\ие ОТЛOJ-ъ:е
ПИЯ (Дибнер,  Шульгина, 1960; Fl'eb olcl , 1935; и ,n;p . ) .  На ШшщбеРl'ене об
наружены ГОРИЗ0НТЫ лишь смешанной фауны лейаса и доггера (Пчелипа,  
1967 ; и др . ) .  

В Восточной Гренлапдип по послеДНИ�f стратиграфическим СВОДКЮI 
аалеНСЮlе ОТJIОJ-Еешш отсутствуют (Sшlуk , B il'kelLlnd , 1 972; и др . ) .  Од
нако А. F'озенкранцем отсюда указывался Pseuclolioceras Ьеугiсl� i scыtl l • .  
(Н оzепlпаlltz ,  '1934 ) .  Е .  Д .  Н'алачева и И. П. Сей , отмечая эти наХОДIШ, 
указывают на В03ИОJ-I�НУЮ неточность и малую достоверность определенпя 
юшонитов (Н:алачева , Сей, '1 9(7) . Следует учесть ,  что на Земле Джеймсона 
в верхах формации Neill HJ illt,el' найдена и описана Oxytoma sp . (cf . jack
soni Рошр. )  (Maclsell, 1909, с .  1 7-'1) . Там же найдены Liostrea сЕ .  еdulifогmis 
(Scbloth. )  весьма близние к Liоstгеа tаimугеnsis Zakll . et Sсhшуg. из аалена 
севера Сибири (Захаров , Шурыгин, 1 974) , а также Рагvаmussium, Gomio
mуа и др . (НоzеlllПЮltz ,  1934) . Учитывая , что названная ОI{ситоыа в отло
жениях древнее ааленских нигде достоверно не обнаружена,  а УСТРИЦЫ,кнк 
II другие составляющие комплекса, весьма сходны с аалеНСI{ИМИ, :1I10ЖПО , 
вероятно, предположить , что аалеНСI\ие отложения могут быть в Восточ
ной Гренландии . Однано однозначно� решение этого вопроса Бозмоа,но 
лишь после точного опреДeJIения упомянутых аммонитов . 

В Арктической Нанаде хорошо представлены отложения нижнего 
аалена с Pseudolioceгas maclintocki (Haugll ) ,  но сведю-IИЯ о двустворках И3 
этого района крайне снудпы (Fl'ebo]cl , 1958а, Ь, '1 960 ; и др . ) .  На CeBep� 
Аляски двустворчатые моллюски найдены совместно с аммонитаi\IИ, уназы
вающими на позднеааленский возраст от:rОiI;ений (Imlay, 1955 ;  и др . ) .  

Н а  северо-западе ТИХООRеанского побереа,ья Северной Америки (сюда 
входит Южная Аляска , Западная I{aHaJJa и Центральные районы США) в 
ааленских толщах встречепы разнообразные и JlII-Iогочисленные аММОНIIТЫ 
и двустворчатые моллюски (Fl'ebold , 1953; lш lау, 1О64а ; и др . ) .  Все дан
ные о распространении ааленских родов двустворчатых моллюсков в 
пределах рассматриваемой территории представлены в табл . 2 и нанесены 
на циркумполярную схе1l1У (рис . 17) . Анализ данных позволяет наыетить 
некоторые заl\ономерности в размещении родов двустворок . I\омплексы 
родов для зоохорий 1 ранга (БореНJIьная и Тетические области) ре3ЕО 
различны и ЭТО хорошо видно на схеые .  В Бореальном бассейне знаЧII
тельно меньшее таRСОI10мическое разнообразие и отсутствуют ТaI{СОПЫ, 
составляющие основу сообществ двустворок в Тетическом: бассейне (Cal'cli
t acea, Lopllinae, Groyphaeinae, Geгvillella, Pseudolimea, Ргаесоniа ,  Coelastm'
te и др . ) .  Преобладающими элементами в бореальных комплексах ЯJmяют
ся роды, не встреченные или очень незначительпо распространенные в 

'" полны е СПИСI{И работ ио регланам . СМ . выше . 
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Т а б л и ц а  2 
РОДОВОЙ состав двустворчатых моллюсков }13 аалеНСЮIХ отложеJJИЙ Бnр('ального бас

сеина 

1 , 

D аС/'уоmуа . 2 1 1 1 1 I 
Tancredia . 5 2 2 1 2 1 1 1 1 
Аписа 1 1 1?  1? 1 
.()xytoma . 1 2 3 3 1 1 2 2 1 
Pal'vamussium �' . 1 1 1 2 1 1 1 
BOl'eionectes 1 1 1 1? 
Arctotis . 1 2 2 2 1 
Nuculana 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 Astm'te 

Liost,'ea 1 1 1 1 1 1 
Pseudomytiloides 1 3 3 1 1 1 1? 
Modiolus 1 1 1 

а.nореа. 1 
1 'I):igoniidae 3 5 1 1? 1? 

Malletia . 1 1 
'Camptonectes s. stl·. 1 .. 1 1 1 1 
Entolium 1 '1 1 
РlеШ'оmуа 1 1 1 1 2 
Aguilaella . 3 1? 
NZlculoma. 1 1 
Lllcina. i 1 
Ноmоmуа 1 1 
]JII eleagl'inella. 1 1 1 1 1 
.Goniomya. 1 1 1 1 1 
,GJ·esslya. 1 
Posidonia. 1 
,Cucullaea 1 
Thracia 1 
,crammatodon . 1 
Pholadomya 2 --

1 ? Pinna 

Lima 1? 1 

. П р и  м е ч а н и е. Регионы: 1 - север Средней Сибири; Н - RилЮiiская синеклиза и ПРII-
верхоянье; III - Печорский район; IY - Северо-Восток СССР; у - Дальний Восток СССР; УI _ 
Западная Сибирь; УН - острова Баренцева моря; YIII - Восточная Гренландия; IX - Арктиче
·екая Нанада; Х - Северная Аляска; ХI - северо-запад Тихоокеанского побережья Северной Аме
рики. Цифры в графах - нnличество видов. 

ТетичеСI\ОМ бассейне (A1"ctotis, B01"eionectes, Pa1"vamussium, Pseudomytilo ides, 
A 1"ctica и др . ) .  Внутри зоохории 1 ранга , выделяемой по двустворкам в 'тех же пределах, что и ПО головоногим, особняком стоят районы северо-запада ТихоокеаНСI\ОГО побережья Се13ерной АмеРИI\И. Комплекс двустворок Этой территории ВI\лючает многие роды, появляющиеся в Б ореальном бас,сейне ЛИШЬ в поздней юре (G1"ammatodon, P inna, Thгacia и др . ) ,  некоторые роды, ШИРОI\О распространенные в этом районе,и:зреДI\а встречаются ЛИШЬ 
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Рис. 1 7. Схема l'l'ографи:ческого распрострапешIЯ ДIJУСТВОРО[{ IЗ аалеIlСIЩй ;З� 
1 � циркумполярная зоохория I I I  ранга; 2 - дальнсвосточная зоохория I I I  ранга; j � ссвероамс
ринансная зоохория II ранга; а - суша; б � морс; в - границы палсозоогеогршjнrч;есних поясов;  
г _ границы зоохорий 1 ранга; д - границы зоохорий II ранга; е - границы зоохорий III ранга. 
А - AI'ctotis; Ас - А"сотуtilщ; Ag - Aguilerella: Ап - Anomia; Аг - Arctica; As - Asta;·te; В -
Boreionectes; Ва - Bakevellia; Bh � Buchia; С - Camptonectes s . stг . ;  Со - Соеlаstщ·tе; Сг _ СогЬи
la; Ct - Ctenostreon; Си - Cucullaea; D - Dacryomya; Е - Entolium; Ех .- Exogyrinae; G - Gonio
туа; Ge - Gervillella; Gr - Gгур/юеinае; Н --;' Нототуа; 1 - Isognomon; L - Liostl'ea; Lll - Lop
/ю; Li - Lima; Lu � Lucina; М - Meleagrinella; Ml � Malletia; Мо -:: Modiolus; Mt - Муtilш; 
Ми - Мщсulus; Му - Муосоnс/ю; N - Nuculana; Nu - Nuculoma; О - Oxytoma; Ор - Opis; Р -
Pleuromya; Ра - Protocardia; Рс - PI'aeconia; Pg - Plagiostoma; Pi - Pinna; . Pll - Pholadomya; 
Р) _ Pseudolimea; Рп - Pronoella; Ро _ Posidonia; Р\' - Ргореатщsiuт;Рs - Pseudomytiloides: 
Pt - Pseudotrapezium; Q -Лиеnstеdtiа; R :- Radulopec!en; .S - Solemya; _Т - Tancl'edia i !  .:. _ .T!l -

Т/!гаси; Тг - Tngo111idae. 

, � I l 

на Северо-Востоке СССР (см. табл. 2) , а роды, характерные для оста:льной 
территории БореаЛЫIОГО бассейна, здесь вообще не встречены (Dacryomya, 
Boreionectes, Paruamussium, Pseudomytilo ides и др .) . По всем статистиче
ским индексам этот район четко отличается от севера Средней Сибири 
(табл. 3) . Таким обраЗ0М, данные по двустворкам подтверждают выводы, 
полученные по  ГОJIОВОНОГИМ :МОЛJIюскам, о необходимости выделения двух 
зоохорий I I  ранга внутри Бореальной палеозоогеографической области 
еМеледина, I-lальняева , 1974) . В «Атласе литолого-палеогеографичеСЮIХ 
карт СССР>} (1968) выделяются две провипции - Север о-Сибирская и 

Дальневосточная . Анализируя ОСОбе�:IПОСТИ расселения двуетворок внутри 
первой из выделенных нами зоохории I I  ранга,  можно заметить некоторые 
отличия в комплексах Сибири :и Дальнего Востока ,  которые, однако , ме-
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Т а б л и ц а 3 

Н:ОЭффПЦllенты сходстпа районов Бореального бассейна с севе
ром Средней Сибпри в ааленское время 

l\оэффп
цпент 

R 
RS ' 
РI 

п 

0,82 
�12,3 

6,00 

IV 

0,68 
83,3 

2 , 50 

V 

0,62 
66,7 

1 ,00 

I УII I УIII I ХI 

0 , 57 
7 1 , 4  

1 ,25 

0,52 
62,5 

0,83 

0 ,29 
33,3 

0 ,25 

п р JI М е ч а н и е. R - коэффициент общности Ч. Лонга; RS -
J-;оэффпцнент общности Симпсона; PI - <<провинциальный индекс)} 
Д. Джонсона. Регион см. в примечании R табл. 2.  

нее контрастны, чем между зоохориями II ранга . Так, на территорпи 
Дальнего Востока и Охотоморском побережье Северо-Востока СССР од
ним из преобладающих элементов в комплексах являются Tl'igoniidae, 
отсутствующие в сообществах сибирских морей, хотя основные составляю
щие восточных КОМПЛeI,СОВ встречаются и в Сибири в разрезах фаций от,.. 
крытого моря (бассейн р .  Оленек и др . ) .  Если количество представителей 
Агсtоtis, Агсtiса, N uculana,  Pseudomyti lo icles и других, составляющих ос
нову сиБИРСI\ИХ КОМШlексов, резко снюн:ается в сообществах по мере про
движения на Север 0-BOCТOI{ СССР, то на Дальнем Востоке они не встре
чаются вообще . ПО::JТОМУ на рассматриваеной территории, веРОЯТНQ ,  ыо;'т,
но выделить две зоохории III  ранга (см. рис . 17) . В первую , ПОМИМО севера 
Сибири, ВИЛЮЙСI{ОЙ сипеклизы и ПриверхоЯlТЬЯ, следует включить еще 
и часть территории Северо-Востока СССР, приблизительно до р .  Омолон 
на востоке и до верховьев р .  l{олымы на юге. Ероме того,  сюда ,r;e 
входят острова Земли Фрщща-Тlосифа и Шпицбергена , Восточная Грен
ландия и Арктическая Н:анада . Но�rплекс двустворок Северной Аляски 
не может быть оценен однозначно,  посколы,у отсюда получено очень 
мало данных. В дальневосточную ::JООХОРИЮ мы помещаем Охотоморс [{ое 
побережье Северо-Востока СССР и Дальний Восток . Низкий ранг раз·ли
чий между этими зоохорпями подкрепляется статистическими коэф
фициентами, показывающими значительно БОJIьшее сходство этих aI-ШНТО
рий между собой , чем с сввероамериканскиии. Эти раЗJIИЧИЯ нельзя объяс
нить фациальньши причинами, так как данные по Сибири приведены с 
учетом разпофациальных толщ. Между зоохориями , с другой стороны, 
существовал активный обмен фаунами, причем приток фауны в сибирские 
моря в ааленское время шел с востока. Такие роды, как Атсиса, Parvamus
sium, Oxytoma, Аstагtе и другие, известные на востоке с конца ранней 
юры и начала аалена , появляются на севере Сибири в позднеаaJJеНСI,ое 
время (Захаров , Шурыгин, '1974) . 

Б а й о с  

Сведения о байосс:ких ОТJIOIJ�еJlИЯХ и ,  в частности , о КО!vIПлеl{сах  
двустворчатых моллюсков еще более скудны и разнородны . На  севвре Си
бири баЙОССRие аммониты не известпы, НЮI-ШИЙ и верхний байос выделя
ется условно по I{ОМПJIексу белемнитов и ДВ УСТБОРОК.  На Северо-Востоке 
СССР аммонитами датируются лишь низы байоса (Ефимова и др . ,  1968). 
На Дальнем Востоке отмечены находки толы{о нюr{небайосских аммони
тов (Худолей и др . ,  1961 ; и др . ) ;  в других случаях возраст байосских ОТ
ложений устанавливается JIИШЬ по комплексу ретроцерамид. На остро
вах Баренцвва моря байос не обнаружен. В Восточной Гренландии отло
жения с аммонитами, относимые к байосу (СаllОП1011, 1959) , по мнению 
С . .  В .  МеJIединой, следует считать батекими (Меледина , 1973) . С островов 
Арктической Нанады описаны нижнебайоссние аммониты, однако сведе-
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ния О двустворках из этого района :крайне ограничены. Лишь в преде
лах северо-запада Тихоо:кеанского побережья Северной Амери:ки извест
ны хорошо расчлененные байосс:кие ОТJ!ожения с богатыми и достаточно 
детально изученными :компле:ксами аммонитов и двустворо:к. Та:ким обра
зом, из-за ограниченности сведений наши суждения о палеозоогеографиче
�:КOM районировании по двустворкам байосских бореальных морей весьма 
условны. 

Из табл . 4, таблицы коэффициентов сходства (см. табл. 5) и пале 0-

зоогеографической схемы (рис . 18) видно, что в байосское время в значи
тельной мере возрастает изоляция арктичес:ких сообществ двустворок. 
Байосс:кие двустворки Западной Европы значительно богаче в :количе
ственном -отношении и более разнообразны таксономически, особенно на 
уровне низших таксонов. Многие общие для Бореального и Тетичес:кого 
бассейнов роды представлены в Бореальном бассейне 1-2 видами, в Те
тическом имею'!' 4-5 видов . Отсутствие в бореальных сообществах Cardi
tacea, Pteriidae, ExogYl'inae, Pseudotrapezium , Bakevellia, Barbatia и дру
гих широ:ко распространенных в Тетисе (Morl'is , Lycett, 1853; 1854; Arkell, 
Сох, 1948; Bl'itish mesozoic fossils ,  1964; и др . ) ,  почти полный видовой эн
демизм в бореальных морях, процветание здесь Arcticidae (Arctica, Pronoel-

Рис. 18. Схема геОl'рафu:ческого распространения ABYCTBOPOI, в байосски:й ве!,. 
1 _ циркуМПОЛflрнан З00ХОРИН III р анга; 2 - дальневосточнан З00ХОрИН III ранга; 3 - северо

американскан 800ХОРИН 1 р анга. "Условные обозначенин см. на рис. 17. 
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Arctolis . 
Arctica . 

Nuculana 
Solemya . 

Род 

ВOI'е!о nectes 
Tanaedia 
Ноmоmуа . 

Lucina (-Рhасоiгlсз) 
PleUl'omya • . 

Goniomya . . .  

м eleagl'inella 

Modiolus 

Quens/ec!tia 

GI'ammatodon . 

P/'opeamussium 

Nuculoma 
Idoneal'ca. 
Muscu lus 
Mytilus . 

GC;'villia . 

lsognomo/i 

Pinna . .  

Campto/lGcles 

PlagiQslolllo. 

Сtепо�I" I'О!l . 

Liosll'f[l 
Lор/щ . 
GI'у/,IЩСft 

TJ'igonia . 

Vau,l{onia 

М YOI,hOl'ella 

АS/Ш'lе 
Coelastm'te 

Opis 
p/'ol'okia 

Р" о"оеllа 

Р" оtОСШ'di а 

COI'I!ll la . . 

Plzolac[omya 

Сеl'соm уа 

Thmcia . 

Entolium 

Oxytoma . 

Cucullaea 

Lima . . 

[, 
I \ 
\ I 
I 
I I 

I I  IV 

2 27 
1 

'1 
1 

1 '1 
2 1 
1 '1 1 

.1 1 � 
1 j 
'1 
1 1 
1 1 

1 ? 
1 

п р п м С ч а н II е. Регион см. в П[JJIмечаmш н табл. 2.  

( j  В .  Л.  3аХЩJOD, Б. Н. Шурыгин 

1 
1 7  

1 

1 

XI 

1 

1 

1 
1 
1 
'1 
1 
1 

1 

1 

'1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 
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la) и других - все это заставляет согласиться с выводами специалистов 
по головоногим моллюскам о выделении в бай осе зоохорий очень высокого· 
ранга для тетических и бореальных морей. 

Комплексы двустворок в пределах бореальных морей сильно диффе
ренцированы . Так, в североамериканских морях существовали;30 родов , 
не известных на остальной территории. ОВ то же время обращает на себя 
внимание отсутетвие в составе этого комплеI{са родов, очень характерных 
для остальной территории, в частности, для севера Сибири, таких как 
Arctotis, Nuculana, B07'eionectes, Solemya и др . Статистические критерии 
таюке подтверждают Высокий ранг североамерикаНСl'ОЙ и северосибир
СI,ОЙ палеозоохорий (табл. 5) . Обращает на себя внимание исключитель
ная таксономическая бедность сибирских комплеI{СОВ, что еще резче под
черкивает различия фаун. 

Т а б л и ц а 5 

:Коэффициенты сходства районов Бореального бассейна с северОlll Средней Спбири 
в байоссдое вре�ш 

Rоэффициент II  IV V. IX XI 

R 0,61 0,47 0,63 0,51  0,25 
RS 7 1 А 57,1  71 ,4 60,0 42,9 
PI. 1 ,25 0,67 1 ,25 0,75 0,38 

п р и  м е ч а н и е. Условные обозначения см. в табл. 3. 

Исходя И3 сказанного, авторы в·след за спеЦИiшистами по головоно
гим выделяют в пределах Б ореального бассейна две зоохории 1 ранга 
(области по Саксу и др , 1971 ) .Более того, данные по двустворкам не исклю
чают возможности отнесения североамериканского бассейна в бай осе к 
Тетису. В байосе по сравнению с ааленским веком обмен фауной между 
североамериканскими и более южными морями, безусловно, усилился ,  
поскольку комплексы байосских ДВУСТВОРОI{ этого региона разнообразнее 
ааленских. Однако мы не располагаем данными, позволяющими опреде
JIИТЬ положение и ранг южной границы североамерикаНСI{ОЙ байосской 
зоохории. 

Внутри циркумполнрной зоохории различия в комплексах двустворок 
байоса несколько сглажены по сравнению с ааленом в основном за счет 
резкого сокращения разнообразия . Особештости расселения A7'ctolis и 
появление в восточных морях Gгammatodon (см. рис. 18,  табл. 4) позволяют 
выделить две зоохории I I I  ранга почти в тех же границах,  что и в аалене . 

:Исключительно бедные комплексы двустворок paHHel'o байоса на 
севере Сибири обогащаются с середины байоса, но лишь к началу бата 
становятся довольно разнообразными. Возможно, что этот процесс свя
зан с расширением акваторий бассейна на западе и выравниванием бере
говой линии на востоке, что способствовало стабилизации нормального 
морского режима на прибрежных участках, заселенных ДВУСТВОРI{ами. В це
лом байосекое время можно считать временем наибольшей изоляции си
бирских морей . Все представители двустворок здесь автохтопного проис
хождения (Захаров , Шурыгин, 1974) . ПОI{а неясна история рода Solemya, 
который, возможно, иммигрировал с востока . Невысокие коэффициенты 
сходства (например, Арктической Канады и Севоро-Востока СССР) , ско
рее всего ,  объясняются очень скудными д·анными о байосских двуетворI{ах 
этих территорий, среди ноторых изучались в первую очередь иноцерамиды. 

Б а т  

В батеком веке море заняло новые территории на западе и на во
стоке Бореального бассейна. Батские отложения тир оно распространены 
на севере Средней Сибири, причем по аммонитам ВЫДeJIЯЮТСЯ все три IlОДЪ-
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яруса бата . В П ринерхоянье , OТI{yдa хорошо иаучены аммониты ба'га ,  
сведения о двустворках более скудны . Имеется лишь одно монографиче
ское описание двустворок , в котором основное внимание уделено ретро
церамам (!{ошеш{ина, 1963) . П римерно в таком же состоянии на::одится 
изученность Северо-Востока и Дальнего BOCTOI{a СССР. В Западнои Сиби
ри баТСБИХ двустворок не н;",Йдено . На Новой Земле двуствор�и встрече
ны совместно со средне- и верхнебатскими аммонитами, на Земле Франца
Иосифа и Шпицбергене только с верхнебатскими. В Восточной Гренл�ндии 
таксономичесни довuЛЫIО разнообразные комплексы двустворок наидены 
по всему бату, но они не описаны монографически. На Канадских аркти
чесних островах зафиксированы отложения всех подъярусов бата, однано 
нам неизвестны сведения о других двустворках, помимо Retroceramus. 

Неудовлетв6рительны данные о двустворках из батских отложений Север
ной Аляски . Хорошо изучены батские двустворки с территории севера-за
пада Тихоокеанского побережья Северной Америки . Комплекс здесь богат 
и разнообразен .  В батском веке на севере Сибири формируются новые 
сообщества двустворон , заложившиеся , вероятно, еще в позднем баЙuсе . 
С начала бата одновременно с продолжающимся сокращением численности 
арктотисов здесь появляются новые роды и виды (Tancredia , «Musculus)} , 
Ноmоmуа , Jllalletia и др . ) ,  вносящие значительные разнообразия в донные 
сообщества .  Фауна иммигрирует на север Сибири (', во(',тока. Одновремен
но продолжают развиваться Arctica, Bm'eionectes, Nuculana, широко рас
селЯIОТСЯ Al'ctotis, A rctica , которые проникают в северо-восточные и, IlО
видимому, дальневосточные моря . В позднебатское время в сибирские мо
ря приходит новая «ВОШ-Ia» фауны . Появляются и широко расселяются 
Isognomon,  Entolium, Л,fеlеаgгinеllа, Ргоtосагdiа и другие -- роды, пред
ставители КОТОрЫХ в даJIьнейшем составляют основу позднеюрских ко1'Ш
лексов. Такие роды, нак Isognomon, Pteгopeгna, РгоtОСШ'diа , Palaeonucu la 
и другие (табл . 6) ,  вероятнее всего ,  проникали на север Сибири с запада , 
поснольку аналогичные виды этих родов в Западной Европе известны из 
более древних отложений, чем на севере Сибири. Североамериканские роды 
предстаЮlены эндемичными видами, а некоторые (Рteгopeгna, Palaeonucula 
и др . )  здесь вообще отсутствуют. Почти все появившиеся в Сибири с запада 
роды очень быстро расселяются на востон; одновременно часть родов им
мигрирует в сибирские моря с востока (см. выше) . Несмотря на существую
щий обмен фаунами, различия в составе но�шлексов двустворок между те
тиче(',I{ИМИ и бореальными морями сохраняется . Отсутствие в бореальных 
морях, характерных для Европы Exogyl'inae , Bakevellia, Praeconia, Pseudo
tгареzium и других (Bl'it.isll mesozoic fossils, 1964; и др . ) ,  ШИРОI{ое развитие 
в североамериканских акваториях COl'bula, Gгурhаеа, Tl'igoniidae , значи
тельно сокративших свое распространение в это время в Тетисе, большой 
видовой эндемизм бореальных ДВУС'I'ворок ПОЗВQ.1IЯЮТ выделить бореаль
ную зоохорию на уровне 1 ранга (рис. 19) . Внутри этой зоохории различие 
комплексов несколы{о СГJIаживается по сравнению с байосским веком. 
Однако тансономическое разнообразие днустворок - североамериканских 
морей несравнимо выше, чем северосибирских, и здесь по-прежнему от
сутствуют характерные для Севера СССР ДВУСТВОРlш-Агсtоtis, Вогеiоnесtеs, 
АI alletia, «Musculus» и др . Эти данные ПОЗВОJIЯЮТ различить две зоохории 
II ранга: первая занимала территорию современного севера Средней Си
бири, Северо-Востока и Дальнего Востона СССР, Северной Аляски и 
Арктической Канады, Восточной Гренландии и островов Баренцева моря; 
вторая внлючает в себя IОжную Аляску, Западную I{анаду и западные 
внутренние районы США. Внутри первой зоохории I I  ранга комплексы 
двустворок в батское время значительно снивелированы (см. рис . 19 ,  
табл . 6 ) ,  и поэтому нет оснований проводить более дробное разделение, 
кан это сделано для аалена - байоса. Статистичесние коэффициенты под
тверлщают B�e наши выводы (табл . 7) , немного отличаются лишь I{ОЭф
фициенты, подсчитанные для островов Баренцева моря. Однако не сле-
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Рис. 19. Схема географцчесного распространения двустворок в батскдй пок . 
1 � ЦИРRУМПОЛflрнаfl 300ХОРИfl II ранга; 2 - североамеРИRаНСRaJI 300ХОРИfl II р анга. Условные 

оБО8начеНИfl СМ. на Р И С .  1 7 .  

дует забывать , что отсюда известны только IIозднебатские ДВУСТВОРI\И, 
сообщества которых испытывали большее влияние со стороны Тетиса.  
Н'роме того, материал по этому району не достаточно представителен. Н'оэф
фициенты по греНJIандским комплексам, усредненные для всего бата, у}не 
дают картину большей БЛИЗ0СТИ . Обuгащение сообществ Двустворок в бат
cRoe время (особенно в Rонце бат�) aRТopы связывают отчасти с общим 
потеплением паJIеоаРRТИЮI. ПОЯВJIение ТaI\ИХ теПJIОJIюбивых форм, :как 

Т а б л и ц а  7 
Коэффициенты сходства районов Бореального бассейна с севером 

Средней Сибири в баТСRое времл 

:НоэффИ-
II  IY I У УII УIП Х ХI 

циент 

R 0,70 0,63 0,67 0,51 0,65 0,63 0,41 

RS 90,0 87,5 72,2 63,6 66,7 87,5 55,6 

р1 4,50 3 ,50 1 ,30 0,88 1 ,00 3,50 0,63 

II р 11 М е ч а н п е. УСЛОВllые оБО8начеНИfl см. в табл. 3. 
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Isognomon, широкое развитие Boreionectes и других,  увеличение разнооб
разия сообществ свидетельствуют R пользу такого предположения . Дан
ные по головоногим (Сакс, Нальняева , 1970; Меледина , 1973) , наземной 
растительности (Тесленко ,  1965) , палеотемпературным определениям 
(Берлин и др . ,  1966, 1970) также подтверждают предположения о потепле
нии Арктического бассейна в теqeние батекого времени. 

ПО:ЩНЯ П ЮРА 

Rелловей 

Позднеюрская эпоха - начало нового этапа в развитии Бореаль
ного бассейна. Главной особенно стыо его является изменение направле
ния трансгрессий моря - с восточного на северное (Месежников и др . ,  
1971 ) .  В келловее произошла крупная трансгрессия моря в Европе и на 
западе Бореального бассейна . Н.елловеЙская траJiIсгрессия обусловила 
широкую миграцию бореальных фаун на юг и .значительно расширила 
границы Бореального палеозоогеографического пояса, выделяемого по 
головоногим. В Бореальный пояс исследователи головоногих включают 
ЗападноевропеЙСI{УЮ ,  Польскую и Восточноевропейскую провинции,  
объединяя их  в Бореально-Атлантическую область (Сакс и др . ,  1971) .  

В пределах Б ореального бассейна келловейские отложения распрос
транены достаточно широко и комплексы двустворок изучены значительно 
лучше , чем среднеюрские. Скудны сведения лишь по Западной Сибири, 
Чукотке, Северной Аляске и Арктической Канаде. Следует отметить ,  что 
имеющи:еся данные по разным регионам не равноценны по своей деталь
ности, поэтому при обобщении данных трудно избежать некоторых неточ
ностеЙ. Анализируя комплексы двустворок Бореального бассейна 
(табл . 8) (АРIПИtlеская палеозоогеографическая область по головоногим) , 
можно заметить, что в связи с усиливающи:мся влиянием европейских мо, 
рей , несмотря на общее таксономическое выравнивание комплексов (о чем 
свидетельствуют и статистичеСl{ие коэффициенты) , дифференциация фауны 
внутри бассейна увеличивается (для зоохорий низкого ранга) . В целом 
же, несмотря на явный приток фауны с запада , общая обедненность се
верных комплексов (особенно заметная на низком таксономическом уров
не) , преобладание в сибирских сообществах типичных для позднеЮРСIШХ 
морей Arctica, Boreionectes, «111 usculus>} И других, появление и развитие 
Buchia, отсутствие или малое развитие характерных для европейских мо
рей PermopllOridae, Exogyrinae, Bakevellia, Praeconia, Gervillella и других, 
значительный видовой эндемизм двустворок - все это является хорошим 
подтверждением данных по головоногим о выделении в изучаемом бассей
не зоохории I ранга, сравнимой с бореально-атлантической в Европе. 
Внутри исследуемой зоохории четко обособлены районы северо-запада 
Тихоокеанского побережья Северной Америки. Преобладание в американ
ских комплексах Gryphaeinae, Lopl1inae , широкое распространение Limi
dae (Ctenostreon, Р lagiostoma и др . ) , Trigoniidae (Trigonia, Vaugonia) , 
Chlamys, Pronoella , Isocyprina и других, отсутствие Boreionectes, Buchia 
и других позволяет отличать эту часть бассейна на уровне зоохории I I  
ранга (рис. 20) . Сообщества двустворок, формирующиеся в западной части 
Бореального бассейна (Печорский район, Восточная Гренландия) , испы
тывают сильное влияние европейских фаун. Здесь значительно раньше 
(в раннем I<елловее) появляются и составляют существенную часть комп
лексов А guilerella , Oxytoma, P lagiostoma, P inna, Cucullaea и другие, засе
ляющие центральную часть бассейна лишь I{ концу I<елловея .  Однако 
отсутствие очень многих составляющих европейских сообществ (таксонов 
высокого ранга) и преобладание здесь родов , широко распространенных 
в центральной части изучаемого бассейна (Boreionectes, «N/ usculus>} , Arcti-
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Рис.  20. CXeMf\ географдчссного раСllРОС1'ранеПJ�Л ABYCTBopo r, в келловеЙсюr.i1 nе!\. 
1 - цирнумполярная зоохория II ранга; 2 - печорсная зоохория III ранга; 3 - гренлаНДСI{ая 300-
хория III ранга; 4 - североамеринанснал зоохорил II ранга. "УСJIOвпые обозначения см. па рис. 1 7 .  

са и др . ) ,  свидетельствуют в пользу помещения этой территории в одну 
зоохорию 1 ранга совместно с центральными и восточными районами. 
"УRазанные отличия позволяют выделить зоохорию I I  ранга, ВRJlючаю
щую ПеЧОРСRИЙ район, Восточную Гренландию , острова Шпицбергена и 
Землю Франца-Иосифа,  имеющую пограничный харантер RомплеRСОВ . 
Заметим, что внутри выделяемой зоохории I I  ранга сообщества отдельных 
районов не единообразны, что связано, вероятно, с влиянием, с одной сто
роны, среднеРУССRИХ морей, а с другой - западноевропеЙСRИХ, фауна 
I{ОТОРЫХ неСRОЛЬRО различна. Тан , в гренлаНДСRИХ разрезах сопутствую
щими формами в RомплеRсах являются Exogyra, Тгigоniа, не встречепные 
на р .  Печоре ,  очень реДRИ Aguilerella ,  обильные в ПеЧОРСRОМ бассейне, 
и не встречены Cucullaea. Опираясь на эти различия, можно 
выделить две зоохории I I I  ранга, ВRлючающие : первая - Восточную· 
Гренландию, вторая - ПеЧОРСRИЙ бассейн и ,  вероятно , Шпицберген и 
Землю Франца-Иосифа. КомплеRС двустворон центральной части бассейна 
(сюда входят север Средней Сибири,  Северо-Востон и Дальний Восток 
СССР, и ,  вероятно, Северная АЛЯСRа и АРR'fичеСRая Канада) относитель
но однообразен во всех районах (табл. 9) . Основу его составляют нан роды,. 
перешедшие из средней юры (Arctica, Boreionectes, Isognomon,  {<lIlfusсuluю>,. 
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Т а Б JI н ц а  9' 
Н:озффицненты сходства районов Бореального бассейна с севером 

Среднеfl СибllрII в кел.1!овеЙсдое время 

:КОЭффи
циент I I I  V 

/ 
У! 

УН I УН! 
ХI  

R 

RS 

PI 

0,79 

83,3 

2,50 

0,62 

6i;,2 

1 ,07 

0,74 

81 , 8  

2,25 

0,76 

89, 5  

4,25 

0,71 

92,9 

6,50 

0,71 

75,0 

1 , 50 

П р и  м е ч а н и е. 'Условные обозначении см. в табл. 3 .  

0,62 

77,8 

1 ,75 

Лlеlеаgгinеllа и др . ) , так и иммигранты с запада (Thracia , Gгammatodon, 
Oxytoma, Limea, P inna и др . )  и востока (ВuсЫа и др .) . Предками бухий 
В. А. Захаров считает род Otapiria (Захаров , Шурыгин , 1974) . Своеобра
зие комплекса отделяет центральную часть бассейна на  уровне зоохории 
I I  ранга . 'Учитывая исключительную бедность фауны и по аналогии с бо
лее поздним временем исследователи по головоногим МОЛJIIQскам выделяют 
Чукотско-Нанадскую провинцию (Чукотка ,  Северная Аляска , Арктиче
ская Нанада). Авторы не имеют достаточных данных , поэтому этот вопрос 
остается открытым . Прослеживая развитие сообществ двустворок на  севе
ре Сибири в течение келловея , можно заметить ,  что своеобразие североси
БИРСI\ИХ фаун меняется во времени. Наиболее специфичны из-за своей 
бедности комплексы начала келловея . Однако уже в середине раннего 
келловея происходит значительный перелом в формировании донных сооб
ществ : появляются и расселяются Grammatodon, Thracia, Limea, первые 
Buchia и другие , т .  е. роды, составляющие основу позднеюрских комплек
сов .  Н позднему келловею своеобразие североамериканских двустворок 
уменьшается - широко распространяются в донных сообществах и перед
ко являются их ядрами такие роды, как Isognomon,  Меlеаgгinеllа , Сгаm
matodon, Тl�гасiа , Агсtiса и др . Становление позднеюрских сообществ и 
нивелировка таксономического состава комплексов происходят в конце 
келловея с появлением в сибирском море Pinna, Plagiostoma ,  Oxytoma, 
Sоlесuгtus, Лlуtilus и др. Позднекелловейские комплексы севера Средней 
Сибири по таксономическому разнообразию уже сравни�,!ы с североамери
кансиими . 

Наши представления о времени и путях иммиграции и становлении 
моллюсковых донных сообществ в течение средней юрыI и келловея пока
заны схематично па рис. 21 . Ааленский комплекс двустворои формировал
ся за счет иммигрантов с востока. Байосские двустворки почти целикон 
автохтонного происхождения . По двустворкам в байосе не фиксируеТСfI 
связей с морями ни на западе , ни на  востоке . Номплексы двустворчатых 
моллюсков рапнего и среднего бата формировались под влиянием биоты 
восточных морей, а позднебатские обогащались в основном за счет имми 
грантов с запада. В келловее усилились связи с соседними морями I,аи 
на западе , таи на в()стон:е . Происходит нивеЛИРОВI,а l,омплеисов двуство , 

Запад 

8- 8 --- Поздний. -- бат 

Восток -8� 
Рис.  21 ' / CxeM1t иммиграции дпустrюрч,l'ГЫХ моллюсков в течение средней: юры и j,ел· 
ловея. n море на еепере (.иОнр н .  (Наuр:;,влеИlIе ИММИl'jJЮ\lЩ показано стрелками) . 



рок на обширной территории севера Евразии (Захаров ,  Шурыгин , 1974) . 
О причинах значительной дифференциации и своеобразии моллюсков 

среднеюрского Арктического бассейна высказано несколько мнений .  
Специалисты п о  головоногим моллюскам на основании данных палеотем
пературного анализа изотопно-кислородным и Ca/Mg методами в качестве 
-основной причины называют разницу в температурах вод более низких 
в Арктическом бассейне , чем в южных морях на западе и востоке (Сакс , 
Нальняева , . 1970 , 1975; Меледина ,  1973).  

Другой менее предпочтительной причиной , влиявшей на формирова
ние специфичной малакофауны, может быть аномалия солевого режима 
Арктического бассейна,  по крайней мере в байос-бате (Грамберг , Спиро , 
1965; Сакс,  Нальняева , 1975) .  

Сообщества двустворчатых моллюсков в среднеюрском Арктическом 
бассейне характеризовались следующими особенностями : значительным 
таксономическим однообразием; резким преобладанием моновидовых сооб
ществ с высокой популяционной плотностыо доминирующих видов ; широ
ким распространением зон сестонофагов и слабо выраженной зоной детри
тофагов ; .слабоЙ дифференциацией трофической структуры сообществ . 
Пе,РfШМСil1:е'llJ:llIiIe.._�Q.�&Н!Н%ТИ_ r:o-во.рЯТ о незрелости большинства среднеюр
ских донных сообществ.  Формированию зрелого сообщества способствует 
длительное воздействие устойчивых во времени факторов среды. Стало 
быть, незрелость среднеюрских моллюсковых донных сообществ свиде
тельствует о нестабильности факторов среды в среднеюрском Арктиче
-ском бассейне . :Как известно , основным фактором, ко�тролирующим рас
пространение двустворчатых моллюсков (IШК и других животных) в Миро
вом океане , является температура воды. Среди среднеюрских двустворок , 
как нами отмечалось выше , нет ни одного тю{сона , прямо указывающего 
на тепловой режим бассейна.  :Косвенным свидетельством могут являться 
размеры раковин , толщина створок и характер скульптуры. Некоторые 
роды из среднеюрских морей Шl севере Сибири имеют крупные раковины 
(Nlyti loceramus , Parvamussium и Arctotis) , что должно свидетельствовать 
о высокой среднегодовой температуре вод. Однако крупноразмерность 
указанных фОl)М может быть объяснена увеличением размеров тела в 
филогенетичеСI\ИХ ветвях (закон Н.опа) , ПОСI{ОЛЬКУ все эти группы в сред
ней юре являются конечными этапами филогенеза . Действие этого закона 
было прослежепо на бореальных мезозойских астартидах (Захаров ,  1970) . 
Не ИСlшючено , что т�мпературы вод среднеюрского Арктического бассей
на были достаточно высокими (не менее 15°С, по данным палеотемператур
ного анализа) . Однако разница в температурах вод южных и северных 
морей , определяемая в 5_7°, не могла сильно повлиять на структуру дон
ных сообществ . В современных морях с подобным же температурным ре
жимом (Японское море ,  Бискайский заJIИВ) донные моллюсковые сооб
щества характеризуются и значительным тю{сономическим разнообразием 
(CI{apJIaTO и др . ,  1 967) . 

Реальной причиной , способствовавшей преобладающему развитию в 
меJШОВОДНЫХ прибрежных обстановках моновидовых сообществ с высокой 
популяционной ПJIОТНОСТЬЮ , мог быть аномальный солевой режим. Впол
не допустимо постоянное опреснение прибрежпых вод за счет стока с круп
ного матерцка,  которым ЯВJIялась в то время Сибирская платформа. Опрес
нению вод в заливах способствовала изрезанная береговая линия и нали
чие многочисленных островов (см . рис . 17 �20) . Расчеты палеосолепости 
по lI'1етоду Ракера-Валентайна,  выполненные на основании анализа рю{о
вины устрицы Liost/'ea taimyrensis из верхнего аалена ,  дали цифру 120

/00 
(Захаров , Радостев , 1975). Однако это единственное определение не сле
дует переоценивать .  

Третьей вполне вероятной причиной , повлиявшей на своеобразие 
среднеюрских бентосных МОЛJIЮСКОВЫХ сообществ , была географическая 
полузамкнутость Арктического бассейна, сообщавшегося с lVIировым 
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-океаном только с востока. Эта связь в аалене , байосе и начале бата была 
затруднена благодаря наличию архипелага островов на востоке (см.рис .17-
19) . Постоянное перемещение местоположения островов , изменение их 
конфигураций и размеров приводило к неустойчивости темпов осадкона
копления , что отражалось на ст�ильности грунтов,  изменчивости гидро
динамики придонных вод, их прозрачности. Эти факторы ,  в свою очередь, 
влияли на распределение и накопление органики, служившей пищевой 
базой для фильтраторов 'if детритофагов . Нам представляется , что палео
географический фю{тор при объяснении причин своеобразия биоты средне
юрского Арктического бассейна должен рассматриваться , по крайней ме
ре , на равных наряду с тепловым и солевым режимами.  

В конце средней ' юры и в келловее донные сообщества значительно 
обогащаются и их структура дифференцируется.  Это событие мы связы
ваем с усилением обмена фауной Арктического бассейна с бореальным 
морем на западе , вследствие расширения Северной Атлантики , выравни
вания береговой линии и стабилизации шельфа . Одновременно с измене
нием условий существования в конце бата и келловее происходит посте
пенное СОI{ращение ареалов и вымирание таких характерных для средней 
юры родов ,  как Arctotis и Mytiloceгamus, 



Ч а с т ь  I I I  
СИСТЕМАТИКА ДВУСТВОРЧАТЫХ 
МОЛЛЮСКОВ 

111. 1 .  ЗАМЕТКИ К МОРФОЛОГИИ И СИСТЕМАТИКЕ 

Исследования авторов показывают , что систематика среднеюрских 
и келловейских двустворчатых моллюсков на севере Сибири далека от 
совершенства .  В серьезной ревизии нуждаются прежде всего палеотаксо
донты и гетеродонты, хотя много пробелов имеется и в других группах 
(в частности птериоморфий и апомалодесмат) .  Такое состояние дел объяс
няется главным образом неудовлетворительным качеством материала и 
редкой встречаемостыо некоторых групп двустворок. С другой стороны, 
многие родовые таксоны определялись неверно из-за отсутствия исследо
ваний по внутреннему строению раковин (замка и отпечатков мягких тка
ней) .  Ревизия систематического состава среднеюрских двустворчатых мол
люсков стала возможной благодаря проведенному монографическому 
изучению анизомиарий, гетеродонт (астартид) и палеотаксодонт на 1>1ате
риале хорошей сохранности из отложений верхней юры и нижнего мела 
(Захаров , 1966б, 1970; Санин , 1973,  1976).  Отсутствие подобного рода ра
бот по другим группам двустворок сильно затруднило их определение. 
В результате проведенного исследования почти вдвое увеличилось число 
родов , известных из среднеюрских отложений на севере Сибири , уточнен!} 
систематическое положение ряда родов и внесены некоторые номенкла
турные изменения . 

1 .  ПОДКЛАСС PALAEOTAXODONTA 
KOROBKOV, 1954 

в настоящее время наши представления о систематическом соста
ве юрских и меловых палеотаксодонт на севере Сибири меняются корен
ным образом (Санин , 1973). До сих пор из отложений средней юры и кел
ловея среди палеотаксодонт определялись лишь два рода - Nucula La
marck, 1799 и Leda Schumacher , 1817 .  В настоящей работе проведена ре
визия палеотаксодонт с описанием представителей пяти родов из трех 
семейств . Nuculacea представлены двумя родами из семейства нукулид -

Nuculoma Cossmallll , 1907 и Palaeonucula Quellstedt, 1930. По-видимому,. 
представителей именно этих родов предыдущие исследователи включал:rn 
в род Nucula, имеющий в отличие от двух указанных выше радиальную' 
скульптуру на внешней поверхности раковины. В изученных отложениях 
на севере Сибири этот род не обнаружен . Раковины нукулом и палеону
кул морфологически сходны. Отличие заключается в строении замка:  
ложечка у палеонукул более узкая и мелкая , чем у нукулом, занимает 
иное положение относительно замочных ветвей и плоскости смыкания 
створок. Эти роды различаются также разными углами схождения замоч-
ных ветвей (см. с. 98 , рис. 22, 23) . 

. 
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Рис.  22. Строение ,щыка 1\ruculoma. 
Вид изнутри СТВОРRИ; видна ло;нечна .  

Надсемейство Nuculanacea представлено в наших коллекциях двумя 
·семеЙствами - Malletiidae Adams et Adams, 1858 и Nuculanidae Adams 
,et Adams, 1858. Среди маллетиид определен только номинативный род 
lV1alletia Moulins, 1832 , ранее не устанавливавшийся в среднеюрских 
·отложениях на севере Сибири.  Вероятно , представители рода принима
лись за нукул , хотя между этими родами имеются заметные морфологи
чеСIше различия в соотношении передней и задней частей раковины. 
Наиболее существенна разница во внутреннем строении : у маллетий отсут
,ствует ложечка и имеется широкий синус мантийной линии (рис . 24) . Эти 
роды, входящие в разные надсемейства, ведут разный образ жизни и оби
тают в неодинаковых условиях (см. рис. 15) .  От палеонейл маллетии 
отличаются наличием треугольной площадки (п) , разделяющей замоч
ные ветви. 

Нукуланиды представлены двумя родами - Nuculana Link, 1807 и 
Dacтyomya Agassiz , 1840 . Это семейство в среднеюрских, а в особенности 
в нижнеюрских отложениях на севере Сибири наиболее многочисленно . 
Широко известные из тоара (?) «леды» (Leda acuminata Goldf. и L. jacutica 

а '  

6' 

Рис. 23. Строение под�!ar{ушечиой части заМТ\а Palaeonucula. 
а _ ВИД изнутРИ створю! (ло;нечна не видна), б - ВИД изнутри - спра

ва ( видна ло;нечна). 



Рис . 2 ·, � .  ('rроение створю'( М alletia 
(инн И:ЗНУТРИ:) · 

Рис. 25 . Х арю,тер отпечатка мантдiiной: .1.IИЮЩ на 
ЯI\lJе РЮ{ОIШНЫ J) асгуоm. уа . 

б 

-----' - -

Р ис.  26. Очертания створок и характер нарастания рановипы О аауоm.уа . 
а _ D. gigantea Zakh. et Schur.- левая створка; б - D. cf. ovит (Sow.) -, праваfI створна. 



Рис. 27.  ОчеР'l'Ю1юr створот{ и xapaI,Tep нарастания рако-сцны 
N uculana. 

а - N. acuminata ( Goldf.) -. леван створка; б - N. аН. acuminata ( Goldf.) - леван створка. 

Petl' . ) , образующие массовые скопления . По нашему мнению , они долж
ны быть включены в состав рода Dacryomya. Отличительным признаком 
этого РQда является длинный узкий, обычно усеченный ростр , хорошо вы
раженный щиток и цельная мантийная линия (рис . 25 ,  26) . Род Nucula
па ( =Leda) имеет короткую широко округленную заднюю часть раковины 
и мелкий синус мантийной линии (см. замечание с. 102 , рис . 4, 27) .  Внеш
ние отличия не всегда четко выражены, поэтому именно этими признаками 
следует руководствоваться при выделении родов в .  выборках из тоарских 
и более поздних отложений. 

2. ПОДКЛАСС PTERIOMORPHIA BEURLEN, 1944 

В подклассе птериоморфий произведены некоторые родовые но
мешшатурные изменения . 

В составе семейства Parallelodontidae (из келловейских отложений 
на о .  Бол. Бегичев) определен род Grammatodon Meek et Hayden,  1861 . 
Ранее представители этого рода описывались под родовым названием 
Pamllelodon Meek et WOl'then или Macrodon Buckman. 

Grammatodon рассматривали иногда в качестве подрода рода Parallelo
don на основании более короткой и округлой раковины, без утолщения 
на внутренней поверхности вблизи мускульного отпечатка. Следуя 
Н. Ньюэллу (Newell , 1969) ,  мы относим к роду Gmmmatodon раковины, 
у которых длина меньше двойной высоты, макушки находятся на рас
стоянии 1 /3 или более длины раковины от переднего края, середина рако
вины гладкая или ребристая , нет возвышенностей у отпечатков мускулов , 
поле за килем прямое или слабо изогнутое ,  зубной аппарат представлен 
несколы{ими почти параллельными и горизонтальными задними и серией 
мелких,  обычно косых кардинальных зубов , пересекающихся в точке , 
расположенной нюне макушки. 

Систематическое положение группы видов из семейства Mytilidae 
Rafinesque , 1815 - «М odiolus» czekanowskii  (Lah. ) (средняя юра - окс
форд) , «М» .  strajeskianus (ОгЬ . )  (нимеридж-вошь:с:кий ярус) , «М» . sibiri
cus Bodyl. (нижний неоком) - до сих пор не определено .  Наличие ради
альных ребер на переднем крае и на заднем (ЗaJшлевом) поле раковины 
свидетельствует о принадлежности этой группы к подсемейству Cl'enellinae 
(Treatise . . . , 1969). На этом основании перечисленные виды были включе
ны в состав рода 111usculus R6ding, 1798 (Захаров, Месежников , 1974) . 
Однако , как показали палеоэкологические наблюдения , образ жизни этих 
митилоидов резно отличается от образа жизни рода Musculus : юрские 
представители вели «заиливающийсю) образ жизни и ,  вероятно , были 
неподвижными сестнофагами меш{опесчаных грунтов (Захаров , 1966а, 
рис. 7, б) . 
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· Р ис.  28. ПРЩIаfушечпая 

част(, (:>,-:3 ММ) правой 

. СТПОрЮI Pseudomytiloi(!es 

С биссусным ушком 

(шщ сверху - спрапа) . 

Семейство Bakevellidae King, 1850 представ
лено в наших коллекциях крупными выборками 
широко распространеННОГQ в тоаре и аалене одно
го рода Pseudomyti loides Koschelkina , 1963 ( = Му-
tilo ides Pcelinzev , 1937,  поп Mytiloides Schlotheim , 
1913) .  Этот род 3 .  В .  Кошелкина включила в сос
тав семейства Iпосегаmidае Heinz , 1932 (Кошел
кина,  1963, с. 129) .  И. В .  Полуботко на  основа
нии особенностей строения замка - наличие 
расчлеilенной связки , кардинального и латераль
ного зуба - юрских представителей рода с тер
ритории Северо-Востока СССР отнесла к семей
ству Bakevel1idae . При изучении псевдомитило
идесов особое внимание нами уделялось строе 
нию замка. С этой целью у HЫ�OTOPЫX экземпля
ров были препарированы замочные СТРУI�ТУры. 
В результате у представителей рода Pseudomyti
loides было обнаружено маленькое биссусное 
ушко впер(щи макушки правой створки (см. опи
сание видов на с. 113 ,  рис. 28) и установлено от
сутствие Iшрдинального зуба , отмечавшегося 
И. В .  Полуботко (Ефимова и др . ,  1968, с .  60) . 
Наличие биссусного ушка, р асчлененной связки 
и латеральных зубов является характерным приз
наком семейства Bakevellidae King, 1850. I{арди
нальные зубы в диагнозе семейства не отмечают
ся (OCHOB�I палеонтологии, 1960; Tl·ea tise . . . , 1969) 

3. ПОДКЛАСС HETERODONTA NEUMA YR, 1844 

И3 гетеродонт в среднеюрсних и келловеЙСIШХ отложениях на 
'севере Сибири ШИРОI{о распрострыiены два семейства - Тапсгеdiidае 
Meek, 1864 и Al'cticidae Ne\vton ,  189 1 .  

Танкредииды представлены толы{О номинативным родом Tancl'edia 
Lycett, 1850 . Неудовлетворительная СОХРЮПIость большей части материа

. ла не позволила изучить замки с достаточной полнотой (полностью ВСI{РЫТ 
замон лишь у одного вида) .  Однано сравнитеЛЫIо-морфологичеСI�ие иссле
дования показали , что все виды рода разделяются на  две группы: первая 
характеризуется субтреугольными и треугольно-овальными рановинами 
с килем , сюда относятся 3 вида - Т. subtilis, Т. stubendol'ffi ,  Т. bical'inata 
sp . 110У ;  вторая имеет овально-удлиненную раковину без киля - Т. ovi
fогmis Lah . ,  Т. sp . 110У. ДЛЯ определения таксономичесного статуса выде
ленных групп необходимо провести ДОПОJIнитеJIьное изучение замна на 
.материале хорошей сохранности. 
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Р ис. :!9. Строенце �aMKa 11 /'ctica hllln ilicu lminata, sp .  ЛОУ .  (ПРЮJая 
CTBopRa , ПlТД изнутри:) . 



НеоБХОДIВIO отметить удпвпте.тrьныЙ консерваТИЗ�I в строении замоч
ного аппарата рода А гсtiса Sc rlllmaclleI' ,  1 8 1 7 ,  Сравнение ЗЮIRОВ среднеюр
ских предсташпелей р ода ( рис . 29) и типового вида А .  islanclica (КОШТ. 
С ._ Л. Троп цr.,:ого) выявил о  п х  почти полно е  сходство .  

· 4 .  ПОДКЛАСС ANOMALODESMATA DALL, 1889 
/ 

в ОТ.1:0,ЕeJIИЯХ ср едней ю р ы  п келловея н а  севере Спбири этот 
подкласс п звестен по находкам тольr;о одного отряда Pl101adomyo ida Ne
well ,  1 965 п глюшым о б раЗО�I о.::\ного надсемейст в а  Рhоlаdо шуасеа Gray, 
1847 . 

Роды Нототуа Agassiz ;  G7'esslya Agassiz ,  Рlеш"отуа Agassiz и Gonio-
туа Agassiz представлены в OCHOBHO�I ядрами , что затр удняет выявление 
замочных структур и ,  следов ательно , р одовую и даже СЮlейственную 
диагно сТIШ У .  К тому же ядр а , БаБ правило , значительно дефО Р'\lированы. 
Четко диагностируется лишь род Goniomya на о сн о ваюIП своео бразной 

а б 

Рис.  30. Сннус ыаEJтиliноiI :ШШШ аlюма.тrо!\еС�!аТ. 
а � Pleuromya; б � GI'еsзlуа; в� Ноmоmуа. 

6 

скульптуры: У-обр азных отпечатI":ОВ р ебер н а  ядр а х .  Нашп наблюдения 
позволяют утверждать ,  что у отмеченных выше PO,J;OB IBleeT место знач[!
тельное р а ЗЛlчие в р асположеНШI II форме синуса ыантпйной линни 
(рис. 30) . Однако в этом направлении нео бходимы ДОПО :II-IIIте:Iьные иссле
дования представительпых в ыБО Р О Е ,  БОТОРЬВШ авторы не р аспо лагают . 

III . 2 .  ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

При описании видов авто р ы  ирпнялп СНСТЮlУ двуствор чат ы х  :HO .Тj[

люсr;о в , предложенную в «Тр актате по палеонтоло гпп беспозвоно чных» 
(Treatise . . . , 1 969) .  

К Л А С С  BIVALVIA 

ПОДКЛАСС PALAEOTAXODONTA KOROBKOV, 
1954 
О т р я Д NUCULOIDA DALL, 1889 
НАД СЕМЕйСТВО N {;C U I_ACEA GRAV, 1824 

С Е М Е Й С т в о N UC U LIDAE GRAV, 1824 

Р о Д Nuculoma Cossmann , 1 907 
т и п о в о й в и д: Nuculom a castor (Ormg'ny) , 1849 , верхняя 

юра Франции . 

7 в. А. Захаров, Б. Н. ШУРЫГI!Н 97 



Nu clI lom a z:m'iabi lis (So\\'el'by) , 1825 
Таб." .  I,  фш. 1 ,  2 

,\"1/cl l la [" /I'i !i b i l i s :  So\vel'by, 1 825, е. '11 7 ,  таб;I. 475, фиг. 2; РЫШр�, 1829, табл. I X .  
фш. Н ;  Z ietel1 . 1 8:30 ,  с . 7 7 ,  табл. LV I I , фш. 9;  SfOlTis.  Lyeett, 1853, е. Ы ,  табл. V ,  фиг. '13 , 
таб;I. I X ,  фш. 5; Quellsteclt, 1858, е. 443,  таб.! . 60, фиг. 1 5 ,  1 6 ;  Tl'aLltsellOlcl, 186 1 ,  е. 81 , 
табл. V l I ,  фш. 3; CllOffat., 1885, е. 41 ,  табл.  :\. 1 ,  фиг. 1 ;  Al'kell, Сох, 1948, с .. 1 .  

Nllcu la s l I bglobosa : Roemel', 1836, е .  9 9 ,  табл. VJ , фпг. 7 .  
XllcII la uellllsta : Tel'Cfl1em, J ошclу, '1869, ТRбл. X I ,  фиг. 26-28. 
NlIcu,la b{)l'ea lis: Tllllbel'g, 188'1 , е. 1 5 ,  таб.'! .  1, фИГ. 28-32. 
JYuru la (118/01': Оl'higпу, 1850 il1  CottJ'eaLl , 1 9::5,  е .  21, табл. Х Х Х l :\. ,  фпг. 23, 24. 
Nucll la !Оl iпli :  Сох, HJ25, е. 123 ,  таб.'!: . 1 ,  фllГ. 1 а ,  б; 1928, с .  139. 

г о :1 о т п п: неIIзвестен.  СШПJlПЫ нзобра rЮШЫ в р аботе Д. Соверби 
(So\yerby , '1825, т абл . 475, фиг . 2 ) ,  С jЩJ)rяя ю р а ,  бат АНГШIII . 

М а т е р и а л. 2 р аковины из верхнеке.lловеЙских от.lО;I;eIШЙ (зона 
LOllg'aevicel'as kеУSЮ'li llgii)  о. Бол. Бегпче в ,  одна р аКОВIIна ] [з  вер хнебат
СЮIX ОТ;Iо; ],енпu (зона Al'c tocepl1al i tes e lega l 1s)  п-о в а  Ю рюнг-Тумус а .  

р а " М  е р ы, l\Jbl 

J\:� 31-;:, . blееТОII Ю : Огl,деrше Д В В/Д ВП Вп/Д Д !1Ч ДП Ч/Д ""' А , 
град 

477/239 Н-ОВ Ю РIOПГ-ТУ�lуе,  бат 8 , 1 7 , ::  0,89 2,6 0 ,32 .7 ,9 
1 [ :8 О,9Р' 83 

477/285 О. Б()л. БеГ Н'Iев,  келловеii '[1; ,2 1 1 ,3 0,80 3 , 2  0 ,23 0 ,83 89 

О п II С с1 Н J[ е .  Рю{овины с ре;J,lШ Х Д.1 Я  рода р а з�rер ов , у.черенно в ы
пуклые , ОКР УГ.'I о-овальноЙ или оваЛЫI О-ОКРУГЛОЙ форм ы (В/Д = 0 ,80 -
0 ,90 ) ,  СН:I ЬНО с :кошеНI-!ые к зади (ДПЧ /Д = 0 ,80 - 0 ,98) . Передний :кр ай 
более У31ШII , че\l 3с1;J.IIИЙ , слегка оттянут ю-шзу и плавно пере\:ОД1!Т в С.'та
бовыпук.'lЫЙ Н П'; [,l-ШU к р ай . :Макушкп опистогирпые , н и зкне п широкие, 
выступающи е ,  ПОЧПI соприкасающпе с я , за гн утые внут р ь .  .4.ликальныЙ 
угол OKO:rO 80-90С•  Створки пок рыты чаСТЬШJI тон кими нонцентрическими 
ЛIIНПЯЫII н а р астания 1I пережимаМJI , отсекающими этапы р оста . 

И н Д JI В И Д У а л ь н а я II 3 �I е н ч 11 В О С Т ь .  Х ар а птерна значи
тельн ая Jl ЮlеНЧll ВОСТЬ ОТНОСИТeJI ЬНОГО УДЛlIнения (В/Д ) ,  скошенности 
(ДПЧ/Д) ,  уг.Н с хоrr;депия ЗЮIOЧПЫХ ветвей II длины задней ЗЮI0ЧНОЙ 
ветви (сч .  рпс . 22) .  

С р а в н е ) [ п е .  Опи сываемый ВJlД ПОХОrl-\ п а  Nucula o.1jm·cliana Roe
дег ( Rоэсlю' , '1 882 , с .  72 , табл . П ,  фш . 3 ,  табл . I I I ,  фиг. 9 ;  LOl'io l ,  1897 ,  
Со .  1 1 6 ,  таб;r . '14 , ерш. 2 '1 ;  Al'kel l ,  '1929 , С .  34 , т а бл . 1 ,  фиг .  2) , J [звестпый из 
ок сфорда За падной Европы. ОПI1сываемые экземпляры ОТЛ J[чаются более 
п рямой передней за1l0ЧНОЙ ветвью , �leHee округлым ИЮЫЛIМ прае .\! , сил ь
нее сыещеШ-IЫ:l1l1 кзади ыакушкаып . 

А .  I{еЙзе р.1ШIГ (I{eys81'lil1g , '1 846, с . 307 , табл. 1 7 ,  фиг. 10 ,  1 1 )  приво
дит описанпе Я;J:ра Nucu la I'hom bocles I IЗ в ер хнеюрских - НИГЕнемеловых 
ОТЛО)l,Ю-rиu бассейна р .  Печоры (с .  По душин о ) .  Ядр а описыв аюIOГО вида 
отличаются о в а:rЫIЫ)IИ очертания�ш , более Е Р УТОЙ задней ЗЮ10ЧНОЙ ветв ью 
и с и л ьнее сш'щerшыыи к зади ыакушкюш (рпс.  3'1 ) .  

Р и с .  3 1 .  () Ч l' j jтан II.Я ПР� Вl.IХ еТ130РОК н .\: a p � r; 
тер H>l paCTHI-I I I ,1 \ ' <l I ( О :ЧШ iVur-u.lo :n 0- l 'аг i а Ы /i,  

(S' ) \\· . )  . 

Ф а ц и а .л ь п а я  п р и 
у р о ч е н п о с т ь  II 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 .  

Н а  п-ове 10 рюнг-TY�fYC 
. найдены единичные экземпляры 

в известко вистоы ПJ10ТНОМ алев
ролите . Раковины �lе.Лl-\ие ,  це
лые , хорошей с о хр анности . 
Совместно с ними в тех же сло
я х  в стречены к р упные бр ахио
поды очень хорошей сохраЮ10-
СТ] [ .  В келловейск I1 X от ложе н п-



ях о . Бо,-r . БеГlIчев найдены СДШIИчные цеаые р аковины хо рошЕ'Й сохран

НОСТИ в I!звеСТЕОВИСТЫХ а,'1евро::штах с отно сительно богаты:l! I>о\шлеКСО\l 

донной м а :1а кофауны (редко ) ,  (С\[ . ОПII саНlIе Entolium ,  с . 1 2 4 ) . Из палео

таксодонт с о ю[естно встречены НУК У:1ЯНЫ. Захоронение , вероятн о , про

ИСХОДИЛО недалеко от ыест обитания. 
О б р а з гЕ и з н и.  Совре:\[енн ые представители ce\IeiiCTBa ведут 

неГЛУООI>О з а ры в ающнйся обр а ,в' ;ЫIЗШI п шпаются погре бен н ьш деТРПТО\I 

(Sche ! lc k ,  '1 9:34) . t У с ,;r о в II Я О б J1 Т а н II я . В ыоря х  н а  севере СиБИРII предстаВJIте-
ли р ода с е Л llЛII С Ь  н а  песчаНIIСТЫХ II П:1ПСТЫХ грунтах п а  не Б О ,l ЬШIIХ глубп
пах JI вероятно , в условиях хорошеи а э раЦИII. Современные представите

ли н у�",улпД селятся главныы обр азоы в пнтервале глубин от 10 до 100 ы 

(Филатов а ,  1 9 5 7 ;  и др . ) .  
Г е о ,;r о г п 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 к о е  

р а с п  Р о с т р а н е н и е .  Вер хнпlr бат , верхняя ю р а  - НИi-I'\НИЙ мел 
севера Средней Спбири и Новой Зеы,'ш ;  бат - портланд Западной Европы. 

РО;.!; PalaeOnllCllZa Quellstedt, 1 930 

т 'и п о в о II в п д :  Nucula JШl1unаi Defl'al1ce , 1825 . Юра Фрапцип. 

Pa laeon u c u la ша ltоni (l\Iol'l'is e t  Lycctt ) ,  1853 
NU{".I1a !ca llon i :  ]\[0[,], ;5 ,  Lycel,t, 1 35:3 . с. ;')2, Ta6.1 . V ,  (1н:г.  Н. 
N u. c u l a m e n ke i :  Lycett , 1363,  с .  /, 4 ,  таб:� .  X X X I X ,  фиг. 2 ,  таба. Х, фиг . 12.  
_V u c u l a  amata:  TlIeven i n , 1 9 / 3 ,  с .  1 50, таб.'] .  Х Х\/Н ,  фиг . 26, 27 .  
P a laeoll llG u l a  ш а l t о n i :  Des i o ,  R05S i-Rоl1сhе t t i ,  I llvel'nezzi , 1 960, С .  Б3,  таб:I .  Х, 

фиг . 1 3, 1 А ,  , 
Nucu lll (Pa laeon u c u la) ша llоni: MOlIgin, 1967,  с. 40, табл. 1 ,  фИГ. 5-10.  

г о ,-r о т 1 I  п : I1зо браFI-;ен в р аботе Д. :\Iоррпса и д. ЛJlЦЕ'тта (Мопis , 
Lycett ,  18.'5.3 , таб:r. У ,  фиг . 14) .  Б ат Анг:ши. 

,М а т е р п а л . Одна це,l а я  хороше й  с о х р анности правая СТВОР,ка из 
вер хнебатсюп: ОТЛОi-ЕЮ ШlI п-о в а  Ю рюнг-TY�lYC II несколько о б,l:ОМI{ОВ . 

;N, DI,З. Д 

4771240 10 ,7  
В 

3,3 

р а 3 м е р ы, 
В/Д 
0 , 73 

!lПI 
;:щч дпч/д ." А, гра;< 

7 , 7 0 ,7� 1 1 8  

,О п н с а н II е .  Раковн н а  У;J;ЛlшеНlIО-ОВё1. л ьн ая , умеренно ВЫПУЮlая ,  
неравпосторонняя . Передний к р а й  КОРОТIшii ,  11 30ГН УТЫЙ , п,-r ё1. В] [ О  перехо
ДИТ в ДJIJIШIЫЙ пологовыпуклый Н11 i-. I,НИЙ ЕраЙ. Задний край I>ОРОТIПIЙ и 
слабо и зогнут. Замочный край р а зделен мален ькими широкюш ыакушка
JlШ на ДJIlШН УЮ , чуть выпуклую , СI{ОШeI-ШУЮ книзу переднюю ветвь п 
к ор отную , в о гн утую , сильно скошенную заднюю . Апикальный угол око
л о  '1 20°.  В ыступающие маКУШЮI загнуты внут р ь ,  повернуты кзадп и силь
но сдвинуты к заднему краю. Раковина покрыта о чень ТОJШИМII II частымп 
:концентрическими линиями п пересечен а двумя концеНТРIIЧЕ'СЮIМИ пере
FI;имами . Передняя часть р аковины У,Ее задне й .  З амок СОСТОIIТ из дв ух 
ветвей и ЛО,I>ечки . Передняя замочная ветв ь слабо изогнута кверху и 
несет 1 7  зубов , более к р упных в Н ИfЫ'Iеu ее части . З адняя зюючная ветвь 
едва заметно в о гн ута , короткая и несет 8 зубо в .  ЛОil{ечка , ЯВ.iIяющаяся 
продолжением задней замочной ветви , длинн а я ,  узная I I  �lе.'1кая , чуть 
ото гнута в сто р о н у  заднего нрая и раСПОЛО;-Еена под yr:rO\I н ШIОСКОСТII 
С�IЫКЮПIЯ СТВОРЮI (см .  рис.  2 :3 ) .  

С р а в н е н I I  е .  От Nucu la Jzausm a n n i  Roem . (Петр о в а ,  '1 947 ,  с. 104 ,  
табл . VH I ,  фиг. 9 ,  а-с) и з  НИi-юrей 1 1  с р едней ю р ы  Севе рн о г о  Н.авназа 
ОТ,ll1чается менее сдвинутыJпII :кзади ?lIaкушн ами , мепее скошенным , СИJI Ь
н ее вогнутым заДНJJМ краеы , БОЛ ЬШIПf ашша,п ЬНЫJ\I УГЛО�[ . 

От Nucu la ( Pa laeonucula) sto liczka i Со х ( 1 940 ,  с. 20 , та О:1. I ,  фи г . 2 1 , 
22) I I З  оата П a KJlCTaJfa ОТJIIlчаетсн ОТJl о сптеJI ЬНО меньшей выс отой р акови-
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ны, :менее выступающими ыакушкюш , менее скошенной передней ветвью 
замочного края и более шпрокой задней частью раковины. 

От N. (Р . )  cunei/OI'mis SO\v .  (Сох ,  1940 , с. 1 3 ,  табл . 1 ,  фиг . 5-10) из 
бата Пакистана отличается БОЛЬШИ�I апикаЛЬН Ы�1 углом , меньшей отно
сительной Дпиной р аковины, бо.тrее дппнной задней частью раковпны. 

Ф а ц и а п ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь II Т а Ф о н о :\1 П Ч е -

с к а я х а р а к т е р и с т и к а .  OTдe.тrЬHыe очень редкпе СТВОрЮI хоро
шей сохранности найдены в алевроn:итах верхнего бата на п-ове Юрюнг
Тумус. Совыестно встречены еДИН lIчные нукуломы и скопления (по 3-5 
экземпляров) крупных целых раковин брахиопод. ТафОНОi\Iпческие на
бпюдения свидетельствуют о незна ЧlIтеПЬНО�I переносе створок палеонукул 
перед захоронением. 

О б р а 3 ж :и  3 н И .  ВОЮlОЖI-!О , бьш сходен с таковым других предста
вителей семейст в а .  

у с л о в п я о б и т а н п я .  В баТСКО�I иоре на севере Сибпрп оби
тал на Г.1IИНIIСТО-И.1IИСТЫХ грунтах,  в спокойной воде . П.1Iотность посе.тrенпЙ 
была незнаЧlIтепьноЙ. 

Г е о л о г и ч е С I( 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 и р о с т р а н е п и е .  Среднпй п верхнпй бат Ыарокко , бат Фран
ЦИИ и АнгЛIШ , верхний бат севера Средней Сибпрп .  

НАДСЕJ11ЕйСТВО N UC U LA :'\ACEA A DA;',I S ЕТ A DAM S ,  1 858 

с Е Ы Е Н С Т В О М А L LЕТПDАЕ ADAMS ЕТ A DAM S ,  1 858 

р о Д Иаl lеtiа MOlllins, 1 832 
т и и о в о й в и д :  ]1;1 а lletia cJ�ilensis bl0111iIlS , '1832 , с .  85. 

1\1 alletia valga* Sclll1l'yg'il1 , sp , 110 У .  

Табл. 1 ,  фиг. 3 ,  4. 

г о л о т и п :  ЭI(З.  J\I'� 477/169 ,  l\Iузей ИГпГ СО АН СССР. Паратип -

ЭК3. ·М 477/348, там же . Средняя юра ,  шr;.юпrЙ бат ,  север Средней Сибири 
(и-ов Юрюнг-Тумус) .  

:м а т е р II а л .  Около 10 раздавленных створок и целых экзеМПЛЯРОЕ 
нз батских отложений п-ова Юрюнг-Тумус и Анабарского зашша.  

Р а з  м е р ы, :мы 

М 3К3. ,  Местонахождение Д В В/Д дпч дпч/д CTBoplia 
477/169 lI-ОВ Юрюнг-Тумус, 7,2  4,6  0,64 1,1) О,:!() 
голоТIШ, нижний бат 

6,4 4,0 0,63 1 , 6  0 ,25 477/3'!8, То же 
правая 
477/167, » 5 ,3 3,3 0,62 1 ,3  0,25 
левая 
4.77/168, » 5,4 3,3 0,61 1 ,3 0 , 2 �  
обе 
477/179; » , бат 9, 6  5,8 0,60 2,6  0,27 
правая 

1 1 ,8 7 , 1  0,60 3 , 2  0 ,27 477/178 » 
477/349, АнабарсюIЙ залив 7 ,0 4,4 0,63 1 ,8 0,26 
левая, НИiIШПff бат 

д и а г н о з .  Раковина УД.1Iиненио-овальная с субпараплельнымп 
верхним н нижним краями , с длинной, округленной, суженной задней 
частью и короткой округпо-широкой передней частью . 
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Р и с .  3:!.  ОЧЕ'рТЮШЯ ле
пой сттюрю( н :\f\РЮ-;
те р н а Рf\�ТЮIНН РЮ{ОВИ
FILI Лi (( l Ieiia calga, 

:::р ,  nov, 

О п п с а I-I и е. Раковины удлпненп о-оваль
ные , сл абовыпуклые , нер авностороннпе . Оируг
ленный п ИОР ОТЮIЙ переднпй ир ай плавно перехо
ДНТ в длинный , очень слабов/ьшуилый ншt;нпй 
край . Заднпй ирай оттянут , суа;ен , OKpyoreH . 
Заыочный :край разделен н а  две ветвп - ДЛИН
ную и пряыую заднюю ветвь и иоротt;у� , вогну
тую переднюю . Маиушиу ы алень:ки� , слаоо высту
пающи е ,  загнутые внутрь п слаоо повернутые 
кпереди .  Щитои п луниа нечет:кн€'. Щпток длпн
ный И УЗЫIЙ , л у}ша более шпрокая п :коротк ая . 
}{онцентричеСI{ая с�ульптура слабо выра,кена . Створюr покрыты ред
кн::-Пl :концентрпчесиими широювш С Е;;та,J,очиа:ми и ТОНКП:ШI ШШИЯ1ПI 

нарастанпя. Замочные ветв и ,  с ходящпеся под очень тупы:ч УГЛОМ ,  раз
делены под :маиушиой �Iaленькой треугольной площадкой. Передняя 
заыочная ветвь чуть вогнута п несет 6 зубов , задняя - чуть выпуилая с 
'18-19  зубами . :Мантпйная ЛlIНIIЯ нечеткая с шир оюш СIlН УСОМ (C�I . 
рис.  24 , 32) . 

С р а в н е н п е ,  От БЛIIЗИОГО «Pa laeonei lo» indicus Сох ('1940 ,  с. 7 ,  
табл . 1 ,  фиг .  3 , 4) и з  верхней юры Индостана отличается СШIьнее сдвину
тьши впереди �[ анушн аШI , ОТНОСIIте:IЬНО бо.:rее иоротной, вогнутой перед
ней ветвью зюr.к а ,  нес ущей �lеньшее ко.:rl1чество зубо в ,  бо;::rее суженной 
задней частью рановины . 

От «Nucu la» amygcla loi(les SO\Y .  (Zie tell ,  1 830,  с. 7 7 ,  табл. LVI I ,  фиг. 7) 
из лей аса Европы отличает ся более ШПРОЕОЙ п менее Су�t;еНI-IОЙ I;задп 
задней частью р ю{овииы ,  овальньпш очертаНIIЮШ створон,  ОЕР УГЛЫЫ пере
ДНИМ краем . 

От Л;{аllеtiа tа iтугiса Sallill (Санпн, 1976,  с. 7 1 ,  табл . I I I ,  фиг . 3-9) 
из ШlJEнего ыела Северной Сибири отлпчается сильнее СДВlIНУТЫМИ к пе
р еднему ираю макушнами, :меньшей относительной высотой раковины, 
более загнутой ЮIПзу и более БЬШУЮIОЙ задней в етвью замочного края, 
более вогнутой передней . Треугольная площадиа между ветвями за:н
ка у р ассматриваемого вида ШlIре п ыенее скошена Е задней за
мочной ветви. 

Ф а ц п а л ь п 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 н т е р и с т и н а. Сходны с ВНДОМ Nuculana (Jup iteгia) аН. 
асшninаtа (Golclf . ) ,  с I{ОТОРОЙ маллепш ПОСТОЯННО в стречаются совместно . 
Однако следует отметит ь ,  что рановины маллетий обычно малеНЬЮlе 
(крупные исилючитеJIЫIО р едни) , I�aK правпл о ,  целые и отсутствуют в 
алевритистых породах верхнего бата и иелловея, находки их р едии в 
среднем бате , и лишь в ГЛIшистых алевролитах нижнего бата в р ай оне 
Анабарской губы и п-ова Юрюнг-Туыус онп по частоте встречаемости не 
уступают нунулаш:ш . 

О б р а з  ,1-; и з н п ,  Современные ма.iIлеПIИДЫ чаСТIIЧНО зарываются 
в мягиий субстрат , Онн явл яются собират елями поверхностного детрита 
(Спр авочник по ЭНОЛ ОГИII , 1 966) . 

У с л о в и я о б и т а н и я .  Вероятно таиие же , наи у нунулан , 
совместно с НОТОРЫМИ малл еТIIИ обитали. Современные lI1аллетии пред
п очитают спокойные относительно глубоиоводные обстаНОВЮI с неустой
чивым газовым реЖИИОllI. Подобные УСЛОВII Я ,  возможно,  существовали в 
среднеюрских морях на севере Сиби ри, об этом могут свидетельствовать 
пиритовые стя;т,ения и звездообр азные СРОСТНИ кальцита , р а с с еянные п о  
толще арГИJIЛИТОВ байоса - бата ,  а таЮЕе Ер айняя бедность пород остатиа
ми бентоса , средп иоторых преобладают раковпны палеотаЕСОДОНТ - НУ
нvлан и ыаллетиЙ . 

. Г е о л о г п ч е с н п й  
р а с п р о  с т р а н е н и е . 
Сибири. 

в о з р а с т  
Средняя 

п 
юра,  

г е о г р а ф п ч е с к о е  
бат север а  Средн е!! 
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(. Р. :\1 Е ff С Т n о :\ И<: { С\ :\ША[; А DАiЧ S ЕТ A DAM S ,  1 8513 

р О А  Nuculana Lillk , 1 807 
т и п о в о й в и д: Nuculana гоslгаlа (Cllel11 I1i l s) , 177�, COBpe�ll}H

ный амфпоореа;тьный в пд .  

ПОД)О ;J:  Juр itегiа Bellarcl i .  1 875 

т и п о в о й в и д :  Nuculana conca�'a В l' О 1lI 1  , 183 1 .  
3 а м е ч а н н е .  Для ПОДРО;:J:а Xal)aIOepHbI ШПРОЕнlI короткий р остр ,  

з адняя 3ЮIOчная ветвь вдвое ко роче пе редней . 

Nttcu lana (Jup ite/'ia) acum inala (Gold fuss) , 1 83G 
Табл. I ,  фнr. 5, ( -j  

Nuculr: ar:'l Imillata. : GOl(I [II",>, '1 836. С .  '147 , таб:r . '1 2:) , фll l' .  7 ;  Z ietell ,  '18:30, с . 77, 
табл. Y I I ,  фllГ. 6 :  Qllrnslc(!t, '1858. С .  1 87 .  табл . 23, фиг. 1 4 .  

L�da. аСlIIпillа/,, : О"УИf)lJа, '1 973 , С .  34 ,  таб.1.  I 1 ,  ф::г. 3 (TO!IM,O)? 
г о л о т J[ п :  изобр аi"ен в р аб оте А. Гольдфусс а (Gоldfпs s ,  1836 , 

табл . 1 2 5 ,  ф н г .  7) , лейас ФРГ.  
Ы а т е р l! а Л .  ОJЮЛО 80 раздавленных створо к п J \e,"IbIx р аКОВIШ в 

Р Ю{У1Jтн нке ] [ 3  вер хне аалепсюI X ОТЛО:ГI;ений на п-ове IОрюнг-Тумус . 

р а 3 �I f' Р ы . M�[ 

-:-"1 ;н.з. Д В вД дпч ;J:ПЧ:;J: 

477/337 8 ,6 5 ,2  0,60 4 ,5 О - ? . <:J_ 
477/338 8.5  5 ,2  0,61 ·-1,0 0 ,5 /, 
477/33� 1 3 :0 7,9 0 , 6 1  6,6 0,51  
f,77/3f,0 11 ,5 6,7 0,58 6,0 0 .52 
!,77/�4 t 1 2,3 7 ,4  О.(Ю 6,7 0, 54 
L[77/:H2 1 0 , 1  6 ,0 0 :59 5 ,6  0 ,55 
47713-'.3 1 0,2 6,0 0,5\1 5,3 0,52 
ч77/3![·\ 12,0 7 . '1 0.59 6 ,6  0 , 5!1 
/[77/345 () , 6,0 0,6 1 5,0 0 , 5 '1 v ,  

О п I I  С а н ] [  е .  PaKOBI 1Hbl уд."I Пllf'нно-овальные ( В/ Д O I,OJlO 0 , 60) , 
уие реШIО выпукл ые , почти равносторонние . Ши ро r-;ий O K P Yf,II ", iI переДIШ![ 
край пл авн о  пе ре хоюп в ДЛ Ш I l [ ы lI по."IоговьшуклыЙ ПИi-l'{ J-ш iI . 3а,'J, НЯЯ част ь  
р аковины ПЮШОГО у",е пере;:J:ней J [  слеГКR ОТТЯII УТR .  Пер едняя вствь за
:\[очпо г о  к р ая сда б ов ьшук.П RЯ , ЗRДНЯЯ - вогнутая .  � I а К У Ш К II Щ1Л С l lьк п е  
с,п абов ыст упающие , загнутые в н утрь н чуть повер нутые ЕзаД I I .  lЦlIТО.к 
�УЗЮIЙ ,  короткнй , ланцетовидный несет J;Ba кор оТIШх. р яда с ветл ы .\: точек 
сл едов зубных I{анальцев . Л ункя. узкая , Д,"Iшrная ,  неот четл нва я . Створки 
покрыты тОНЮl.\III КОI-Iцентр ичесюшй ЗI-IRка:\I!I роста .  Пе реДJ [ l r й  мускупь
ный отпечато к округлый, задний - О ВR,"I ЫIOудлшrенный , р аСПОn О:ГI,ешrыii: 
параШlельп о JI!ШИИ длины р аковпны . �Iантпйная л ишIЯ ПОД заДШ1:\I МУ
СКУЛ ЫIЬШ отпечап{ом с мелкнм У3КЮl СlIНУСОЧ (см. рнс .  4) . Задняя зсшоч
ная ветв ь вдвое }{ор оче передней. вогнутая,  с 8 - 1 0  зубалш; переД1!НН -
дшш наrt 1I слегка в ьш укл ан , с 1 7 - 1 9  зубюш , JlО:Г l <ечка юшеН ЬК RН , с уб
треугольна я ,  угл убленная , находится вне П."Iо с костн СШОlетр п и  Р Ю{ О В Ш I Ы .  

II  н д и в J [  Д у а л ь п а я II  з Ы е н ч I i  в о с т ь .  В пекото рой степеIШ 
варьпрует по.тrо:rr ;ение �rак у шек : от почти централ ьно го до слабо с�·teщен
ног о кзади . В н ебол ьших предела х  и зыеняется дл ина заднего }{ран и сте
пень вогнутостн задней ветвн зюючного края . 

З а м е ч R II И е .  В cpeДHe�I 1I верхню'l л ейасе Сибнри широко рас
про странен ы  паJlеотаксодонт ы ,  опре;J:еЛЯ ЮIые некотор ы ;vш автора ми как 
Lecla acmnin ata (G olcl f . )  (Петр о в а , 1947 , с .  105, табл . У 1 II ,  фиг . 10,  1 1 ; 
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l{рымгол ьц 11 др . ,  1953, с .  1 9 ,  т абл . I ,  фиг . 1 - 4; I\ошеJlюш а ,  -1 963 , с .  1 1 1 ,  
·табл . I ,фиг . 3) . Однако эти р ю,;овины от:шчаются о т  ГО;Iотипа Гольдфус с а , 
как и От наших экземпл я ров , менее «окр угленной II �reHee ШЩJОI{ОЙ фор
мой задней частю> (ростра) (l\рымго,"1 ЬЦ п др . ,  1953,  с .  20) ,  в ыс окой рако
виной (по изобраiI,епию Гольдфусса В/Д = 0 ,60) ,  ыаКУШI-;ЮШ бо;rее в ы
сокими и оrещеп н ыми кпереди. Очень с ходны р аковины пз лей аса Сибири 
с Nucula inflata (ZieLeJl , 1830 , с .  77,  табл . LVII I , фиг .  4, 5 ,  НОН SO\V81'by) ,  
видам, юшючаЮ<l ЫМ Г .  Т.  Петр овой в синонимику (l{рымгольц п др . ,  1953 , 
·с .  20) .  Отлпчптельные ШРфОJlОПIчесюrе признаки р аковпны 1I отсутствие 
син уса мантиЙНОЙ липии ( I\р ымгол ьц 11 др . ,  1953,  с .  20) СВИ;:J;етел ьств уют 
о п рпнадлегыfOСТИ р аковин нз лейаса к р оду D aayom ya , тогда как н а 
описанных р аковинах, морфологичеСЫI очень сходных с lУUСlI 1 а асuminпtа 
Gol df. ,  наблюдается мелкий синус мантийной линии, р аковины шreют ши
Р ОКУЮ окр угленную заднюю часть - признаки, позволяю щие отнести 
р аковины , описанные ГОЛЬДФУССО�I п наши экземпляры , r; ПО;J;РОJ:У ]Уисu
lпnа (Jup iter-ia) . 

С р а в н е н и е .  От Nucu la stгiаtа Roem. (Roeme!', '1 836 . с .  48 
табл . V I ,  ф и г .  1 1) из лейаса ЕВРОПLi отли чается относите:IЬНО БО,1ее 
nЫСО:hОЙ р аКОВlJНОЙ, сил ьнее сдвин уты:vIИ кзади маКУШКi��IИ . 

От Nuc u la belJeta Q lle llst . (Qlleasteclt , '1858, с. 359 , табл . 48, ф пг .  '14) 
из средней ю р ы  ФРГ отл ичается 60,'1 е е  короткой , широкой О l\р угленпой 
]J Oстрооб р nзпой 'шст ыо раковины . 

О т  Nucu la e.xcava t a  Т\i[ ,L L' .  ( Golci f l lSS . '1836 , С. 62,  т аб.тr .  '124.  фиг . 1 4) из 
ЮР IJl Ф Р Г  отшиается более в ыс окой О J, р уг.тrепноЙ раковиноii , БО."1ее широ
Ю1М :hОРОТ Ю f .\[ округлеН НЫ:Vl POCT PO�[ ,  

гр а Ц и а J I  Т, ] [  а я п р j [  У р о ч е Jl  н о С т ь и т а Ф о н о '11  И Ч е -
с к а я х н JJ.. а ъ: т е р и с т и к а .  Массовые находки р а l\ОВИН сдел аны в 
П РОС.l ое и звес ткОВ ИСТО ГО алев р о.тrита в в ер s пеаа.тr еНС ЫI Х ОТJIОгЕениях (зона 
T ugul' l l es l l l g шеllsis) на п-ове Ю рюнг-Тумус. Раковины Н УКУ,"1ЮI в стре
чаются в за .\ор опения х двух типов : 1) в виде редко р ас сеяных отдельных 
створок среда р акушников пз р ar,овин арктотисов; 2) сами об р азуют р а
КУШНIIКИ (толщппой ДО 1 см) , в кото р ы х  р едко р а ссеяны обло:шш н отдел ь
ные створкп арктотисов,  танк редий Il ар кТIШ . В р акушниках преоб л адают 
отде.l ь ные CTBOPI\II , p erl,e в стречаются целые р аковины п::ш и х  обломки . 
В IJ редел а :\:. мал омощного стратиграфического интервал а чередуются 
ПУl\уланов ые . а р ктотисовые н аР hТIшовые (по преоб:rадаЮЩЮIУ р оду) 
р акушпикп. В о рикто цепоза х c O B ,IeCTJIO в стречаются э кзеМП:IЯРЫ, на хо
ДЯЩ�lеся п а  р азных ст ади я х  ШIДl! Вlщуа,il ЬНОГО р а З ВПТlIЯ .  :Ыногне р аковины 
имеют хор ошую сохранность. УкаЗ Rlшые тафономическне данные свиде
тельствуют об изме.1 r ЧИВОi\1 ГПДРОДl шюшчеСI{ОМ p e;IOIMe.  ТlIП IIс копаюlOГО 
ценоза таЮЕе не в ыдерrrш п :  от ::Ш,10ХТОННОГО тз н атоценоз а до а:и о .\ТОПНО
го с э.::rеиеIIТЮIИ авто хтопного тапатоценоза . 

О б р а з  i J {  11 З ] [  и .  Н а:rи чие неГ,1 уБОI{ОГО с нн у с а  l\f,\ПТJIЙНОЙ .тш н шr 
с в идетел ьств ует о короткпх сифон а х .  ВОЗ ;\lОiI ; И О ,  подобно C O B p e )IeHНI,IM 
представпте.тrЯ�I семей ства пеглуБОI-;О зарываД И С l >  в г р ун т ,  я вi1 я ,-ш с ь  соби
р ателяыи поверхностного детрпта . · 

у с л о в и я о б и т а н и я .  В ПОЗДlIеаа.тrеНСК J l Х  �IO р я .\ на севе р е 
Спбирп вид широко рассеJIЯ.тr ся II образовыв ал п о с еленпя с БО:I ЬШОЙ шr от
но сты{) в СПОI,ОЙПОВОДНЫХ обстаНОВ I-;а х . П одоБJНI О УСJI OВlI Я ,  ве роятп о , В О З
НlIк алп в перноды относительного уг:т уб:rения б а ссейна.  В обстановках с 
активным гид родина;\ПlчеСIПП1 реiЕlШО,I,  С;\IеШI В I l J I I .\ споr,;ойновод и ы е ,  н у
К УД3ПЫ уступаЛlI  тarПIМ р еофИ" ЫIЫИ дв уство рка�l , кю, аРI":ТП К J1  11 арктоти
с ы .  Судя ПО отсутствию пеРЮ1ЫВОВ н у к удан ов ы :\  т анато ценозов , условия 
осадконаКОП,1 еПi IЯ liзменялпсь дово:r ьно резко , ч т о  способствовало быст
Р ОМУ захо р онению танатоценозов Шl.1еотаКСОД( ) J [ Т .  

Г е О Jl о г п ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф JI ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Н llrIШЯЯ ю р а  ФР Г 1I В осточного З а б айка
лья (7) , сродняя юр а ,  вер хннй аа,1е11 север а Ср едней СпБПРlf .  
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NucuZana (Jup itaia) аН. acum inata (Gоldfпss) , '1836 

ТаС,ч .  Т, фПГ. 7-9 

:м а т е р II а :т . О:коло 10 раЦClВ,lЕЧШЫ\: створок II ядер 113 байоса 
н-ова Юрюнг-Ty�r'yc и Анабарс:коi'r губы; нес:ко:ты{о ядер н CTBOPl) !{ из бат
СЫ1\: II кел :r овеП СЫ1\:' ОТЛОJI�ений п-ова Ю'рюнг-Ту:\'rус и о .  Ба:} .  Бегичев . 

р а 3 ы � ]) Ы, Ы�I 
A� ЭК� . , l\lестонаХО>lщение, Д В в/д дпч ::щч/д CTBOPf\R ВОЗjJQСТ 
477 / 1 7 1 ,  :r-�B IOрюнг-Туыус, 1 5 , 6  '10 ,1  0 ,65  � ,6  0,55 

оапос 
477/1 70, ТО ,ЕР 1 2 , 1  7 ,9 0,G5 � � 1 , _ 0 ,60 
,"С'НаН 
477/3 1В, ЛнаfJарс](ая: губ � ,  9, 5 6,0 0 ,63 3) 0,53 
леван б,tiIос 
4 77 /:3/�.7 ,  Т о  а,е 8 .) 5 , 3  0 , 6 5  ! - 0 ,57 , �  · J , I 
леВRЯ 
477 ! l 1 5 ,  л-ав IOРЮIIГ-ТУЫУС -10 ,6  7,n 0,66 (1 . 3  0 ,39 
права.п /.<77/::' 1 .  ""\П?О[lРСI\ап губа ,  J O,2 6 ,4 0 ,61  5 , 7  0 ,56 
права>, 6а(тос 
477/1 79 ,  п-ов IOрюнг-Ту:v!ус, 1 0 , 7  7;1 О , (Н 
правая сре,'"ЩПJI 6ат 
477/ 1 57 ,  л-оп IO]JЮIlГ-ТУМУС, 1 1 ,8 7 , 11  0 , В 4  7 , 1  0 ,60 
депая верхюпr бат 
477/?'СЮ, о. Бал. Бегпчев, 1 0 , 3  6 ,4 0 , 62 5 , 6  0 ,5!L 
правая верхнпй� пе.'IловеЙ 

о п и с а н н е .  Раковины УД;lIшенно-ова:rьные , пеРН13носторонние. 
Напбольшая выпуклость в средней частп раковины, задняя часть :CIIeHee 
выпуклая, чюr передняя. Передний :край, очерченный ВЬШУКlоlr широкой 
дугой , плавно пере\:одит в пологовыпуклый НШЕНИЙ край. З а;J,ПИЙ край 
очерчен дугой меньшего радиуса , чем переДНJJЙ . Задняя часть ШI;rшего края 
слегка приподнята Iшерху (см. рис. 2 7 ,  6) . Заыочный край разделен ма
:кушками н а  переднюю дл инную слабовыпуклую ветвь и за;:r,пюю - ко
роткую, вогнутую. Слабовыступающне :\rа:rенькие ыаКУШЫI широкие,  
загнутые внутрь II новернутые кзади ,  СДВШlУТЫ к заднему краю (ДПЧ/ Д 
около 0 , 57) . З адняя часть рю{овины в Вlще широкого I{ОРОП;ОГО ростра ,  
передняя - длинная,  ши рокая, округ:-rенная.  Щиток КОРОТlшй , :rанцето
видный, слабовыраженный .  

Створки покрыты редкими концеrпрпчесыши ШИРОI<ИШI морщюшами 
и частыми концентричеСЮIМИ слабьшп СТРУйКЮfИ. ЗаМОI{ нз двух ветвей , 
р азделенных ыалены<йй с убтреугольной ,lОгhечкой, не .лежащеЙ в плоскос
тп смыкания, завернутой под макушку. Передняя ветвь д::шнпая , почти 
прямая , несет около 18 зубов ; задняя Еороткая вогнутая, несет около 
8 зубов более крупных , чеч передние . 1\Iантпйная линия с ыа,l:t'lIЬКИМ мел
ким синусоы :G.од заДШl�[ ' МУСКУЛЬНЫ�f отпечатком. 

С р а в н е н и е. От Nuculana (Jup itC/'ia) acuminata (Golcl f . )  из аалена 
севера Сибпри отлпчается более широыш коротким POCTPO�[ , более д.'IИН
ной и широкой передней частью раковины, l\IeHee выступаЮЩIIМИ, силь
нее заГНУТЫМII кзади маКУШIi.ами, относптедыIO более высокой рю{овиноЙ. 

От N. ovalis НеЫ. (Z iet ell,  1830, с. 76,  табл. LVI I I ,  фиг . 2) из лейаса 
ФРГ отличаетея ШIIРОКОЙ округленной, более длинной передней частью 
р аковины п слабовогнутой передней вет:выо замочного края. 

От N. plaseolina (Micl1 . )  (Woods, 1899, е .  9,  табл . П, фпг . 2) из �Iела 
Англии отдичается ыенее высокой раковиной, менее выступающими ма
кушками, более ШIIРОКОЙ округленной передней частью раковпны и более 
широким округлеННЫ:\1 ростром. 

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 llI и ч е 
с к а я х а р а 1\ т е р и с т и к а .  Часты находкн в ГЛИНIIСТЫХ алевроли
тах байоса п-ова IОрюнг-Тумус. Преобладают целые :мелкие раКОВIIНЫ, 
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I{р уппые э кзечпля р ы  реДЮI. Створ.юг  обы'Iоo р а здавлен ы . РПЕ ОВИПЫ р ав
поу rерно р ассеяны в сл ое . Совыестно с н уг; улянаыи в стр ечен ы неопр'еде
;;rlшые оБЛ О�lI(И (Шlоце Р ЮIИД?) . ТlIП II с г;опаЮIОГО цен оза б,11I30К к авто
хтонному танатоцеНозу.  В ал ,вролитах нпrЫIего бата Ана6арского з алива 
отдел ьные СТВОрЮI нукулян И ,IаллеТIIЙ преобл адают над це.lЫМИ экзеи
пляр аl1И. Совыестно с палеотаксодонтюш здесь в стречен бо.тIее р азнообр аз
ный коыплекс беспозвоночных, ЧЮI на п-ове IОр юнг-Tyyryc : нрупны е  
целые б р а ХIIОПОДЫ (часто) , дентаЛИУ�IЫ, в сг;опления х  небольшие створки 
а рктотисо в ( реДI{О) , хор ошей сохр анности маленькие р а сг; рьпые створки 
тюrкредий (редио) . Палеотансодонты здесь в ходят в состав алло хтОННЫХ 
нс нопаЮIЫХ танатоценозов с эле;,rентаыи aBTOXTOHI-IЫХ танатоцеНО З0В . 
В б аТСЮIХ II неЛJIQв ейсюп отл ожениях нукуляны р еДIШ . :КеШ правил о ,  
Э Т О  довольно нр упные створки хор ошей сохр анности , .Т[е'hаЩIIе ,в слое 
выпуклостыо в в ер х ,  иногда р аздавленные . Совместно с НУКУ,Тlяпами най
дены маллетии . В б ат-кеЛJI овейскнх слоях с нукулянаМJI передко в стре
чаются прижизпенно захор оненные плевромии , крупные гастроподы (ред
ко) , денталиумы (редко) , аРНТИЮI (редко) . 

О б р а 3 ж и З н и. Подобен ДРУГШI п редставите.Т[юr р ода. 
у с л о в и я о б и т а н и я. В б айоссюlX мор я х  нукуляны обитали 

cOB:YIecTHo с маллеТllЯМИ на ИЛИ СТО-ГШIНlIС:ГЫХ гр унтах в относительно 
глубоноводной З0не . Ареалы палеотаксодонт З ЮIIГ\rаЛII , п о-видимому, 
больши е площади, но с иалой ПЛОТJ- I О СТЫО поселений . В р айоне Анаб ар
ского залива п алеОТaI{СОДOIПЫ селшшсь на илистых грунта х  совместно с 
таннреДИЮIИ при бол ьшей подви:гъ:ностп вод. Скорее всего , в р айоне Ана
барского залива п алеотаксодонты з а х одпл п к р аевьнш частяуш ареалов , 
погр аничных с более реофил ьньши ДОI-Il-IЫ:ЧИ сообществюш. В батских и 
1-\еJшовейсних уIОР Я Х  в ИЗ 'учаемюr р айоне ПУК.УJIЯНЫ не б ы:ш распрост р а
нены. В03ЫО;Ю-IО , этому препятствовали более мелководные обстаНОВЮI, 
чеы в байосское время . В этих условия х ,  вероятн о ,  ПРОll С ХОДИЛ снос по
в ерхностного детрита ,  которым питаШIСЬ нукуляиы. От�[ечается присут
ствпе н укулян и маллетий на биотопах,  занятых плеврощrяуш , ИЗ0ГПОМО
наып и др угими МОЛJ1Iо сками , но в этих сообществах налеот аксодоиты не 
играли заметной роли .  

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 .  Ср едняя и верхняя ю р а :  байос,  бат,  келлов ей 
север а  Средней Сибир и . 

р о Д Dacryomya Agassis ,  1 840 

Т п п о в о й в II д .  Nucula Тасгуmа SO\YGl'by,  '1824,  АНГ,lIIЯ,  Сl)ед
ияя юра . 

Dасгуоmуа g-ig'antea ZаkllЮ'О" e t  Sсllшуgil1 ,  '1974 

ТаС,1 . 1, фll Г .  10-12 

Daayomya gigan /('a : Захаров, ШУРЫПlН, '1974, с. '11:3, ТRБJI. J X ,  фш. 1-2. 

Г о J1  О Т И п : энз . . М 477/1 , l\.JузеЙ ИГиГ, н-ов Тайыыр (в осточный 
берег) , аален (оби. 9, сл. 1 5) .  

М а т е р и а л .  7 раковин хор ошей сохранности из а а:I енских отло
�1-\епий в осточного берега н-ова Таймы р  и 2 неполные СТВ ОРКII II 3 аал енски х 
отл о;.н:ениЙ р .  Олепен (гора Иыстьш-Х а я ,  п одошва) . 
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р а 3 м е jJ Ы,  M�I 
М Э1\3. Мес" ОНi\"Оffiденне, B03PQCT Д Е в/д Тп т/д дпч д пч/д 

477/1 ,  Восточный Таймыр, 38,8 22 , !) 0 , :>8 19 ,6 0 ,51  19 .8  0 ,5 1  
ГО.lIОТНП ШIfI,;Iшii: аалеп 
477/4 То те 7%,5 19 , 7 0 , 57 16.0 (Н6 17 ,0 0,�9 
477/5, » 34,8  1 8,2 0 .52 15 .5  0,45 '16 , 5  0,47 
параТI Ш  
477/3, » 28,5 Щ8 0 ,59 12А О,44 1 6,:3 0 , 57 
ядро 
477/2, :22,3 1 6 , 7  0 , 59 12,0 0 ,�2 1 6, '1 О,Ы 
ядро 

д и а г н о з , РаКОВШlа крупна я ,  удл и ненная , толстостенная , почти 
р авносторонняя , сильно выпуклая , с усеченной рострообразной задней 
п оттянутой с убтреугольной передней Ч11СТЮIИ. 

О п и с 11 Н И е .  РаКОВШ-Iа к р упная , силыlо вздута я ,  удл иненна я ,  
толстостенна я ,  почти равносто р о н ня я :  Д.тrипа п е редней части с оставляет 
приблизителыIo половину ДЛII НЫ всей рю{овп ны . Задняя часть резко су
i-Еенная , р острообразная . Ростр коротюrй ,  усеченн ы й .  Наибольшая в ы
ПУКЛ0СТЬ :·Пр ОХОДIlТ о.т макушек к пе ред н е Н И ,Ю-Iем у  краю раковины, круто 
B'-ВfН(:):fI1'f}!'Iwв-a:Я(}"5'-:К передне-:не р х не.vIУ l! более полого к заднему краю, причем 
в нижнезаднеII части вБЛИЗl! рост р а  Iвrеется нереа,им ,  ОТРЮl-;енпый и в 
скульптуре раков ин ы . МаКУШКII .vlалеНЬЮ l е , шир окие , сильно загнутые 
внутрь и повернутые кзади , с оприкасающи:еся . Позади iVIю{ушек р асполо
а;ен сердцеВIIДНЫЙ щиток . На щитке по обеим сторонам замочного к р ая 
прослеживается ряд точек,  представ:rяЮЩIfХ отверстия l{aI-Iaльце в ,  направ
ленных к основ анию зубных пластин . Хорошо в ы раже н н ы й  киль начина
ется от места смьшания рядов точечек на щитке одновременно с пережи
мом в нижней части раковины . Перед иак ушками узкая луночка.  Передний 
край к ор откнй, резко изогнут .  НИiТХН IlЙ край о черчен плавной поло
гой крив ой , вогнутой в б .JIИ З И р ост р а .  СКУJI ьптура состоит из тонких кон
центрических JIИНИЙ, морщпнок нараста ния и н и тевидн ых слабых ради
альных струек . На ядрах видны прос тая мантийная линия и два овальных 
МУ.Lкульных отпечаТЮ1 , п р ибли;-r-;ен ные к замочному краю.  На л уночке 11 
н а  щитке зигзагообра зные отпеlIaТК I I  зубов ( 1 7 - 1 9  на пе редней ветви за
мочного края l! '1 2-14 на задней) . Ииеется пебольшая от четливая ниифа .  

И н Д и в и Д у а л ь н а я 1 1  з И е н ч н в о с т ь .  Ха рактерны пе
бо.тr ьшие в ариации в УДJI И l l е н л ост](  и скошеШ-IOСТl1 раковин ы :  Набшода
ются пеБОJIьшие р азличия в частоте раСПО.'Iо;r-;еиия и величине I{О lш;ентрп
ческих морщинок нараста ю L Я . 

С р а в I-I е н и е .  По очеРТЮП I ЮI pa l -(ОВШ-lЫ описываОМ I,I Й в и д  п о �\о",  
на Lecla jacu t ica Ре l гоvа (Петр ова , 1 947 , с .  1 05 , табл . VII I ,  фиг. 1 2-15 ;  
l{ ошеJIкин а ,  1 9G3 , с .  1 1 0 ,  табл . 1 ,  ф п г .  2 ,  а-е) из тоара С нб llРН , н о  отли
чается от него значител ьно более Н р УШl !.I ЛШ р азмерам и 11 отн оснтельно 
более низкой р аковиной , более оття н утой цередней часть ю ,  пе регибом пе
реднего края , наличием четкого перег l\П\1а в J I ПiI; I-lезадней части paHoBlI l I bl ,  
ыенее скошенной KI-ПiIЗУ передней ветвью зю-roЧlJОГО края.  

От Nucu la acuminata GoldfllSS ( 1 836 ; С.  '1 47 ,  табл . 125, ф и г .  7, а - е) 
отличается гор аздо б ольшими разме рамr r ,  Б ОJIее удлиненной р аКОВJflI ОЙ и 
ОТТЯН УТОЙ пе р едней частью , резкп�[ переГ l lБО �\I переднего края , наличием 
пере;-J-,:има в ПИ;Юlезадней части Р Ю, О В I Ш Ы  1I наШlчиеNI хорошо в ыр а
женного к ил я .  

О т  Leda acaminata viluiensis I{OSC ] I .  ( I{ О lllешш н а ,  1 96 3 , с .  1 '12 ,  табл . 1 ,  
фиг . 4 ,  а-.n) из тоара В ишойской синеЮI l I З Ы  ОТJlичается более крупной 
ракоюi:I-IОЙ , нал ичием резкого пере;-Еима в н и; -ю-rезаД L Iей ее части значитеJIЬ
но изогнутым ' передним к р аем раковин ы ,  хорошо в ы р аженным к илем .  

О т  Nucu,la lасгуmа So\yel'by (1 824,  т .  5 ,  с .  1 1 9 , таб л .  476) отличается 
б олее крупной 11 ие l-Iее в ысокой р ю,о в нной Jl относ ительно большей длиной 
передней часта . 
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Ф а Ц и а л ь н а я п р ][ У р о ч е н н о с т ь и т а Ф о н о iI1 11 Ч е
е к а я х а р а к т е р и с т И к а .  Цел ые , к рупные , хорошей с о хранности 
р ак овин ы найдены в алевролитах р ассеянными в сл ое . Ин огда в с тречаются 
С КОП:Iення по 3-4 экзе�ШJ[ я р а ,  некоторые раковины ра здавлены . 

О б р а з  ,1,  и з н и .  Подо б н о  сов ременным представителяы сеыеЙСТf3а 
в на клонном П О Л О ; I >ении слегка зарыпался в субстрат . В ода фил ьтровалась 
через в е р х н ий Т О J-тюrй слой осадка , со в ременем ПОI{рывав шег о раковину . 

у с Л о в 11 Я О б и т, а н 11 я .  Селился и ,ь:ил на песчанисты х  г рунта х  
в УС:IОВ JIЯ Х с ла бого тока воды . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  11 г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а ( п р о  с т р а I-I е н и е .  ' Средняя ю р а ,  ааленский я рус п- ова ТаЙ:\IЫР ,  
бассейн р .  О ,генек . , 

Daayomya с Е .  оиum (So\yel'])y) , 1 825 

'1'а6:, . I ,  qJ I I Г . ! :'\  

:\1 а т е р II а Л .  Одна пр авая СТ130 рка с деформированной маЕУШКОЙ 

и обл оманн ым ростром и одна левая СТВОРЕа и з  в е р хнебатCIПП ОТЛ О,j,енпй 
п-ова IO р ю нг-Т умус . 

Р а з м е р ы , мм 
�2 ;)1�;3. MCCTOIt;.t ХОiЕде 11  И!?, Д В В/Д дпч дпч/д 

477 ( 4 1  [ 1-(> 1 1  Ю рюнг-Туму с,  1 5 , 5  1 1 ,0 0,71  8 ,3  0 , 54 
перхнн ii бю 

477! 1 4 5  Т о  }1,8 10,0 7 , 0  0 , 70 5 , 2  0 , 52 

О п 1I С а I-I и е . Раков ина н: руппая , в ыпуклая , удл иненная . Длина 
перодней части составляет п рибли зител ьно ПОЛОВИНУ всей длин ы ракови
ны . hОрОТltий пе])едний к рай к руто изогнут.  НИГЮПIЙ край очерчен плав
ной п олог ой крив о й .  Задний край оттянут в виде рост р а .  Замо ч н ы й  I{р а й  
р а З.J.�.-rен ыаКУШКЮНI па чуть в ыпуклую скошенную книзу пер еднюю в е твь 
и ВОГНУТУЮ задню ю . В ыступающие загн утые внутрь и к зади маКУШI{И рас

П ОЛ О,f,еиы почти пос редине р аковины .  Передняя часть раковины окр уг

л е Н Н ,1 Я ,  широкая ; задня я  резко сужена , рострообразна я .  Ростр к ороткий , 
округ.-rенныЙ . Позад!! ма к ушек ])аСПОЛ О,Еен упл ощенный щиток , ограни
ченный кнлеобраз н ы ж и  перегибами, идущими от макушек к к о нцу ростра . 

Скул ьптур а  состоит из ТО I П,ИХ к о н це н т р ическ и х  морщинок нарастания . 
Пе ре:r;няя замочная ветв ь О'Iеиь  слаUОВ l .l пуюrая ,  длинная ,  несет 1 7 зуб о в , 
задн я я - 1 0 .  Л о;[-;еЧI\а Ш И РО1\ая , неглубо[\а я , явл яется продолжением зад
ней в етви заМI\а и пе р ек р ы в а ется сверху пе РОДlтей ветвью .  

С р а в н е 1-1 и е .  ИЗУ'Iе Н l I ые ЭК З9;VlПJI Я Р I,[ ПОХО; I>И па  Daayomya оиum 
в I [ з о б р а rl�еШI П д. Ф И ЛJш пса ( P J l i J l ips ,  1929 , табл . Х I I ,  фиг . 4) , н о l J едоста
тон: :-'НlТе риа.'Н1 не П О З В О.Jl нет ОТО)l�деСТВЛЯТI, на fЛ И  Э I\земпл я р ы с ВИДО:\f 
Д .  Соверби (So\'i'6 1 ' 1 1Y) · 

От D .  g'igantea Za kl l . e t  Sс 1 1ш·уg· .  из аалена Севе р н ой Сиб и р и ОТШ'Iча
ется относител ь н о  Б О.10е В I,IС ОI{ОЙ рю{овиной,  сильнее в ыступа ющими i\'Ia
KYUi!-;i:1:\IИ , более О К Р УГJ[ е н н ой пе р едней частью р а f{ О В И Н Ы ,  отс утс тв ием прп
ростгового пережима l Ш,fшего края,  бо. п ее узк и и  ЩИТКОМ,  С Н Jl ь иее п рипод-
няты , [  к вор ху заост ре Н I-П-.IМ р остром . 

. 
От D .  jacu. t ica (Pe t l' . )  (Петрова ,  1 947 ,  с .  1 05 ,  табл . V H I , фиг . 1 2 - 1 5 ;  

I{рычг ольц и д р . ,  1 953 ,  с .  2 0 ,  табл . 1 ,  фнг . 5 - 1 7 ;  J{ ошелкипа , 1963 ,  с .  1 10 ,  
табл. I ,  фиг.  2 )  и з  тоара отличается б олее низкой раковиной,  сильнее за
ГНУТLОIИ внутрь И СДВИНУТЫi\НI кза ди маНУ Шl{ами ,  менее скошенной перед
ней в етвью заМОЧllОГО к р а я ,  более В Ы ПУI\Л Ы М  ПИ; i > I JИМ краем , более ко р от
ю'ш п более узющ р ост ром . 

Ф а ц п а л ь п а я п р I! У Р о ч е I! н о С т ь п т а Ф о I-I О i\I И Ч е 
с к а я х а р а 1\ т е р и с т 11 К а .  О че н ь  редки н а .\одки отдельных ство
рок .\ о р ошеЙ с о .\ р а н н ости в алев р ол ита х верхнего бата на п-ове IО рюнг -
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Туыус .  Раковпны равномерно рассеяны в слое, с творки ле/Rат выпуклостью 
вверх. Совместно с нпмп найдены нукулоыа , пале ОНУКУJIa и плевро)ши в 
ПРПlf\изненноы ПОЛ ОгКeI-ШИ (редко) . Захоронеппе палеотаксодонт пр опсхо
ДШI О ,  впдпЛI О ,  вб.1lI131I от ыест обитания.  

О б р а 3 ГК II 3 Н и .  Dacгyomya - вьшерший род палеотаксо,J;ОНТ . 
Образ гЫ13НИ не ясен . В 03МОЖН О ,  что дакриомии зарывались на небольшую 
глубпн у ,  }�e ПОГРУfкая ростра .  Отс утствие спнуса мантийной .тrинии СВIIде
тельствуе 'Г об очень слабом ра3ВИТlIИ сифонов . В .  Я .  Санин ('1973) относит 
дакриоуи� к собпрателям погребенного детрпта. 

у с л о в п я о б II  Т а н и я .  В позДнебатском море на  севере Средней 
Спбпр:и обптал на плистых грунтах в слабо ПОДВ:Ю-Ы-IЫХ водах совыестно 
с палеонукулаып в поселениях небольшой плотности. 

Г е о л о г п ч е с к и й  в о з р а с т  п 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 .  Верхнпй леiiас - аалеп АНГЛIIII , верхний 
бат севера Средней Сибири. 

ПОДНЛАСС CRYPTODONTA NEUM:A YR, 1884 
О Т Р Я Д SOLEMYOIDA DALL, 1889 
НА ДСЕ:WЕПСТВО S O U::lIIYACEA_ A DA ' [ S  ЕТ A DAi\f S ,  1 857 

С Е :н Е Н С Т n о SОfJЕМУШАЕ А DА Ч S  ЕТ A .DAl\'( S ,  1 857 

Р о Д Solemya Lаl11ю'сk , 1 81 8  
т II П О В О II Б И д :  Tellina togata Pol i ,  1 795 ,  с .  42 

Solemya (Solemya) st/'igata Lа lшsеп , 1 886 
Табл. П, фш. 1-3 

So lemya stl'igata :  LaJHlseH , 1 886, с. 6,  табл . I I ,  фпг. а ,  а ,  С. 

г о л о т II п: ЭК3 . лr2 27/1 0942 ,  х рапIlТСЯ в ЦНИИГРl\I ,  :J енпнград . 
Изображен в раб оте : Lаlшsеп,  1 886, с .  6 ,  табл.  I I ,  фиг. 9 ,  а ,  6. Басёейн 
р .  OJIeHeK , с редняя юра.  

l\1 а т е р и а л .  6 целых ЭI{зеМПJIЯР ОВ Н 3  байосской ТОJIЩИ в осточного 
берега АнабаРСJ{ОГО залива , OKOJIO 10 р аКОВlIН п створок И3 бай оса Кели
мяр-Оленекского района. 

р а 3 м е р ы, мм 
,N'g 31-\3 . , :М�CTOHa"Oт;:(eH][e Д в В/Д Вп B!l/,;:I. дпч ;:щч/д створна 
477/30 Анабарскан губа, баiiое 34 15 о,у, 5 0,' 1 .5  6 0, 1 8  
447/2р, То n:,е зr. l fi 0,4', 6 ОЛ 5 1 ),1 4  447/29 » 3 7  .18  0,49 5 О, .Н 7 0,19 
477/32 » 2 1  9 0,43 3 0, '14 " ,) 0,14 
447i31  » 32 [ О  0;43 3 ,5  0 , 15  4 0, 1 7  

О п и с а н п е .  Раковины небольшие или  средние , сильно удлпнен
ные (длина в 2 раза превышает высоту) , неравносторонние, умеренно вы
пуклые. Напбольшая выпуклость прибшш-.:ена к замочному краю , откуда 
круто уменьшается к периферическим частям створок. Передний край 
:короче заднего , ОКРУГJIенный и плавно переходит в почти прямой , .-тишь 
слегка выпуклый, длпнный нижний край. Нижний край постепенно пере
ходит в' задний край,резко выпуклый в средней своей части. Задний Ерай 
плавно соединяется с замочным, субпараллельным нижнему. Задняя ветвь 
замочного края длинная (в 3,5 раза длиннее передней ветви) . Пере;\няя 
ветвь заиочного края короткая , резко вогнутая под макушками сое;:jИНЯ
ется с передним краем под углом, БJIИ3КИМ К 900. Макушки маленькие, 
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очень широкие ,  округленные , не выступающие , загнуты внутрь .  Скульп
тура СОСТОIIТ из тонких, волнистых,  концентрических знаков роста и ши
рокпх плоских радиальных ребер , веером расходящихся от макушки. 
Промежутки между ребрами более узкие, чем ребра .  По мере приближения 
к переднему краю ребра становятся уже ,  чем промежутки. Раковины сла-
бо зияют сзади. . 

С Р а в н е н и е . От Solemya toTelli Lindstrom (1865 , с. 12 ,  табл . 2, 
фиг. '14) из юры Шпицбергена наш вид отличается относительно более вы
сокой р аковнной, более широкой ее передней частью, меньшим изгибом 
передней ветви замочного края . Облик представителей рода мало изменя
ется во времени.  Так, S. b ilix Wllite (1889 , с. 158) из мела R'олорадо и из 
палеоцена севера и ю�а Дакоты (СvаПСЮ'а ,  1966, с .  ЗАЗ, табл . 1 , фиг . 1 1 ,  12) 
.очень сходна с образцами, имеющимися в распоряжении авторов . Но на
ши экземпляры отличаются большей выпуклостью раковины и более силь
ным прогибом передней ветви замочного края , которая, к тому же,  в перед
ней своей части параллельна нижнему краю . 

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
е к а я х а  р а к т е р и с т и к а .  Часты находки в алевролитах байос
екой толщи восточного берега Анабарского залива .  Раковины хорошей 
сохранности равномерно рассеяны в верхней части слоя . Они ориентиро
ваны наклонно к поверхности наслоения (прижизненное захоронение) . 
Нрупные,  средние и мелкие формы встречены совместно .  В этом же слое 
найдены небольших размеров целые раковины борейонектесов , ростры 
белемнитов . В баЙОССI{ОЙ толще р .  Оленек найдены така,е целые раковины 
золемий, иногда под очень острым углом к напластованию, редко створки 
приоткрыты. Тип ископаемого ценоза: автохтонный танатоценоз (для 
золеыиЙ) . 

О б р а з  ж и з н и .  Современные представители рода ведут ак
тивный, зарывающийся образ жизни (Treatise . . .  , 1969 , с .  7 ,  12 ,  141 , 164-
168) . 30лемии имеют l{ороткие, иногда редуцированные сифоны, питаются 
погребенным детритом. Могут быстро зарываться в осадок на небольшую 
глубпну, существовать значительное время без связи со свободной водой. 
3арывшись в осадок , располагаются в горизонтальном положении и спо
собны в поисках пищи ограниченно передвигаться в осадке. Оказавшись 
на поверхности , способны плавать. Обитают на мягких грунтах в зонах 
спокойной и умеренной подвижности вод. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Обитали на илистых грунтах в усло
виях небольших глубин при стабильном осадконакоплении. На ракови
нах золемий видны чередующиеся светлые и темные концентрические по
лосю! - свидетельство ,  вероятно, обитания на хорошо освещенном дне . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Средняя юра,  байос бассейна р .  Оленек и 
восточного берега Анабарского залива.  

ПОДКЛАСС PTERIOMORPHIA BEURLEN, 1944 
О т р я Д ARCOIDA STOLlCZKA, 1 871 
IlАДСЕМЕйсТВО A RCACEA LAMARC K ,  1809 

с Е М Е И С Т В О PARA.T,LE J,ODO NTI DAF. DA L L ,  1 898 

ПОДСЕМЕЙСТВО GRА1Ш1АТОDО NТINАЕ BRA N SO N , 1 9r12 

р о Д Grammatodon Meek et Hayden, 1861 

Т и п о в о й в и д :  Агса (сuсuиаеа) inomata :1\'1eek et Hayden, 
1859. 
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Gгammato(lon sсh оuгоvsk i i  (R 0 1 1  i l 1 iee) , �l847 

Табл. П, фш. 1,., ;) 
Сuшllаеа schoUl'o�'skii :  Rouilliel', Vosio;<k?, 1 847 . табл. I I , фиг. 39 . 
111acl'oc!OIl sсI1ОШ'ОV5kii :  Pompcskii , '1899, с. 67-68, табл. Т, фПI'. 17; Б орпсяк, 1 ['05, 

с .  1 :? ,  табл . I I ,  фш. 10- 1 4. 
Pm'a lleloclon sc!uni" ovski i :  Герасшюп , 1955,  с. 49,  табл. 1 ,  фпг. "17, J 8; Spath, 19:36, 

с .  11:3.  табл. 43 , фш. 2 . 
G" шmnа IО'!О I1 schourouski i :  Захаров , ЫеССrЮЛШОП, '1974, с. 1 33. 

г о л о т п п : изобраrЕеп в раб оте H Oll i J lel' ,  Vosil1sky, 1847., табл . П, 
фиг , :39 .  СреднеВОJIrI;сюrй подъя р ус на Ср едне-Русской р авнине,  

М а т е р п а л.  Около 10  отдеЛЬНЬЕ створок и цел I,[X раНОВIIН и з  верх
некелловеЙС.IOrх ОТЛ О; J;ений (зона Lоп gа е v i с е l'аs kеуsе г l i п g i) о .  Бол . Бе-
гпчев . 

р а 3 м е р 1 , 1 ,  )[.\1 
,:\� ;)Е3 . Д В в/д дпч дп ч/д Д3Н* ДЗl\ iД 
477/2/,.} 20,0 '1 2 , 2  0 , 6 1  f i ,5 0 .33 1 6 ,' 1  0.8 1 
477/252 28,0 1 б,0 0 , 57 9 ,3  0,33 2 1 . 3  O . 7 fi  
477(2/17 3/[, 5 21 1 ,3 0,59 1 3 . 2  0,38 2fi, 9  О , 78 
477/2/i6 25,0 1.5,0 0,60 9,0 0,36 20,2 0.81  
477/2/,9 21 , 5  1 4 , 8  0,60 ?8,7  0,36 1 9 , 9  0 . 8 1  

:\- ,:J: 3 H - Д,11нна :за;\fQЧJrОf'О I\рая. 

О п II С а н н е .  Рю{овина неБОJI ьшая , трапециевидная ,  у.\[еренно вы
тян утая (В/Д = 0 ,60) . Нижний край чуть в огнут в с редией частп п пар ал
л е .тr е н  зюrОЧНО:\I У .  Пе редний к ра й  обра зует с замочн ы м  yro.'I , БЛIЗ.IOrЙ к 
900, 3с1iJ, l ш ii  край почтп п рнмой , длин нее переднего , с кошен l! обра зует с за-
1IЮЧ Н Ы :'i краю! уг ол ОКОдО 135-1400 . 3 ЮlOчный к рай п рю!ой , J,<'IIlННЫЙ .  
НП;J;незадний угол р аковины оттянут. l\Iю{ушка р аСПОЛО,l\еrIa приблпзи
тельп о на '1 /3 длпны раковины от переднего к р ан . I-\иль , П Р Ол ОJ,ящиii от 
макушки к НИfl,незаднеыу углу,  в ы рюr..:ен слаб о ,  па ядрах и в ПР Н;'Iaкушеч
ной части внден б олее отчетлив о .  3аюшевая площадка узка н ,  TpeyrO,'Ib
ная, в огнута я .  Ареа узка я ,  I{ороткая (на нашем :материале нечетко Быра
n;ена) . Ство рки п ок р ыты о че н ь  тонюrуlИ к о н цент рическими .'I ШШЯllШ и 
редюв!и пере,l;имами - остан овками роста . На CTBOPI\aX ,  I{pO;,!e тог о ,  внд
ны ча стые П:J ОСIНlе сл абые радиальн ые реб р ыш к и ,  при пересечеНl I 1I которых 
е к онце н т рическими о б разуются р оибикн , огр аниченные с трех сто рон 
КЮIаВI{ а уш ,  а снизу вы ступом с точечlПЛШ углубленинми по УГ.'I аи . с'-т а
бые радиаJ'IЫl ы е  знаю!: ин огда 3Ю18ТНЫ II на ядрах раJ{ОВИП . На рановинах 
ВIIДНЫ чередующпеся шир оюrе свеТЛ О-;I..:едтые II узкие темн ы е  I-\ онцентри
ческие полосы . 

И н д и в и Д у а л ь н а н и з \[ е JI ч· II В О С Т ь .  Для llзучения I13-
JlIенчивости :'Iaтериала недостаточно.  l\I O:rblI O ОТ�Iетить , что в н еб ольших 
предел а х  и юrеняется четкость Ю1Л Н ,  ноторый с в озрастом cr,;:ra ;blIВaeTc H .  

С р а в н е н и е .  Наиболее БЛПЗ0Н н ошrсываемому Gmmmatoclon 
p ictum (M i lasIl .) (Б орпсяк , 1905 , с .  '15 ,  табл . П ,  фиг.  1 6 ,  1 7) Н3 вер хней 
юры Европы , но паши р аковпны относительно б олее длинные , нюrше зад
пий угод СИJIьнее оттянут и угол при сочл енении заднего и замочного края 
соответственно более тvпоЙ.  

От С" . jakovlevi (Bo·lТ. )  (Б орися к ,  1905, с . 2, табл . 1 ,  фиг . 4) Н 3  байоса 
донецкой юры ОТ.тrичается сильнее оттянутьо! ПlТ ; I -;незадним концоы р ано
вины и менее четко выраженным КИJIе�r. 

От Сг. elatmense (В OlТ.)  (Борисяк , 1905, с .  '1 2 , табл . 1 1 ,  фпг . 9) И3 НИFi-;
него J{еJI.ТI овея Е в р опы отличается б олее ш и р окой заюrлевой п.- ющадкоЙ, 
б олее узкими макушками , б олее узкой II к ороткой ареей,  сильнее оттян у
тыы НИ,Юlезадним :концом р аковин ы .  

От С г .  h ommey i CIlavan ( 1952,  с .  1 1 ,  табл . 1 ,  фиг .  1 6- 19) Н3 верхней 
юры Фр аНЦIIИ ОТJIIlчается относпте.тrьно уд.'1 ннеI!НОЙ раКОВIIНОЙ , менее 
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четким килем , сильнее оття
нутым пи,ъ:незаДНl1М KOHЦO�I 
раковины п cooTBeTcTBellHo 
более тупым углом при соч
ленении заднего II ЗЮIOчного 
l\paeB . 

Ф а ц и а л ь и а я п р н 
у р о ч е н н о с т ь  II т а 
ф о н о м и ч е с к а я  х а 
р а к т е р 1I С Т И н. а .  Очень 
часты находки в известковых 
плотных алевролитах верх
него келловея о. Б ол .  Б еги

--..... -

-� -��. ----... ---- --
-

Р и с .  38 .  П РЕ'ДПО! I <на<" шii orJ pa:J ','; Н3П1( ГРЮI!\lа
TO:iOHO I3 .  (СтреаlЩ оБО;.НJ ач,lЮТ напра lJЛЕ'ШJе tlО

';'0 т.; а P.O:ll,I ) .  

чев . Тип захоронения - равномерно рассеянный . Нрушrые п мелкие це
лые раковины и отдельные створкп встречаются совместно .  Часто рако
вины полураскрыты , разнообразно орпентпрованы в слое. В с е  раковины 
хорошей сохранности . (Полное ОПllсанпе орш\Тоценоза С�Iотрите в ОШI
сании Entolium с .  1 24) . Тип lIснопаеыого ценоза : слабоперемещеrшыIr 
аллохтонный танатоценоз.  

О б р а з  , 1 ';  И З 1- 1  и .  В е роятно, сходен с таков ым с овременных нео
таксодонт, ноторые п ри н репл яютс я ПУЧЪ:ШI биссусных НIIтей,  выходящи х  
из б рюшного края , и располагаются передней частью навстречу течению 
(рис . 33) . П ередняя часть paI�oBII Hbl с о  В РЮlеНЮI �Ior.тr a заПЛlIваться . ФИJIЬ
траторы . 

у с л о в п я о б и т а JI л я .  В поздненеЛJJ овейсюrх �IOрях на севере 
Сибири 06пталп на неБ ОJI ЫШIХ [.1rу6шrах в УСЛОВИЯХ х орошей аэрации с 
нестабrIJIЬНЫМ ГIIДРОДИПЮ,IичеСЮОI реГI';ИЫ О�I па плисто-ме.11\опесчанистых 
грунтах . 

Г е о л о г п ч е с н п Ir в о з р а с т  п 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 .  Верхняя юра ,  ВОЛf�СЮIЙ ярус Европы , RИ
ыеридж - волга Гренландии , верхнип :ке.iI.:товеЙ севера Средней Сибири 
(острова Бол .  Бегичев , Преобраа.;епья) . 

о т р я Д l\ПТILОIDА FERUSSAC, 1822 
НА;I,СЕИЕйСТВО M �'TI C\( EA. П А FI �Е SQ UE , 1 8 1 5  
С Е М Е 11 С Т В О J\I UTTL I D A E  RA J:'I XE SQ О Е ,  1 8 1 5  

подсюшй.ств() с н.F: NЕ l U �Л Е  A DAbl S Е Т  A DAJ\I S ,  1 857 

р О:д Иusсulus Roding, 1 798 
Т и п о в о й в и д . Лfуtilus сlisсогs LiПl1е , 1767 ,  с овременный, 

а РRтичесно-бореаль ный. 

Лlusсulus ('?) czekanozcski i  ( Lаlшsеп) , '1886 
Табд. Н, фиг. б-8 

J1fodiola czekanOlVski i :  Lal1Llsel1 , 1 88б, с .  5,  табл. 2 ,  фпг. 2 ;  Боронен, 1 937,  с. 68, табл . 7 ,  
фш. 58 ; Нрымгольц, 1 939, с .  23 , табл .  1 ,  фиг . 1 2 - 13 ;  Петрова, 1 947, с .  1 40, табл. 1 9 ,  
фиг .  1-1 -12; I\ошеЛЮlна, 1962, с .  4.-1 , табл. 18 ,  фиг. 4;  1 963, с .  1 83; таб;:т . 1 9, фиг. 4. 

Jlll1ocollcha "р. :  Бu(lеJ1. на 1 ,  с .  68,  табл. \'П ,  фllГ. 1 2? 
Jl40(liola so/p//oidr's: Петрова, 19!1 7 ,  с. [ tiO,  та6.11 .  Н), фllГ. 7, 8. 
Jlfo(liollls czrkal/() {cs!.:i i :  Захаров , -1 966б, с. 1 20, табд. Х LIV, фиг. '1 ; СпБПРЯJ\Ова, '1973, 

С. 1 73,  табл. \11 1 I ,  фш. 8 - 25,  та6л. I Х ,  фllГ. 1 - 3 .  

Г о Л о т 1 I  п :  Э 1\ З . N� 1 1 /10942 , ЦНИИГР. М ,  Jlенииград. Изображен 
в ра60те : L а lш;:е ll , 1 886 , с .  5, та6:1 .  2, фш. 2. Бассейн р. Оленек , сред
няя юра . 
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М а т е р п а п: .  Около 20 целых раковин и ядер с остатками раковин
ного слоя пз батСЮIХ отлоа;:енпй п-ова Юрюнг-Тумус и около 10 раКОВIIН 
и ядер из кеn:Iовейских отло;н:енпй о .  Б О:I . Бегичев и Восточного Таймыра .  

р а 3 м е р ы , ThBI 
М ЭЕ3.  :ЫестонахождеНlIе, возраст Д В В/Д ВП вп/д 
477/78 п-.:ш �рюпг-Туыус; 43,0 18,0 0 ,41 4,0 от 

НН,I'НШI бат 
477/8!! То же 24,1 Н , 1  0 ,46 
477/75 » 3/1 , 1. 13 , 7  ОАО 4 ,3  0 ,' 12 
477/82"d » 18,2 8,6 0 ,47 
477/826 » 29 , 1; 13,4 0,1t5 
477/81 » ?!J!117 17 ,9 0,40 4,6 0 ,10  
477/76 » ? 3 1 , 3  14 ,2  0,45 3 ,9  0 , 12 
477/80 » 36,4 1 6 , 1  0,44 4,1 0 , '1 1  
477/223 н-ав 10 рюuг-Туыус, 45,6 19, 7  0,43 5,2 0 , '1 1  

среJ\шrii бат 
/177/2'24 То же 43 ,6  19 ,3  0 ,43 
477/1 25 Ta�[ же, ППНШI[l! 42, 1 17,0 ОАО 

бат 
477/96 То же 68,4 30,5 О,.-]{ 7 , 6  0 ,11  
477/71 Там же, ? верхниii: 48 ,4 ?21 , 0  0 ,43 

бат 
477/72 То же 38,8 16 ,3  ОА2 4,2 0 , 1 0  
477/320 Восточньri]: ТаЙ.\1 ыр, 90, 1 35, 1 0,38 8 ') 

, �  0,09 

477 /349 
веРХНlIЙ: I{елловей 
о. Вол. Вегпчев, 97,0 36,0 0,37 
верхнпй l{елловеii 

О п п с а н п е .  Раковина удлиненно-овальная, суженная кпереди , 
умеренно ВЫПУI{:rая , прям:ая , резко нераВНОСТОРОIПIЯЯ. Продолжение ниж
него и заиочного краев образует острый угол впереди раковины. Перед
ний край почтн вдвое короче заднего .  От l\IЮlеНЬЮIХ макушек к нереднему 
и к заднему краям идут килеобразные нечеткие перегибы .  Створки .покры
ты тонкиып частыми ЛИНIIЯМII нарастания и четкими I{онцентрическим:и 
пережим:ами . Переднее «заюшевое» поле несет 7-8 тонких радиа,11ЬНЫХ 
ребрышек, за;J;нее - 1 3-20 ребрышек, субпараллельных замочному краю . 
На ядрах реБРЫШI{И не набшодались . СВЯ3I{а опистодетная , длинная . 
Нимфы отчетnнвые.  

С р а в н е н н е .  Наиболее близок I( виду NlodiolLlS stгajeskianus 
(Оl'Ь . )  (Olblg'J1Y ,  '1845, с. 463,  табn: . 39 , фпг . 22,  23;  Захаров , 1966 , с. 122 ,  
табл . X L I V ,  фаг . 2-5) из верхней юры I I  отличается от него слабым огла
живающимся кп:rем, наЛПЧIIеы радиаЛЫIЫ.\: ребер лишь вблизи замочного 
края И округленной верхней частью заднего края и более прямым замоч
ным I\paebl . 

От М. dum оvагiеа Al'kell  (1929 ,  с . 57 , табл . 2 ,  фиг. 14) из оксфорда 
Англии оппсываемый вид отлпчается менее вздутой прямой раковиной , 
менее четювПI килями, наЮIчпе:\f радиальных ребрышек . 

Ф а ц II а ZI 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 J:I Ч е
е к а я х а р а к т е р и с т п к а .  Очень часто встречается в известкови
стых алевро:rптах баТСЮIХ ОТЛО/I,ений п-ова IOрюнг-ТУМУС . Преобладают 
целые хорошей сохранности экземпляры с приоткрытым:и створками, без 
определенной ОРIIеНТИРОВЮI п СОРТПРОВЮI по размеру.  Раковины либо 
равномерно рассеяны в слое , либо образуют скопления из нескольких це
лых экземпляров и отдельных створок совместно с мелкими редкими гаст
роподами. В ориктоценозах преобладают раковины небольших размеров . 
Захоронение пропсходило ,  вероятно , вблизи от мест обитания , в слабопод
вижно:б: воде . В тех же слоях очень часты находки плевром:ий в прижиз
ненном захороненип и очень редко встречаются лежащие по напластованию 
правые СТВОрЮI мелких камптонектесов .  В верхнекелловейских отло
жениях мускулусы редки. Как правило ,  это крупные двустворчатые эк
земпляры иногда с полураскрытьши створкамп , равномерно рассеянные 
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в слое и за хороненпые параллельпо напластовапию. Изредка в гнездовид
Ных СI{оплениях в мелкозернистых песчаниках совместно с ними встреча
ются арктики и другие двустворIНI.  Захоронение мускулусов прОИСходило 
вблизи от мест обитания в ПОДВИ;J-;НОЙ воде . 

О б р а 3 ,1, И 3 JI и .  Вероятно ,  в течение всей а,изни прикреплялись 
пучком биссусных нитей к субстрату. В подвижных водах,  возможно, рас
IIО.lIагались навстречу течению передним краем, а в более спокойной обста
новке при постепенном заиливании передней части раковины принима.lIИ 
частично погруженное П'Ь.lIожепие с выступающей задней частью раковины 
(см. рис . 15) .  . 

У с л о в и я о б и т а н и я .  В батских морях се.lIИЛИСЬ большими 
КО.lIониями на мягких И.lIистых грунтах в относительно С.lIабоподвижноЙ 
воде . В этих же условиях жили плевромии. В келловейском море на мел
копесчанистых грунтах в условиях подвижной водыI поселения мускулу
сов были менее плотные . Возможно , что совместно с мускулусами обитали 
арктики и плевромии. Мускулусы могли прикрепляться к обломкам 
раковин . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Байос Забайкалья , бат Дальнего Востока 
и Северной Якутии , верхний бат - нижний келловей Буреинского бас
сейна , бат - келловей - оксфорд севера Сибири. 

З а м е ч а н и е к в о з р а с т у .  М odiola czekanowskii описана 
И. и. Лагузеном (Lallllsen ,  1886) из « суракских сланцем р. ЭЙякит. П о  
современным представлениям . «суракский ярус» датируется от верхнего 
лейаса до нижнего келловея (Бодылевский, '1948; Меледина, 1973) .  При 
изучении основных разрезов средной юры на севере Сибири представители 
этого вида не были встречены в отложениях древнее нижнебатских ,  поэто
му за нижнюю границу распространения вида на севере Сибири прини
мается граница байоса и бата . 

о т Р я Д PTERIODA NEWELL, 1 965 

ПОДОТРЯД РТЕRП NА NEWELL, 1 965 

НАДСЕ1WЕйСТВО РТЕ ЮАСЕА GRAY, 1 874 

С Е М Е И С Т В О ВАК Е VЕ L UШ.ш КI NG ,  1850 

Р о Д Pseltdomy ti lo ides Koschelkina, 1963 

Т и п о в о й в и д: М ytiloides marchaensis Petrova изображен в 
работе : Петрова ,  1947 , с .  130, табл.  ХУ, фиг . 13-':"'15.  Нижняя юра , сред
ний лейас Центральной Якутии. 

Pseudomytiloides jacuticus (Petrova) , 1953 

Табл. П ,  фиг. 9 - 1 1  

Mytiloides iac�lticu�: Il:рымгольц и др" 1953, С .  55, табл. VI,  фиг, 1 2 .  
Pseudomytiloides ; acuticus: Ефимова :и др. , 1968, С. 6 4 ,  табл. 40, фиг. 6. 

Г о л о т и п :  экз . . М 789/5393,  хранится в ЦНИИГРМ ,  Ленинград. 
Изображен в работе : I-\рымгольц и др. , 1953, с .  55, табл . VI ,  фиг . 12.  Ниж
няя юра , верхний лейас Якутии (р .  Марха) . 

М а т е р и а л .  Около 40 целых раковин, отдельных CTBOPOI{ и их 
отпечаТI{ОВ из нижнеааленских отложений п-ова IОрюнг-Тумус, Апабар
екой губы и Восточного Таймыра. 

8 В.  А. Захаров ,  Б .  Н. ПIурыгпн 1 1 3  



р а 3 ЛI е р ы, �Ш 
"", зкз . , МестонаХОiндение, Д В В/Д ДН" Дн/Д LCR* * ,. 
створка возраст rpa;:r 
477/56, Л.набарская губа, 22,9 23 , 5  1 ,02 27,7 1 , 20 6 1  
правая нижний ·аалеl1 
477/180 То же 18,6 19,3 1 ,03 22,4 1 , 20 57 
477/57 » 2 1 , 1 22,0 1 ,04 24,7 1 , .17 57 
477/182, » 25,8 23, 5  0,91  27 ,4  1 ,06 45 
обе 
477 / 183 » 12 ,3  1 4,0 1 , 1 3  1 5 , 7  1 , 27 60 
477/187,  » 22,7 23,2 1 ,02 24,9 1 ,09 63 
обе 
477/160, 10 рюнг-Тумус, 30,5 24,5 0,80 32,5 1 , 06 4.5 
левая НIIЖНIIЙ аален 
477/158, То же 
обе 

28,3 34,0 1 ,20 37,0 1 ,30 75 
477/210, Восточный Таймыр, 1 9 , 5  14,4 0,73 20,0 1 ,02 4') .J 
леван IlижmIЙ аален 
4771207, То л,е . 7 , 5 9 , 5  
обе 

1 ,20 9,9 1 , 25 85 

1/77/219 ,  » 18 ,5  19 ,2  1 ,03 22,5  '1 ,21 54 
правая 
477/209, » 20,6 19 ,3  0,93 2';,0 1 , 16 50 
левая 

�� Дн-наноольшан дmша раКОВJlНЫ. 
�: .. �': L СК- У гол скошенности. 

О П. 1I С а н и е . Раковпны округ;rенно-овальные от слабо до сильн() 
скошенных. Наибольшая выпуклость приближена к середине СТВОРНИ и 
:к переднему краю. Передний нрай округлен, задний - слабовыпуклый. 
Задняя часть замочного нрая длинная, прямая. Макушки маленьюrе ,  сла
бо выступающие, загнутые внутрь .  При сочленении переднего и замочного 
края створка уплощается, образуя ifебольшое УЗI{ое н рыJIвидноеe расши
рение; подобное нрыловидное расширение сзади выраn;:епо слабее и уже 
переднего .  Б подманушечной части пероднего (шрыла» имеется неглубоний 
онругленный выем, над передней частью ноторого нависает резко изогну
тое выпуклое очень маленьное биссусное ' упшо, отделенное от створюr чет
кой бороздой (обычпо обломано и наблюдается лишь выем) . Ушко имеет 
широкое основание , меньшую длину и высоту,  начинается непосредствен
но из-под ыаъ:ушни и I{ переднему концу при обретает наибольшую выпук
лость (см.  рис. 28) . Длинная ось УШI{а направлена перпендинулярно линии 
наибольшей ДЛИНЫ рано.вины . СТВОРI{И понрыты нонцентричесюшп снла
дочна�JИ .  Связочная площадна норотная и узная , песет 4-5 мелних свя
зочных ямок , раздеJI8IШLIх более НОРОТЮГМИ, чем ямни,выступами (рис. 34) .  
JIатераJl ЬПЫЙ зуб (Ефимова И др . ,  1968, с .  60) н а  наших рановинах не паб
людался I1 з-за плохой сохрапности заднего нонца замочной площадки.  

С р а в п е н и е .  От морфологически близкоl'О вида Pseudomytiloides 
mа/'сlшеnsis (Petl'.) (Петрова , 1947, с. 1 30 ,  табл . ХУ, фиг .  1 3-15 ; Нрым
гольц И др . ,  1953 ,  с .  54, табл . V I I ,  фиг .  1 -5 ,  16 ,  17 ; Ефимова и др . ,  1968, 
с. 64, табл . 40 , фиг. 5 ,  8) из верхнего лейаса Янутии и Северо-Бостона 
СССР отличается иныы харантером выпунлости створон, более четним пе
редним нрыJ I видныыM расширением, более длинной связочной площадкой, 
более редной II правильной нонцентричесной снульптуроЙ. 

От Р. du b ius (Sowerby) (Goldfuss , 1836 , с .  55, табл. 109, фиг. 1 )  из лейа
са ФРГ отличается значительно :меньшиы задним расширением, сношенной 
раковиной , более редкими нонцентричесниыи снладочнами . . 

Б о з р а с т н а я и з :м е н ч и в о с т ь .  С возрастои раковина ста
новится более сношенной, увеличивается относительная наибольшая дли
на рановины, угол сношенности заостряется. Передние и задние крыло
видные р асширения становятся четче . 

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 .  Б значительной 
мере варьирует сношенность и ,  видимо ,  норрелятивно связанные с пей 
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Рис. 34 . 3ЮJОI, nевой ство рЮI Pseu (lomyii lo ides. 

п - площадна, я - я�ша. 

длина и высота раковины. Слабее изменяется относительная наибольшая 
длина рю{овины и степень чеТI{ОСТИ заднего крыловидного расширения. 
Выборки из различных местонахождений характеризуются, нак правило, 
своим планом изменчивости, хотя наждый раз наблюдаются все переход
ные формы. Возможно,  что эти фенотипические особенности иснопаемых 
популяций являются следствием адаптаций I{ местным условиям. Недо
CTaTOI{ фациальных данных не позволяет обосновать это предположение 
более убедительно.  

. 

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 l{ т е р и с т и н а .  Очень часты находни в нижнеаален
сних отложениях п-ова Юрюнг-Тумус , Анабарсной губы и на Восточном 
Таймыре . На п-ове IOрюнг-Тумус средние и нрупные рановины равномер
но рассеяны в слое мелнозернистых песчанинов . Нередно створни захоро
нены в полураснрытом положении и неопределенно ориентированы, встре
чаются отдельные створки хорошей сохранности (см. рис. 6) . Найдены яд
ра с остатнами СВЯЗЮI. По-видимому, рановины з ахоронялись вблизи от 
иеста обитания . 

В аалеНСЮIХ (?) отложениях Восточного ТаЙ1<шра псевдомитилоидесы 
найдены в гнездообразных скоплениях в извеСТI{ОВИСТЫХ ноннрециях и в 
алевролитах. Здесь встречаются , I{aH правило , раздавленные отдельные 
створни, иногда ВЛОII,енные одна в другую , захороненные в caMblx различ
ных положениях.  Совместно найдены мелние целые гастроподы, нруглые 
фрагманоны белемнитов и обломни CTBOPOI{ моллюснов неизвестного си с
тематичесного положения. Отмечаются снопления створон от 1-2 до 30 мм, 
�[елкие створни преобладают. Тип исиопаеиого ценоза : аллохтонный тана
тоценоз . 

В нижнеааJIеНСIШХ отложениях Анабарсиой губы преобладают сноп
ления отдельных створон (ре,Ее целые эиземпляры) в I{онирециях И в алев
ролитах . В· скоплениях присутствуют таюне мелние гастроподы, оБЛОМЮI 
рановин. Неноторые створни деформированы при захоронении. Сортиров
на рановин слабая, преобладают мелиие створни, нет орпентировни , встре
чаются створни , вложенные одна в другую . Тип ископаемого ценоза :  ал
лохтонный танатоценоз. 

О б р а з  fI\ и з Н и .  Наличие биссусной выемки нрая раковины и 
переднего биссусного ушна свидетельствует о прикрепленном С помощью 
биссуса образе жизни. 
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"у с л о в и я о б и т а н и я .  В раннеааленском меш,оводном море 
на севере Средней Сибири описываемый вид заселял , по-видимому, значи
тельные площади с умеренными глубинюнr (верхняя сублитораль?) , или
сто-мелкопесчанистыми грунтами, слабыми придонными течениями и 
незпачительными темпами осадконакопления .  В Нордвикском районе 
(п-ов IОрюнг-Туыус) наблюдаются, ВОЗМОJl,][О ,  краевые части ареала вида, 
обитавшего здесь на мелкопесчанисты х грунтах в условиях изменчивого гид
родинамического РeiЮIма . Проникнув в конце ранней юры, по-видимому 
с северо-востока,  псеВДОМИТИЛОlщесы широко расселились на севере Сред
ней Сибири и в Центральной Якутии (реки Марха, Тюнг) , а в начале сред
неюрской эпохи ареал вида ЩIaчительпо сократился . Позднее,  вероятно , 
был вытеснен иноцерамидами . 

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 II е н и е .  Вер хний лей ас Центральной Якутии, Северо
Востока СССР. Тоар - нижний аалеи совера средней Сибири. 

СЕМЕйСТВО ISOGNOMONIDAE, WOODRING, 1 925 

Род 1 SQ gnomon Lightfoot, 1 784 

Т и п о в о й в и д .  Оslгеа isognomon LiJllle ,  175R,  современный, 
ИНДИЙСI�ИЙ и Тихий океаны . 

1 sognOlnon isognomonoides (Stabl) , 1824 

Табл. l I I ,  фиг. 1-3; табл. IV, фпг. l 

Ostracites isognomonoides: Stahl, 1824, с. 66, фllГ. 25. 
Рета quadrata: Pllillips, 1829, с· .1 5 1 ,  табл. I X ,  фиг. 2 1 , 22. 
Реrnа rugosa Golc Huss var. : Mo[T js, Lycett, 1854 , с. 1 28, табл. X IV, фиг. 16. 
Реrnа isognomonoides : Вепесkе, 1905, с.  1 41" табл. I X ,  фиг. 1 - 4 . . 
Реrnа brad/ordiensis: RоШе!", 19111, С. 4.3 1 . 
Isognomon isognomonoides: Захаров, Ш урыгин, 1 974, с. 114, табл . I X ,  фI!Г. 3 .  

г о л о т и п :  изображен в работе S L a bl , 1824, с .  66 , фиг . 25. 
М а т е р и а J1 . Около 10 хорошей сохранности створок и целых ра

ковин из верхнебатских ОТЛОij,ен ий АнабаРСI�ОГО залива :л п-ова lОрюпг
Туиус . 

Р а з  м е р ы, мм 
N� ЭН3. , Мсстон[\ хон\:ден не, Д В в/д вп вп/д L A , 
СТnОРН(1 ВОЗРаСТ град 

477/7, ]1-0В IO рюнг-Тумус, 62,0 82,0 1 ,32 8,0 0,'13 77? 
левая верхний бат 
477/8, То же 6,0 0,10 
праIJап 
477/139, » 39,5 54,6 1 ,37 5А 0,13 77 
обе 
477/140, » 38,3 ? 55,0 1 ,43 4,1  0,11  
обе 
[177 / 1 4 1 ,  » 3 1 ,3 42,0 1 ,34 3 ,5  0 , 1' 1  76? 
обе 
477/9, АнабаРСllaf( губа, 60,0 72,0 1 ,20 8,0 0,13 78 
левая бат 
477/55 АнабаРСЮll1: залив, 53, 5  68,0 j ,27 73 

верхний бат 

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров , высокая , умеренно 
скошенная.  Передний I�рай слегка вогнут под макушкой и слабо выступает 
в нижней части. Задний край почти прямой. В верхней части рю{овина су
жена, а книзу расширена. МаКУШЮI оттянуты вперед в виде острого «но
СИКа» . Апикальный угол около 80°. Створии покрыты волнообразпыми кон
центрическими зню,ами более сильными в верхней части раковины. Число 
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с вязочных ЯМОI{ достигнет 10 .  Ширина ямок приблизи те.тJ Ь Н О в 1 ,4 р аза 
больше разделяющих и х  п роме'I' УТКОВ .  Заднее к рыло вы рю"ено очень слаб о .  

С р а в н е п и е .  ОТ Jsognomon tаimугiсшn Za k ll .  e t  Sсhшуg . (Заха

ров , Шурыги н ,  1 974 , с .  '1 1 6 ,  табл . I X ,  ф и г .  4) ОТЛ l lчается �lеНЬШИilIИ раз

JvIepa�l II , более г рубыми СКJl адка�lН на поверх ности ство рок , слабо разви
тым задн и м  I, Р Ы Л ОМ , относитеJlыто бол ее узкой заИОЧI IОЙ п.'r ощадкоЙ ,  су
жен:ием р а к оnтшы кверху.  

От J .  s p .  2 (За харов , J 9G6 , с .  аз, та бл . Х Х Х I I ,  фи г .  3) ОТ,']'ичается бо
J[ee о к р угл ы м  ] [ и ,]шии к р аю! , БОJI ЬШ И М  СУ;"ИВ ЮШЮl ранов':ины квер х у , c.lJa
бо р п зв и т ы м  задним крылом .  

1 .  (Myti lopema) kNlchouaensis Fl'e neix ( 1 965 , табл . 1 1 ,  фи г . Н )  пз бат а 
Туниса отличается меНрlJЛIЫ И р азмер ами , более широной замочпой нnощад
КОЙ ,  свя зочные Яl\ШИ которой в 2 раза YfJ,e п р оме'I'УТКО В .  

В о з р а с Т н а я н 3 Ы е н ч и в о с т ь .  С во зрасто�[ раКОВIш а  все  
более шп рокая в ПИ,I\ней части , умепьшnется е е  сношеш[ост ь .  

Ф а ц и а J [  ь н а я . н р 11 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 к т е р и с т 11 К а .  Редки находки в глинистых nJIеврол итах 
батских ОТJIо,l\ений н-ова Нордвик и А набарской губ ы .  Раковины хо рошей 
сохран ности оче l [ Ь  редко р а ссея н ы  в слое , леа;ат параЛJfельно ПJI0С!,ОСТИ 
напластова l l И Я . Совмест н о  встречены T a K ,I\e иноце р а м ы ,  а рктотисы , плев
роми и (В Н Р Юl\и знеН I IО Лl П О Jl Q;' ];ении ) ,  БСJIеl\ШИТЫ и аММ ОНIIТЫ.  В батсюIX 
ОТJJ О i l;ен и я х  п-о ва Нордви к п реобл адают мелкие двуствор чатые формы 
ИЗОГI [Q,',IOНОВ . Захо р оне н и е П РОИСХОДИЛО , вероятно , вбл и з][ от мест о бита
н и я , в сла боподвююrой воде . 

О б р а з  ," и з 1 1  Н .  Вер о ятно , БJ.lJI сходен с т а l{ОВ J,Ш совреюенн ых 
И 30 ГНОМОНО В .  

у с Jf О В И Я О б J I  Т а 1 1  и я .  ОПИС J.lваЮIЫЙ вид ; I \ИJI в среднеюрсном 
море на ГЛ l ! Н ИСТО-ПJI И СТ Ы Х  г рунта х в условиях СJl а бо й 3 ::J ра ЦИ J l .  

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 . Средп н я  ю р а , средн ий и веР Х I ! И Й бат севера 
СреДlТей Си би ри (Апаба рсна н губа , Н-ОВ ЮРЮJIГ-ТУМ УС) , срсдннн ю р а  За
п а Д l ro й  Е в р опы . 

Jsognomon ta imY" icum Z а k I I Ю'ОV e t  S С!1U гуgi J l , 1 974 
Табл. l\Т, фlIТ. 2;  табл. V,  фнг. 1 ;  табл . V I ,  ф l l Г. '1 

!sognomon sp.  '1 :  3axf1 polJ, J 966 , с. !) I ,  табл . .\ \ .1 .\ ,  ф l l " .  1 . 3 ,  :1 .  
!sogllumol1 !аiтугiсот: 3axapolJ , ill Y P""'I I I f ,  J 97'J, С .  1 1 5, таБJl. J .\ ,  фиг. '1. 

Г о j( о т н  п :  э к з .  лr2 l :'iО /5 1 G7 , J\f узой И ГJ[ Г С( )  I\ I J , в е р х н и й  ке.l л о веЙ 
р. Ч ер но х ре бетн а я . И з о б р а ; f{ен в р а боте В .  А. Зах а р о в а  ( 1 9Gl:i ,  табл . X X IX 
фиг . 1 ) .  

:м а т е р и а ,п . Около 2 0  п реlНl уществеf f l l О  ] (e.I1 1 , I X Р,Н;ОВ ] I I I  с р .  Чер
пох ребеТIЮЙ l[ 5 I (ел ы х  ство ро]{ I IЭ  ],е Л Jl о в е я  о .  БОJI . 1 3 0 l' J I ЧО В .  

р а :! М е р ы , ,\I�I 

М :)(:1. МС('Тnl l н х Оr!\ДС I I I IС', u ( ч r<1С'Г Д В в /д L CH , " )1;1" L A ,  гра:\ 

'1 50/ 5 1 67 ,  р .  Ч е рнох ребеТl lан , 69,0 8б,8 1 , 26 u 65 
ГОЛОТJ"lП НСРХИllij  r\е�lIЛ ( )-

Beii 
1 50/5 l f\9 То н,е 67 ,З'г 8 1 , 5  1 ,22 ( ) 53? 
1 50/ 5 1 70 68,s-г 90J,'г 1 ,3 1  
477/10 )} 5/, , 6  72, :1 1 ,33 22 G2 
477/ 1 1 53,5  (j3,3? j , 1 8? н! 67 
477/12 ,) 52,0 б!Ц j ,З:� :.!() 65 
477/ 289 о .  Бал.  БеГJ l ' lеп ,  66,5 85А 1 ,28 J 3  Ы 

вepxНl l ii  кеЛJl ()-
Bcii 

,'.77 /'288 То il,e 67,7  Б� , Р  1 ,3� J 2  r,3 
4 77/287 » 65, 1  8:.! ,�?  1 ,27 J (J (j2 



О п  и с а н и е .  Раковина БОJIЬШaJ=I , субпрямоугольная , либо ско
шенная. Передний край вогнут под макушкой. Задний край равномерно 
полого вогнут по всей длине .  НИJIШИЙ край в передней части очерчен по
догой кривой, переходит кзади в изогнутую дугу. Створки слабовьшуклые. 
Выпуклость проходит от макушеI{ вдоль переднего края и постепенно вы
полаживается при переходе I{ нижнезаднему краю . Макушки небольшие , 
не обособленные , слегка Выступающие. Створки покрыты концентрическими 
складочками и линиями нарастаиия. Заднее крыло обычно развито отчет
ливо , встречаются экземпляры с хорошо развитыи выступающим задним 
крылои и глубоким выеиом заднего н:рая .  Замочная площадка прямо уголь
ная , в средней части слегка расши:рена. На площадке иыеется 10-11 свя
zочных ямок , равных по ширине разделяющим проиеЖУТI{ам. Внутренняя 
поверхность створки ровны! .  Мантийная линия в виде пунктирных часто 
расположенных углублений. МУСI\УЛЫlые отпечаТЮI углубленные и вытя
нуты в высоту. РЮ{Qвина имеет мю{симальпую толщину в передней и верх-' 
ней частях. 

И н Д и в и Д у а л ь н а я и з и е н ч и в (j с т ь .  Изменчивости под
вержена в значительной мере скошенность раковины. В слое совместно 
встречаются раковины с различной степенью скошенности . В больших 
пределах изменяются также раюrеры заднего крыла: от значительно вы
<ступающего с глубоким выемом заднего края до слабо развитого . 

С р а в н е н и я .  Новый вид отличается от Isognomon isognomonoides 
(Stahl) (Morrls ,  Lyce tt, 1854, с .  128, табл. XIV, фиг. 16)  нерасширяющейся 
RНИЗУ скошенной раI{ОВИНОЙ, более тонкой скульптурой, более высокой 
связочной площадкой , связочные шши на которой у 1. isognomonoides 
в 1 ,4 раза шире разделяющих проме;Н:УТI{ОВ , тогда как у нашего вида они 
<одинаковые . . 

От 1. nasutum Zakh . (Захаров , 1966, с .  8 1 ,  табл .  XXIV, фиг. 1 ;  т абл . 
ХХУ, фиг. 1 ,  2) из ОI{сфорда отличается прямой раковиной и менее оття
нутыми макушками. 

От 1. еmьоиcum Zakh. (Захаров ,  1966,  с. 83, табл . XXVI , фиг. 5 ;  
табл. XXVI,  фиг. 1 , 2) отличается относительно меньшей высотой раковин 
и меньшей ее СI{Qшенностыо . 

От 1. subplana (Etal lon) (Arkell , 1933, с .  212 ,  табл . 27 ,  фиг. 1 , 4 ;  text
fig. 53) из кимеРИДfI\а Англии отличается менее вогнутым передним краем, 
менее оттянутыми МЮ{УШIШМИ. ОТ 1. quadrata (SO \v . )  ( Goldfuss , 1836, табл . 
108, фиг.  1б ; Z ieten, 1830 , табл . 54,  фиг. 1) описываемый вид отличается 
.м:еньши:\{ крылом, менее оттянутыми макушками , нерасширенным нижним 
краем. 

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
е к а я х а р а к т е р и с т и к а. В алевролитах верхнего I{елловея на 
о. Бол. Бегичев изо гномоны образуют тонкий линзовидный прослой, про
слеженный по простиранию на 25 м.  Преобладают отдельные , как правило , 
крупные створки хорошей сохраШIОСТИ (см. рис. 9) .  Совместно с изогно
монами встречены мелеагринеллы. Тип ископаемого ценоза: слабо переме
щенный аллохтонный танатоценоз .  

Раковины вида в большом количестве встречены также в слоях песча
нистых алевролитов верхнего келловея на северо-востоке Таймыра (р.  Чер
нохребетная) .  Преобладают �)Тдельные створки, но встречаются и целые 
экземпляры,  лежащие по напластованию; часты крупные оБЛОМI\И разме
рои от 1/3 до 1 /4 величины раковины. В едином ориктоценозе встречены 
многочисленные отдельные створки камптонектесов хорошей сохранности, 
створк.п плагиостом (часто) ,  створки и обломки раковин борейонектесов 
(редко) .  В других более высоких слоях этого же разреза совместно с изог
НОМОНЮIИ захоронены многочисленные целые плевроыии , найдены астар
ты (редко) ,  мелеаГРИlIеллы (часто) ,  модиолусы (очень редко) ,  пинны (очень 
редко) II скафоподы (В скоплениях).  Современные представители устриц, 
изогномонов И пию! - это житеnи теплых и умеренно теШIЫХ вод. Боль-
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шая часть найденных видов имеет толстостенную кру-пную раковину. ОТ
�утствие сортироВIШ рю{овин , хорошая их сохранность , преобладание цe� 

лых экземпляров п отдельных створок - все это свидетельствует о слабом 
послесмертном перемещении раковин перед захоронением. 

О б р а з  ж 11 з Н И. ПО-ВИДШIOму, сходен с таКОВЫ,1 других 
изогно,юнов . 

У с л о в и я о б и т а н и я .  Судя по преобладанию в ориктоценозах 
верхнего келловея арктик , плевромий , :малеагринелл и изогномонов , пес
чано-илистые грунты мелководного позднекелловейского :моря были за
няты поселениями именно этих l\fOЛЛЮСКОВ . Нередко они се лились сов:мест
.по ,  но обычно каждый из родов заниыал определенные участки , на которых 
представители других родов не играли существенной роли в донных сооб
ществах.  Наиболее разнообразная и богатая фауна беспозвоночных ветре
чена совыестно с изогномонами на р. Чернохребетной, что дает основание 
рассматрпвать этот комплекс как наиболее хорошо приспособленный к 
обитанию на небольших глубинах и в подвижной умеренно теплой воде , 
вблизи от Таймырской суши . В районе о .  Бол . Бегичев изогно;vюны J-I{ИЛИ 
на илистых грунтах на участках,  вероятно ,  более глубоководных , чем на  
Таймыре , с низкими темпами осадконакопления из-за удаленности источ
ников сноса. Однако воды были достаточно подвижными, чем объясняется 
отсутствие в ОРИI{тоцепозах мелких раковин и разрозненность створок 
ИЗОГНО)iQН О В .  Наибольшая бедность ориктоценозов с изогиомонами может 
быть истолкована большой l{Qнкурептоспособностыо этого рода в данных 
условиях обитания . 

Г е о л о г п 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 .  
{) .  Бол. Бегичев. 

Верхняя юра,  верхний келловей Таймыра и 

НАДСRЛ1Е!lСТВО PECTINACEA RА П NЕ SQ UЕ ,  1815 

С Е М Е Й: С т в о ОХУТОlШDАЕ JСШКА \-УА , 1 958 ' 

р о Д Oxytoma Meek, 1 864 

Т и п о в о й в и д. Avicula miinstel'i Go ldfuss , 1836, нижняя юра,! 
Центральная Европа. 

Oxytoma kelimim'ensis Bodyle"sky, 1968 

Табл. YI, фиг. 2 
Oxytoma keUmiarensis: БодылеВСЮllI,  1968, с. 183, табл. 41, фиг. 1 -2. 

r о л о т и п: не УI<ззан . Оригиналы В. и. Бодылевского .м 11-12/234 
хранятся в Горном музее , Ленинград. 

М а т е р 11 а л. Около 10 раковин и отдельных створок хорошей сох
ранности из аалеПСЮIХ отложений бассейна рек О.тrепек и l{елимяр . 

р а з м е р ы, мм 
.J\Ъ ЭR3. , Местонахощдение, 

Д В В/Д дпч ДПЧ/Д 
LCK, L A, 

створка возраст град град 
477/44, р. I{елимяр ,  аален 63,0 63 , 5  1 ,01 18,9 0,30 61 93 
левая 
477/42, 
обе 

» » 66,0 66,3 1 ,00? 1 9 , 1  0,29 61 

477/43, » » 48,5 ?49 , 1  
,обе 

1 ,01 15,0 0,31 64 94 

477/350, » » 61,6 59, 6  0,97 20,0 0,32 64 95 
правая 
477/351 , » » 6 1 ,0 6 1 , 5  1 ,01 1 9 ,0 0,31 63 96 
левая 
477/351 , » » 6 1 ,0 59, 8  0,98 
правая 
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О п  и с а п и е .  Раковины крупные , скошенные , неравностворчатые , 
неравносторонние . Левая створка умеренно выпуклая в средней части 
ближе к заднему краю.  Макушка маленькая ,  острая , слабо выступает 
над замочным краем и немного завернута внутрь.  Поверхность левой створ
ки покрыта  округлыми в сечении , сильными радиальными ребр ами четы
рех  порядн:ов . Степень рельефности ребер уменьшается при переходе от 
ребер 1-го порядка к ребрам 4-го порядка .  

Ребра 1-го порядка начинаются вблизи макушки п на р асстоя
нии 10 мм от нее их насчитывается около 16 .  С ростом раковины Появля
ются вставные ребр а .  Ребра 2-го по рядка появляются в 10 МИ от макушки 
и к нижнему краю приобретают рельеф,  сходный с рельефом ребер 1-го 
порядка . В 1 7- 1 8  ми от макушки появляются ребра 3-го порядка , иногда 
по два в одном промежутне .  В 30-35 мм от манушни появляются ребра 
4-го порядна .  По нижнему краю рановииы в средней части между ними 
н амечаются еще более топкие ребра . По краю рановины Мetl>ДУ парой ре
бер 1-го порядка насчитывается до '1 2 БОJlее тонн их ребер .  

Снульптура наиболее полно предстаВJlена по нижнему нраю в средней 
и задней части рановины,  в передней части ребра ]-IИЗШИХ порядков отсут
ствуют. На створке видны такn;е 3-4 нонцентричесние складни н араста
ния . ' Радиальные ребра при перосечении с этими СКJlаднами иногда 
смещены. 

Переднее ушко маленькое , плавно соединяется со створкой. Заднее 
ушко прямое и ДJIИНJ-IOе , острое ,  с глубоним овально-треугольным вырезом , 
резно отделено от створки, понрыто ТОНКИМИ радиальными ребрышками 
двух порядков ;  концентрически� складки и линии видны у края выреза. 
Замочная площадка узкая , длинная .  

Правая створка менее выпуклая , маКУШJ-Ш маленькая и пряма я ,  не
выступающая ,  покрытая радиальными ребрами того же типа ,  что и левая , но 
менее дифференцированными и менее рел ьефн ыми . Переднее ушко с биссус
ным вырезом четко отделено от створни. Заднее ушко , по-видимому, сходно' 
е таковым левой створки (на  наших образца х  не сохраIfИЛОСЬ) . Замоч
лая площадка в виде удл иненного П РЯМО УГО Л ЬJ- r и н а , узкая , с треугольным 
углублением ДJIЯ внутренней СВЯЗЮ1 .  На внутренней поверхности право:й
створки видна крупная , выступающая биссусная СЮlадна , в левой створне 
ей соответствует в ыем . 

, С Р а в н е J I  и е .  ОТ бл и зной Oxytoma jacksoni Pompeckj (Pompeckj , 
1899 , табл . 1 ,  фиг.  1 3 - 1 6 ;  Fl'e bol d ,  1 958а , табл. 6 ,  фиг .  3; Ефимова и др . ,. 
1968 , с .  49, табл . 60 , фиг .  2) из аалена Земли Франца-Иосифа , Канады и 
Cebepo-ВоСТОI{а СССР О. l-ce lim ia,.ensis отличается более скошенной ранови
ной , узкой замочной площадкой , хорошо вырюненными реб рнми правой 
створки , бол ьшим числом ребер разных поряднов при ОДНИ Х размернх ра
ковины. 

От О .  miinslai GOI C 1fllSS ( 1 836,  С .  131" табл . 1 18 ,  фиг . 2) из нижнего 
байоса  наш вид отличается более четкой дифференциацией ребер , БО."1ьшеЙ 
сношеНI-IОСТЫО , более четними ребрами правой створки. 

От О .  expansa (Phi l 1 . )  ( Phil l ips ,  1 829, табл . 3 ,  фиг .  35; Al'kel l , 1 933, 
с .  190, табл . 24, фиг . 1 - 5 , 8 ;  Spath, 1936, с .  97 ,  табл . 42,  фиг. 4 - 7 ;  Заха
ров , 1966 , с. 1 1 ,  табл . 1 ,  фиг. '1 -4) из верхней юры Европ ы ,  Шпицбе рге н а ,  
Гренландии и севера  Сибири отличается бол ьшим ноличеством ребер . более 
острой макушкой ,  более массивным и ШИРОКИМ задним УШI{ОМ. От О. inae
quiva lvis (Arkel l ,  1931 , с. HJ4 , табл . XXIV, фиг.  9) из Jlейаса Европы ОТJIИ
чается бол ьшим ноличеством более дифференцированных ребер , более 
массивным задним УШКОll[ .  

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 J\1 И Ч е
с к а я х а р а к т е р 11 С Т И К а .  Часто встречаЮl'СЯ в глинистых алев
ролитах аалепа на р. l\елимяр (бассейн р. Оленек) в скоплениях , С остоя
щих из облочков И В .ЛО , J;епных одна в др угую CTBOPOI{ lшоцераМОВ 11 . рано-
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винного детрита .  Раковины целые , удовлетворительной сохранности, ино

гда края частично обломаны, правая створка вдавлена в левую . Совместно 
с окситомами найдены мелкие целые астарты, нукуланы, редко отдельные 

обломки и створки мелких устриц. Захоронение окситом происходило , ве

роятно ,  вблизи от мест обитания . Тип ископаемого ценоза : аллохтонный 

танатоценоз. 
у с л о в и я о б и т а н и я. Находки окситом лишь в аллохтонных 

захоронениях затрудняют СУiJ,дения об условиях обитаНIIЯ . 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Средняя юра , аалеп север а  Средней Сибири 
и Вилюйской синеклизы . 

р о Д 111 eleagrinella Whitfield, 1 885 

Т и п о в о й в и д :  Avicula echinata Smith, 1817 .  Средняя юра, 
АНГJIИЯ.  

м eleagrine lla ova lis (Phillips) , '1829 

Табл. IV, фиг. 3,  4 
A vicuZa ovalis: Phill i ps, 1 829, с. 1 29 ,  табл. 3, фш. 36. 
A vicu Za omata: Gol(lfuss, 1836, с. 1 32,  табл. 1 2 1 ,  фиг. 7 .  
AvicuZa ovalis VЮ·. obliqua: B lal,e, НullJ еstоп, 1877 , с .  399, табл. 1 4 ,  фиг. 13.  
Pseudomonotis ova lis : Al'kell, 1933,  с. 1 98,  табл . 27 , фпг. 5 - 1 1 .  
Пuсhоndгiа (?) simkin i :  Воронец, 1938. с .  1 7 ,  табл. I ,  фнг. 6. 
Pseudomonotis simki n i :  Пчелинцева, "1962, с. 33, табл. 5, фпг. 5 - 1 1 .  
MeZeagrinella ovaZis: Захаров, 1 966, с .  1 9 ,  табл. l I ,  фиг. 8-'13. 

г о л о т и п :  изоБРЮJ,ен в работе Pl1i l l ips,  1829 , с. 1 29 ,  табл . 3 ,  
фиг .  3 6 ,  оксфорд, Англия . 

М а т е р и а л .  3 целых раковины из верхнеба'rских отложений Ана
барской губы и 5 ядер с остатками раковинного слоя оттуда же ; несколько 
десятков раковин и отдельных створок из келловеЙСЮlХ отложений 
о. Бол . Бегичев. 

Р а 3 м е р ы, мм 

М энз. , Местонзх. Оi-н:деIIие, Д Ел"  Вл/Д Вп* В п/Д дзк дзН/д створка В О.1раст 

4.77/ 54. ,  обе Аllабарсная губа, верхшrii бат 2 1 ,0 24.,8 1 , 1 8  2 1 ,0 1 ,00 1 1 ,0 0 , 52 

4.77/49, обе То же 1 9 ,0 23 А 1 ,23 1 9 ,0 1 ,00 1 0 ,0 0 , 53 

!т 153,  обе )} 16,0 18,9 '1 ;18 1 6 , 8  1 ,05 8,9 0 , 56 
477 128!t, лепая о.  Бол .  Бегичев, ШШШIШ Jlел- 14,3 1 5,5 1 ,08 8,0 0 , 56 

JlOпеп 
4.77/281 , обе То же ? 1 0 , 2  '1 0 А  1 ,02 9 ,7 0,95 5 , 4  0 , 53 

477 /283, обе )} 13,3 1 !L ,0 '1 ,05 1 2, 5  0,9!1 6 , 7  0 , 50 
477/322, обе Там же, веР!ШIlЙ I,еллопсii: 2 1 ,5 2!1 ,9  1 , 1 6  20,5 0,95 1 1 ,0 0 , 51 
477/323, обе То же 1 6 А  1 8,9 1 , 1 5  1 6 ,3 0,99 9,0 0,55 

4.77 1324, обе 1 8,9 2 1 ,3 1 , 1 3  1 8 ,0 0,95 9 , 9  0 , 5 2  

• Вл-высота левой створки. 
* * Вп-высота правоГt VТВОРЮI. 

о п и с а п и е .  Рю,овшrа  неБОJIьшая , СJIабо скошеН llая , вытянутая 
в высоту, неравносторонняя . Левая ство pI-\а СИЛ ЫJО выпн:jJаa в верхней 
своей части . М акушка почти центраJI ьная , лишь чуть сдвинута кпереди, 
массивная ,  выступает над замочн ым краЮI , загнута внутрь и чуть к перед
нему нраю . ПовеРХIIОСТЬ покрыта м ногочисленными рельефными , округ
ленными ,  радиаJIЬНЫМИ реБРЮПI двух-трех порядков. Частые концентри
чеСЮlе знаЮI покрывают поверхность раковины.  Замочный край длиной 
чуть более половины длины раковины . Ушки почти равные , маленькие . 
Поверхность их несет такую же скульптуру , что и створн:а . Правая створ-
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ка более округлая , чем Jlевая , почти равносторонняя , слабовыпуклая в 
примакушечной части и чуть вогнута в нижней части. Скульптура сходна 
с таковой левой створки . Макушка маленькая , не выступающая. Замоч
ный край прямой. Заднее ушко маленькое,  треугольное , плоское ,  не отде
лено от створки. Переднебиссусное ушко прямоугольное , узкое, вытяну
тое ,  с глубоким вырезом. 

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 выт-
гивается в высоту, макушка левой створки сильнее загибается внутрь.  

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 сте
пень скошенности раковины. В образцах из келловея о .  Бол.  Бегичев сов
местно встречаются умеренно и слабо скошенные экземпляры. 

С р а в н е н и е. От Meleagrinella echinata (Smith) (SO\V91'by, 182'1 ,  
с .  75 ,  табл . 243 , фиг. 1 ;  Борисяк , 1909 , с .  9 ,  табл . I I ,  фиг. 13)  и з  средней 
юры и келловея Европы наш вид отличается более многочисленными и гу
сто расположенными радиальными ребрами , ПОI{рывающими обе створки; 
почти одинаковыми УШI{ами и более массивной и выступающей макушкой 
левой створки , а таЮI{е большим передним ушком правой створки. 

От НИЖН9!{имеридн{ской М. subovalis Zakll. (Захаров , 1966; с. 2 1 ,  
табл . I I I ,  фиг. 1 -6} описываемый вид отличается большим передним уш
ком левой створки , четкими и правильными радиальными ребрами и более 
длинным передним ушном правой створки. 

От М. buschinskii KOSCll. (Н.ошелюша,  1963,  с .  1 1 6 ,  табл . I I ,  фиг. 3, а ,  
б )  из тоара Вилюйской синеклизы отличается менее сильно скошенной 
раковиной, грубыюr четко дифференцированными радиальными ребрами. 

От М. donesiana (Bor.) (Борисяк , 1909 , с .  9, табл. I I ,  фиг. 1 - 12) 
из байоса донецкой юры отличается более тонкой и частой радиальной 
скульптурой, :меньшими передними ушками . 

От М. umaltensis (Rrimll) . (Петрова ,  1947, с .  122, таБJl .  Х Н ,  фиг. 1 1 ,  
12) и з  бата Дальнего Востока отличается более чеТIЩЙ сетчатой СI{УЛЬПТУ

рой, более округ.lIОЙ правой створкой,  большей скошенностью раковины. 
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

е .. К а я х а р а к т е р и с т и I{ а *. Часты находки в песчанистых алев
ролитах . АнабарскоЙ губы. Раковины небольшие , удовлетворительной 
�охраНПО0ТИ' , ОI{атаны, вероятно ,  сортированы перед захоронением. Ори
'ЩLтирован:r;r. ·различным образом,  по чаще всего лежат на  плоской створке . 
В тех же шшзах ракушнИlШ встречаются вложенные друг в друга обломки 
раковин ИIНщерамов ,  греслии, мелкие раковины протокардий и нукулан . 
Захоронение происходило , по-видимому, после переноса с места о битания . 
Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз .  

В основании келловея в песчанистых породах на о .  Бол.  Бегичев сре
ди ракушника найдены обломки створок мелеагринелл. В низах верхнего 
Rелловея в слое равномерно рассеяны главным образом целые и мелкие 
раковины. Захоронение произошло , по-видимому, вблизи от мест обита
ния. В верхах верхнего келловея значительную часть ракушников обр а
зуют створки мелеагринелл и денталиумы. Н:роме того , в слое рассеяны 
Rрупные целые рю{овины и отдельные створки. В ракушниках преоблада
ют более меЛЮlе створки , но встречаются и крупные экземпляры.  В еди
ном ори:ктоценозе с мелеагринелла:ми найдены борейонектесы, плевромии , 
трации , аРI\ТlШИ, аммониты. Захоронение , видимо , происходнло на мелко
водье вблизи от мест обитания (ВОЗМОЖНО , прибрежные захоронения) . 

О б р а з  ж и з н и .  Прикреплялся биссусом в течение жизни, о чем 
свпдетельствует хорошо развитый биссусный вырез. 

у с л о в и я о б и т а н и я .  Благоприятньши для жизни были, ве
роятно , тонко песчанистые пон:рытые раковинами грунты на небольших 
глубинах при слабом движении природных вод. ВОЗМОi-IШО , IVI. ovalis се
лилась колониюш , поскольку встречаются линзы ракушника,  состоящие 

,', См. таюке �;э.Х�I РО В ,  HJ(16 , с .  21 . 
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в основном И3 раковин lI1елеагринелл . Этому заключению не противоречит 
вывод о перемещенпи раковин перед захоронением от ыест обитания к месту 
погребения . Так , на  современных песчаных ПЛЯrI\ах Японского моря 
В. А. Захаров наблюдал локаЛИЗ0ванные выбросы раковин одного вида, 
ПрII пезначительной прииеси раковин др угих видов . Волны по кратчайше
му расстоянию выносили раковины моллюсков с мест поселения н а  пляж 
(Захаров , 1966). l\1елеагринелла , вероятно ,  могла селиться на площадях, 
занятых аРКТИI\а�IН , пл\евромиями , гресслиями , а таЮI.;е в биоценозах с 
изогнююнами. ОбраЗ0вание ран:ушпиков с ПРИll1есыо зарывающихся сви
детельствует о периодах активной гидродинамики ,  сменяющих периоды 
относительно спокойных обстановок. 

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 I-I е I-I и е .  Верхний оксфорд АНГJIИИ, оксфорд - юше
ридж Cebepo-ВоСТОI{а СССР, верхнпй бат - верхний оксфорд севера Сред
ней Сибири. 

с Е М Е 11 с т в о Е NТО LПDАЕ �KORORKOV, 1 960 

р о Д Entolillm Meek, 1864 
Т II П О В О Й в II  д: Pecten clemisSllm РlliШрs, '1829 , верхний кел

ловей , .·\лглия . 

Entolium demissum (Pllillips) , 1829 
Табл. УН, фиг. 2, 3 

Peeten demisSIlS: Pllillips, 1829, табл. 6, фиг. 5; Goldfuss, 1836 , с. 70, табл. 99, фиг. 2;  
Оатоп, 1 860, табл. 9 ,  фиг. 3 ;  Lindstrom, 1865,  с. 14, Табл. III ,  фиг. 9 -10; Борисш(, Ива
нов , 1 9 17 ,  с. 3, табл. 1 ,  5, 8, 1 5 ,  18. 

Peeten solidus: R oemer, 1836, с. 22, табл. 13, фиг. 5;  Tl'autschold, 1861, с. 76, табл. 6, 
фиг . 4; Тhшmапп , ,Etallon, 1862, с. 262, табл. 37, фиг . 4; LOl' i o l ,  Pellat, 1875, 
с .  189, табл. 22, фиг. 5; 

Peeten vitreus: R oemer, 1836, с. 72, табл. 13, фиг. 7; Ilovaisky, 1903, с. 251 , табл. 8, 
фиг. 13; Борисяя, Иванов , 19'17, с. 8 ,  таБJI. 1, фиг. 1, 2 ,  4,  12, 16.  

Peeten demissus var. mаjог: TrautscllOld, 1861,  с. 268, табл. 7 ,  фиг. 2 .  
Entolium so lidtim: Weil', 1929 , с.  2 3 ,  таБJI. 1 ,  фиг. 33 . 
EntoUtim demiSSiUn: Staesclle, 1926, с. 99, таБJI. 4, фиг. 5 ;  Al'kell, 1930, с. 9 1 ,  табл. 7 ,  

фиг. 4; табл. 9 ,  фиг. 8; Петрова, 1947 , с .  134, табл. XVII ,  фиг. I I ;  Герасимов, 1955, с. 1 12; 
табл. 25, фиг. 4-6; Захаров, 1966, с. 32, табл. У, фиг. 1, 2, 4, 6;  табл. VI, фI1Г. 1 .  

Pecten (Entolium) demissus: Spath, 1932, с .  1'12, табл. 26, фиг. 2 ;  Корнева, 1962, с .  69, 
табл. 6 ,  фиг. 9. 

Entolium discifol'mis: Decllaseaux, 1936, с. 61, табл. 8 ,  фиг. 12. 

г {) л о т и п: изображен в работе Phillips ,  {829 , табл . 6,  фиг. 5; Аг
kell , 19.3'1 ,  табл . 9 ,  фиг. 8 .  Англия , келловеЙ. Хранится в Иоркширском 
музее , Англия . 

М а т е р и а л .  2 створки хорошей сохранности п ядро левой створки 
И3 известнякового прослоя в верхнекелловейских ОТ.'Iожениях О. Бол.  Бе
гичев (З0н а  LOIlgaevicblas keyserlillgi)  и 2 створ ки И3 батских отложений 
Анабарской губы. 

м ЭI-\3. МестонахОждение, 
возраст 

447/242 О. Бол. БеГlиев, верх:-
ний l{елловеii: 

447/243 То же 
447/244 » 

,. B-I1З:\1еряется ОТ 1\I('tI,УШI-\И. 

Р а 3 м е р ы, )Ibl 

Д 

? 24,0 

32,0 
33,5 

В* 
26,0 

33 ,3 
:�5 ,2  

В/Д -""А,  град 
1 ,08 99 

1 ,04 104 
'1 ,05 105 
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о п и с а н и е .  Раковины небольшие, почти равносторонние, слабоне
равностворчатые. В раннем возрасте высота превышает длину (В! Д = 

1 , 10 - 1 , 1 5) , с возрастом ракоюша округляется (В/Д = 1 , 00 - 1 ,05) . 
Левая створка более выпуклая , чем правая. У шки четко <отделены от 
створки, почти равные, на правой створке основания ушек короче, перед
нее имеет р удиментарный биссусн ый вырез . Ушки приподняты и образуют 
входящий угол около 140- 1 500 . Ашшальный угол 100- 1050. Створки 
гладкие, ЗЮIетны тонкие концентрические стр уйки, видна структура 
раковинного слоя - радиал ьн ые , удлиненные и выклипивающиеся 
полоски . 

С р а в н е н и е .  От видов группы Entolium nummulш'е (Fischer) 
(Герасимов, 1955, с. 1 13, табл . 25, фиг.  2-3;  Захаров, 1966, с. 35, таБJI . 
V,  фиг. 3; табл . VI, фиг. 2-6) из вер хней юры и нижнего мел а отличается 
гл адкими СТВОРI{ами. Сравнение с гладкиыи энтолиумами пе проводится,. 
так как автор,  вслед за Захаровым ( -1 966 , с. 34) , считает большое р азпооб
разие видов гладки х  ЭНТОJI И УМОВ следствием неполпых описаний и плохих 
изобраа;ений и х  в ранних работа х при оченr, ограниченном наборе видо
вых признаков у эти х чрезвычайно прост ы х  по строению раковин , а 
таКiпе следствием вьтделения особей на  разных стадиях развития в отдель
ные виды рядом авторов (Quелst,есl t ,  1858; TrautscllOld ,  1861 ;  Staescll e ,. 
1 926; И др. ) .  

Ф а ц и а л ь п а я  п р и у р о ч е п п о с т ь  и т а ф О Н О М II ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а .  Ч резвычайпо широко распространен 
на севере Сибири в раЗ.iIИЧНj>IХ фациях от средней юры до нижнего готе
рива (Захаров,  '1966, с.  34) .  Новые местонаХОrlщепия вида обнаружены в. 
алевролитах  верхнебатского возраста  на  п-ове IОрюнг-Тумус (очень ред
Юlе находки) , Алабарсной губы (очень реДI{О) и алеврош1ТОВЫ х известня
],а х  верхнего неШIOвея на о. Бод .  Бегичев (редкие находки) . Тип захоро
нения ЭПТОJШУЫОВ в адеВРОJIИТОВЫХ известняках верхнего неJI JIовея : реДl{О 
равномерно рассеяны хорошей сохранности правые и левые створки сред
него для рода размера ,  встре1ЮЮТСЯ и :медние раI\ОВИНЫ.  Все энземшrяры 
о риентированы параллельп о  напластованию.  Совместно . .с эптолиумами в 
слое рассеяны ] �елые раковины ],рупны х  и мелних траций (часто, меЛI\ие 
преоблаДС).JОТ) , хорошей сох раннос;I'И отдеЛ Ьjl ые створни и раскрытые ра
новины грамматодоно в (очень часто неБОJI ЬШИХ размеров, очень редно 
нрупные) , цел ы е  ПJIеВРО?lНI.И (очеш> часто - нрупп ые, редно - неБОJlЫЛИХ 
размеров) , хорошо сох раuи вшиеся Н УНУJI ИДbl (очень редно) , небол ьшие· 
] �елые рановины и реже отдел ьные СТВОРI\И х орошо сохранившихся камп
тонентесов (реДI{О) . Ранови ны перечислеНllЫ Х  двустворон заХОРОlIИЛИСЬ, 
скорее всего , па местах  обитания молшоснов в слабо ПОДВИЖНОЙ воде , 
вероятно,  nocJJ e пезпачитеJI ыlгоo перемещения . 

О б р а з  jI, И З 1I И . На ранних стадиях ,  ВОЗ МOIЮIО , принреП;iЯЛСЯ 
биссусом,  затем вед с вободн ый образ iЮ1ЗПИ, пл авая подобно современным 
пентипидам ИJIИ де,Еа на дне . 

у с л о в и я о б и т а п и я описаны В .  А.  З а харовым ( 1966 , с. 34) . 
Здесь :МО)[(110 добавнть, что в поздненеШIовейсном море в районе о .  Бол.  
Бегичев условия обнтания не БЫJIИ благоприятными для ЭНТОШlУМОВ , 
о чем свидетел ьствует редн<l.Я встречаемость,  преоБJIадание мододых эк
земпляров вида, захороненн ы х  на месте ,I ,ИЗНИ. В донных биоценозах,  
населенных плеВРОМИЯi\lИ, трациями и грамматодонами, ЭНТОJIИУМЫ могут 
рассматриваться ню{ формы сопутствующие . До сих пор энтолиумы не 
обнаружены в аалене и байосе. Первые паходни и х  отмечаются только в
верхнем б ате.  СраЮIитеJIьная бедность рановинами энтолиумов средне
юрснпх ОТJlожений позволяет предполагать ограниченное их распростра
нение в :морях этого вреJllени на севере Сибир и .  
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С Е М F: Й С т в о PECTI NIDAE RA H NE S Q UE ,  1815  

r р у  П П А  AMUSSZUM R О Ш NG ,  1 791:; 

р о Д Propeamussium Gregorio, 1 884 

Под род Parvamussium Sacco, 1 897 
Т и п о в о й  в и д :  

'1831 ,  миоцен Италии. 
Pamamussium duodecimlamellatum В ronn . ,  

P1'Opeamussium (Рагvаmussium) o lenekense (Bodylevsky) , 1968 

Табл, VI I ,  фиг. 1 
Pecten pumilus: Dumortier, 18710, с. 195, (часть) , табл. V, фиг. 1 -5? 
Pecten (Variamu$sium) pumilus: БодылевскllЙ, 1948, с' 98. 
Pecten (Variamussium) oleneki :  Бодылевсю!Й, 1959 ,  с. 78. 
VШ'iаmuSSium olenekense: Бодылевсюrй, 1968, с. 215, табл. 51, фиг. 1 -4. 

г о л о т и п : экз . .N'2 28/235 хранится в Горном музее , Ленинград. 
Изображен в работе : Бодылевский , 1968, с. 215 ,  табл . 5 1 ,  фиг . 1 .  Бас
,сейн р .  Оленек, ааJIеп. 

М а т е р и а л. Одно почти целое ядро с частично сохранившейся 
раковиной и несколько обломков ядер и раковин из ааленских отложений 
р. Оленек. 

м ЭI<3. д 

477/354 83,5 

р а 3 м е р ы, ММ 

в В/Д L A ,  град 

81,0 0,97 129 

О п и с а н и е. Раковины крупные, округленные , слабонеравно
'створчатые , умеренно выпуклые. I{OHTYP нижнего края очерчен широкой 
плавной дугой. К макушкам края раковины прямые, слабовогнутые. 
lVIакушка, частично сохранившаяся только на одной левой створке , не
{)ольшая ,  слабо выступает над замочным краем. Небольшое почти прямо
угольное переднее ушко сохранилось на одной раковине, отделено на 
правой створке узкой , глубокой складкой , а на левой створке лишь чет
кой бороздкой . Левая створка покрыта частыми радиальными ребрами 
двух порядков и очень частыми концентрическими струйками и редкими 
пережимами, отсекающими этапы активного роста. На правой створке 
радиальная скульптура ослаблена, заметны JIИШЬ тонкие неравномерные 
штрихи. На ушке имеются тонкие радиальные ребра, частые концентри
ческие струйки и редкие СЮlадки роста. На внутренней поверхности обе
их створок имеетсЯ до 12 разных округленных радиальных ребер , начи
нающихся в 10- 1 1  111М от макушки, к НИFIшему краю более грубых, окан
чивающихся в 3-4 мм от края раковины. Ребра хорошо отражены на 
отпечатках створок и ядрах раковин. 

е р а в н е н и е .  От Р .  pumilus Lmck. - малая разновидность 
(Dumortier, 1874, с. 195, табл. XLIV) из верхнего лейаса Франции отли
чается значительно большей величиной раковины, меньшим количеством 
внутренних ребер , присутствием радиальных штрихов на правой створке. 

От Variamussium clamosseum Мю'wiсk (1953, с .  100, табл . 10, фиг. 9 , 14) 
из байоса - бата Новой Зеландии отличается большей длиной более 
RРУПНОЙ раковины, зарастающим менее глубоким биссусным вырезом, 
резкими внутренними радиальными ребрами , не доходящими до маКУШIШ.  

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 R т е р и с т и к а .  Найдены редкие раRОВИНЫ в гюшистых 
алевролитах аалеНСRОЙ толщи горы Кыстык-Хая (р.  Оленек) . Крупные, 
хорошей сохранности раковинЫ и отдельные створки редко рассеяны в 
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слое, но очень трудно вынимаютсЯ. Изредка встречаются в слоях с о ксито
:мами и борейонектесаыи , лежащие параллельно напластованию раковины. 
Возможно , что парвамуссиумы захоронены на местах обитания. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в п я о б и т а н и я не выяснены. 
Г е о л о г п ч е С :h П 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 .:теЙас Франции? , средняя юра, 
аа.Т[ен севера Средней Сибири (бассейн р. Оленек, Земля Франца-Иосифа) 

г р �T П П А САИРТОNЕСТЕS ЛШЕ К ,  1864 

р о Д Camptonectes Meek, 1 864 

Подрод Boreionectes ZаkJИIl'ОV , 1 965 

т и п о в о й в и д :  Pecten cinctus SO\Vel'by, 1823, неоком, Англия. 

Camptonectes (Вогеiоnесtеs) kеl im уагеnsis Zakll arov e t  Scllul'ygin, 
1974 

Табл. V I I I ,  фпг. 1 ;  табл. I X ,  фш. '1 
Camptonectes (Bo/'eionec/es) kelimyaTensis: 3a..'l:apOB, Шурыгrш, 1974, с. 117,  табл. Х, 

фпг. 1.  

Г о л о т и п : экз. ,м 477/ 13 ,  Музей ИГиГ СО АН, р. НеЛИJ\!ЯР , аален, 
зона ТЩ;Ul'i t еs t u g Ul'епsis.  

М а т е р п а ;т. 10 экземпляров , ядра с остатка�ш раковины из аален
СЮIХ отложений р .  Нелюrяр . · 

Р а з м е р ы, мм 

М ЭК3 . ,  СТВОРЕа Д В В/Д L- A ,  град 
477/ 13, голотпп 67 73 1 ,09 99 
477/14 55 63 1 ;14 '100 
477/ 1 5  76 84 1 , '1 1  ?92 
477/ 16 ,  прапая: 54 6 1  1 ;13 104 

О п и с а н и е. Рановина пебольших для подрода размеров,  01\руглен
ная, слабо перавносторонняя , неравностворчатая. Левая створка уыеренно 
ВЬШУlшая в средней части , ВЫПУ1\ЛОСТЬ полого понпжается в сторону 
нижнего нрая и нруто н верхнему. Правая створиа СJlаБОВЬШУlшая, 
уплощенная. Нонтуры нраев очерчены плавной нривой в виде эллипса, 
вытянутого IШИЗУ, но вБЛlIЗИ ыанушек ирая рановины (особенно правой 
СТВОРIШ) вогнуты , спереди ман:ушек сильнее. J\/Iанушки острые, невы ступа
ющие, манупша левой створюr слегна завернута внутрь .  Апинальный угол 
оноло 100- 1050. Створин выше середины рановины понрыты тонкой 
«намптонентесовой« снульптурой : дихотомирующиыи ребрышнаып, иду
щими перпендин:улярно линиям нарастания. На с'Творнах видны 3-5 
пережимов , отсеI{ЮОЩИХ этапы антивного роста .  'Ушки левой створки тре
угольные , внешний угол переднего уши а 1200. i,тшни правой створнн 
приподняты И образуют входящий угол 1600 . Заднее ушно правой створ
ии сходно С тановьш левой и отделено от створки четной бороздной. 
Переднее ушно :имеет неглубоюrй треугольный биссусный вырез . 'Ушни 
понрыты тесно раСПОЛОгЕенными ребрышнами , повторяющими НОНТУР' 
внешнего ирая УШI{а .  

И н Д и в и Д у а J1 ь Н а я и з м е н ч и в о с т ь .  Створни не одина
ново вьшунлые, изменяется снульптура створон. 

С р а в н е н и е .  Представители нашего вида сходны с Camptonectes 
aalensis Pal'is, Richardson ( 1 9 1 6 ,  с .  523 ,  табл. XLIV, фиг. 3 ,  а ,  в) из аалена 
Англии, но отличаются от вего ОТНQсительно более высоной и более круп-
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ной рю{овиной (у С.  aa lensis В/Д = 1 ,0) , более острым arшкальным углом 
и более СИЛЬНЫЫlI приманушеЧНЬШII выгибами края правой СТВОР1{И. 
Биссусный вырез у представитеJIей нашего Вид" менее глу60I{ИЙ. 

По неноторЬВI прИЗНЮ{ЫI - форме п очертанию створок, снульптуре, 
величине входящего угла - раковины очень сходны с тановыми вида 
С. (В .) Ьгоеnlundi R avn (Захаров, 1966 , с .  44, табл . 8,  фш. 1-2; табл. 9 ,  
фнг. 1 )  и з  вер:шеюрскпх ОТЛОFI..:ениЙ р .  Хеты и р .  Чернохребетной, н о  
отличаются нескольно более высокой рю{овиной и меньшпм апикальным 
углом. Описываеыые рановнпы сходны по форме и очертаниям с е. sty
gius Wl1ite (I1l11ay, 1964а ,  с .  25,  табл. 2 ,  фиг. 1 - 10) , но отличаются боль
шими р азмерами , менее выпуклой правой створной, более УЗI{ОЙ верхней 
частью . Наши раковины ПО!l:О;-ЮI на С. (В .) giganteu s  Arkell ( 1931 ,  с. 100, 
табл . 7, фиг. 2) и в основном ОТJIичаются меньшими размерами, относи
тельно более высокой раковиной , более тупым внешним углом заднего 
ушка и менее глуБОЮIМ треугольным БИССУСНЬПlI вырезом. 

Ф а ц и а JI 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 llI и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т п к а .  Р аковины найдены в алеВРОJIитах и 
конкрециях известняка верхнего аалена р .  Н.еJIИМЯР . :Кю{ праВИJIО ,  это 
целые нрупные и неБОJIьшпе раковины, реже отдельные створки, лежащие· 
параллельно напластованию . Раковины борейонектосов в одном из гори
зоитов встречаются часто в виде ко'ннреций в алевролите, р ассеянных на 
одном уровне , захороненные ВЫПУI\ЛОЙ створкой как вверх,  так и вниз. 
Горизонт с этим типом захоропения прослежен в трех обнажениях на pac� 
стоянии до 80 км (Шурыгин , 1971 ,  1972) . Совместно с борейонектесами 
встречены !lIелкие сдавленные гастроподы и членики лплиЙ. На тех же 
уровнях очень реДIШ ОI{СИТОМЫ. Захоронение происходило,  вероятно,  
недалеко от мест обитания. Транспортировка незначительна.  

О б р а з  ж и з н и .  Развптое биссусное ушко и вырез под ним св иде
теJIЬСТВУЮТ о наличии биссуса, при по�ющи ноторого молшоски прикреп
лялись к субстрату. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Благоприятными для борейонектосов 
были мелкопесчанистые грунты в мелководных зонах, подверженных зна
чптеЛЫ1ОМУ влиянию волн или полузащищенных. Поселения были коло
ниального типа.  Молодые особи этого вида жили в широном интервале· 
глубин . :Крупные ,1,13 сосредоточивались на более узном интерв але и встре
чаются редко. В изучаемом районе борейонектосы в короткие промежутки 
времени широко расселялись на площади, но плотность поселений невели
ка .  i-l{или, вероятно, на илисто-песчанистых грунтах при умеренной ги
дродинамике. Возможио, на тех же биотоках  редко селились окситомы, 
однако преобладающей формой в донных биоценозах в отдельные пр оме
j-ЕУТКИ времени являлись бореЙоиектосы. 

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.  Средняя юра,  верхний аален севера Средней 
Сибири (бассейн р .  Оленек; р .  Таас-:Крест) . 

ПОДОТРЯД O STREI NA FER U S SAC, 1 822 
lIАДСЕМЕйСТВО OSTREACEA RAFINESQU E ,  1815  

С Е М Е И С Т В О O ST REI DAE LAMA R C K ,  1 8 1 8  

ПОДСЕМЕ ЙСТВО ОSТRЕI N.-Ш LAMA RC K , 1 8 1 8  

Р о Д Liostrea DOl1vilIe, 1904 

Т и п о в о й в и д: Оstгеа su blamel losa Dunker, 1846 , нижняя юра, 
Центральная Европа . 
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Liоstгеа tаimугеnsis Zakllarov et SсlШl'уgiп, 1974 

Табл. Х, фпг. 1 

Liostrea taimy/'ensis: Захаров, Шурыгин, 1974, с. 1'18,  табл. Х, фиг. 2. 

г о л о т и п :  экз . .N2 477/17 ,  J\/Iузей ИГиГ СО АН. Восточный берег 
п-ова Таймыр , аален. 

М а т е р и а л. 3 целых раковины и несколько обломков из аален
СЮIХ отложений р. Черно хребетной и р .  Келимяр (бассейн р. Оленек) . 

р а 3 м е р ы, мм 
No ЭI;З . ,  CTBOpl;a Д В в/д пчз* пчз/д 

голопm 
477/ 1 7 ,  левая 7 7 ,0 87,8 1 ,1 4  57,0 0,74 
477/ 1 7 ,  правая 62,3 66,0 1 ,06 46/1 0,74 
477/ 18 90,0 105,0 1 ,16 7 1 ,7 0,79 
477/ 1 9.  5 1 ,0 57,1? 1 ,1 2  39 ,6 0,76 

• пчз - длина ПОЧТ!! пр ямой части задиеверхнего I;рая. 

О п и с а н и е. Раковины средние или большие, узкие вверху и широ
.Еие внизу. Левая прирастающая створка умеренно выпуклая, наибольшая 
ВЬШУIШОСТЬ в нижней части раковины, или она негативно отражает рель
еф субстрата. Правая створка вогнутая. Створки имеют дельтоидное очер
тание, если устрица прирастала только макушечной частью , или округлен
ло-овальные , слабо дельтоидные, если прирастала большая часть створки. 
Передний край в примакушечной части почти прямой, очерчен плавной 
дугой, соединяется с нижним краем кривой, близкой к дуге окружности. 
З адний край оттянут. Задневерхний край почти прямой , лишь слегка вог
лут. Макушки широкие, усеченные, слегка отогнуты кзади. Створки тол
стые и покрыты толстопластинчатыми концентричеСI{ИМИ знаками, прида
ющими поверхности створки ступенчатый вид. Замочная площадка длин
ная , субтрапецеидальная , слегка вогнута во внутрь, наиболее высокая в 
центральной части. Внутренняя поверхность створки гладкая. Мускуль
ный отпечаток большой, овально-прямоугольныЙ. Левая створка более 
массивная, чем 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. Форма раковины 
изменяется в зависимости от степени прирастания к субстрату. Наблю
даются небольшие изменения величины вогнутости задневерхнего края и 
длины замочной площадки. 

С р а в н е н и я .  Liostrea tаimугеnsis, по-видимому, относится к груп
пе видов L. еdulifогmis (из бата) - L. delta (из оксфорда-кимериджа) _ 

L.  expansa (из портланда) . 
От наиболее близкого вида L.  edulifo/"mis Schlotheim (Zieten , 1830, 

С . 60. табл. 45, фиг. 1; Madsen, 1909 , с. 177 ,  табл . УI I ,  фиг. 1-3; Scblifle, 
1929 , с. 56,  табл . 5, фиг . 9 , 10 ,  табл . 6 ,  фиг. 1) отличается более выпуклой 
левой створкой, ее субтреугольными очертаниями; длинным, ночти пря
мым задневерхним и более оттянутым задним I{paeM. Замочная площадка 
лашего вида менее высокая. 

От L.  delta (Smith) (Al'kell ,  1932 , с .  149 , табл . 16,  фиг. 2-4, табл. 15, 
фиг . 6; Захаров,  1966, с 101, табл. XXXVII ,  фиг. 2 ,  табл. XXXVI I I ,  
фиг. 1 )  наш вид отличается более широкой в верхней части раковиной, 
менее 'Вогнутым, почти прямым, задневерхним краем, менее оттянутым 
задним краем и более сильно вогнутой правой СТВОРI{ОЙ . 

От L.  expansa (Sowel'by, 1821 ,  с .  65,  табл . . 238, фиг. 1) Отличается более 
оттянутым задним краем, меньшей высотой замочной площадки и более 
округленным не оттянутым передненижним нраем. 
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ф о. 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 ер 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 .  Встречен в аргиллитах ааленской тол
щи на р .  Келимяр (бассейн р .  Оленек) и п-ова Таймыр. На р .  Келимяр 
раковины средних размеров,  плохой сохранности встречены в ракушниках 
вместе с рострами белемнитов и окситомами. В разрезе на п-ове Таймыр 
отдельные крупные хорошей сохранности раковины найдены в ар гилли
тах и в конкрециях известковистого алевролита, захоронение произошло,  
по-видимому,  вблизи от мест обитания. 

О б р а з  ж и з н и .  В , ,течение жизни устрицы прирастали частью 
створки к субстрату (на некоторых следы прирастания хорошо видны) . 

у с л о в и я о б и т а н и я .  Бедность материала не позволяет с 
достоверностыо судить об условиях обитания. Редкость находок отдель
ных раковин, отсутствие их скоплений, характерных для прибрежных 
отложений позднеюрского и раннемелового моря Хатангской впадины, 
позволяет предполагать отсутствие оптимальных условий для процвета
ния этого рода в среднеюрских морях на севере Сибири .  

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 .  Средняя юра, низы ааленской толщи бассейна 
р. Оленек, верхний аален Таймыра.  

ПОДКЛАСС HETERODONTA NEUMAYR, 1884 
о т р я Д VE NEROIDA ADAM S ЕТ ADAM S, 1 856 
НАДСЕJl1ЕЙС ТВО CARDIACEA J.A.IVIARC K ,  1 809 

С Е lVI Е Й С Т В О CARDIIDAE LAMARCK, 1809 

ПОДСЕМЕЙСТВО РRОТОСАRDПNАЕ KEEN, 1 951 

Р о Д Protocardia Beyrich, 1 845 

Т и п о в о й в и д: Cardium Ыllаnum Sowel'by, 1813 , нижний мел 
Англии. 

Protocardia striatula (Sower Ьу) , 1827 

Табл. IY, фиг. 8, 9 

Cardium stl'iatulum: Sowel'by, 1827, с. 246, табл. 553, фиг. 1 ;  Pl1illips, 1929 , с. 198, 
табл. XI, фиг. 7 ;  Quenstedt, 1858, с. 328, табл. 44, фиг. 18, 19 .  

P"otocal'dia sll'iatula: Benecke, 1905, с .  228, табл . ХУП, фиг. 1 -6; li'rebo1d, 1958? 
с. 13 ,  табл. 111 ,  фиг. 11 ,  '12. 

Г о л о т и п: изображен в работе Д. Соверби (Sowerby, 1827, с .  246 , 
табл . 553, фиг. 1) ,  средняя юра, Англия. 

М а т е р и а л. 5 ядер с остатками раковинного слоя из верхнебат
ских отложений восточного берега Анабарской губы. 

Р а 3 м е р ы, мм 

No экз. , створка Д В в/д Вп Вп/Д LA, град 

477/22 17  16 0 , 94 6 0,35 90 
477/29 14 14 1 , 00 5 0,36 89 
477/24 14 , 5  15  1 , 03 5 0,34 97 

О п и с а н и е .  Раковина малены�ая, субовальная , длина почти рав
на высоте , неравносторонняя, сильНОВЫпуклая. От макушеI� к нижнезад
нему краю идет нечеткий киль.  Правая створка Отличается от левой чуть 
менее выступающей

u 
маку�шоЙ . 3акилевая часть створок короткая, слабо

Вогнутая. Переднии кран очерчен плавной чуть округленной линией, 
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которая под тупым углом сочленяется с замочным краем. Нижний край 
плавно закруглен и под ОКРУГJIенно-тупым углом сочленяется с почти пря
мым выпуклым лишь в средней ча�ти задним краем. Макушки выступают 
над замочным краем, загнуты внутрь и немного к переднему краю . По
верхность раковины пОкрыта тонкими частыми концентрическими знака
ми роста, закилевая часть створки несет четко широкие радиаJIЫlые реб
рышки в количестве 7-8. 

С р а в н е н и е .  Описанный вид очень сходен с Cardium pet ilum 
Loriol ( 1868, с. 26 ,  табл . Н ,  фиг. 3) , но в отличие от последнего имеет 
меньше повернутые кпереди макушки, более слабый киль, менее ГJIубокий 
прогиб задней части створок, более слабые радиальные ребра. 

От Ргоtосагdiа stricklandi Мопis, Lycett (1850-1854, с .  64 , табл . VH, 
фиг. 5 ,  5а) наш вид отличается очень слабовыраженными тонкими частыIии 
концентрическими струйками на передней части раковины, более высту
пающими и менее сильно загнутыми к переднему краю заостренными 
макушками. 

Р. lycetti (Rollier) (MOlТis, Lycett , 1850- 1854, с .  64 , табл . V H ,  фиг . 3) 
в отличие От изучаемого вида имеет более четко выраженный киль, широ
кие округлые загнутые внутрь макушки. От Р. pesbovis (d'Arclliac) (J\lIor
ris, Lycett, 1850-1854, с. 65,  табл. V I I ,  фиг. 4 ,4А) наш вид ОТШlqается 
меньшими размерами, менее вздутой раковиной , менее загнутыми кпереди 
макушками ' и слабым килем. 

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 ая х а р а к т е р и с т и к а .  Часты находки в глинистых аJIеВРОJIИ

тах в верхнем бате на побережье Анабарского залива .  В сдое часто встре
чаются как отдельные экзеМПJIЯРЫ, так и СКОПJIения по 2-3 раковины. 
Они JIежат в ПJIОСКОСТИ наСJIоения без определенной ориентировки. На 
ядрах сохраНИJIИСЬ остатки раковинного СJIОЯ,  иногда рar{овины СJIабо 
окатаны и края их потерты. Захоронение ПРОИ30ШJIО ,  вероятно , вБJIИ3И от 
места обитания в 'подвижной воде. Совместно с протокардиями встречены 
меJIкие раковины арктотисов,  меJIеагринеJIJI , танкредий , нукудан, круп
ные раковины греССJIИЙ редки. Здесь же найдены аммониты и брахиоподы. 
Тип ископаемого ценоза:  аJIJIОХТОННЫЙ танатоценоз. 

О б р а 3 ж и 3 Н и.  Вероятно,  БыJI сходен с таковым всех представи
теJIей семейства Cardiidae, современные представитеJIИ которых ЯВJIЯЮТСЯ 
зарывающимися формами. Они неГJIубоко зарываются в мягl{ий грунт , 
время от времени выходят на поверхность и передвигаются по дну с по
мощью ноги (Treatise . . .  , 1969) . 

У с JI О В И Я О б и т а н и я .  rКИJI в подвижной воде на меЛl{опесча
ном грунте, в l{ОТОРЫЙ мог деГl{О заl{апываться. Условия ДJIЯ жизни, по
видимому, не БыJIи оптимаJIЬНЫМИ, посl{оды{y БОJIЬШИХ СI{ОПJIений рако
вин ПРОТОl{ардий не набшодалось. 

Г е О JI о г и ч е С l{ И Й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е С l{ о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний бат - нижний l{еJIJIовей север а  
Средней Сибири,  средняя юра Европы, тоар Н.анады. 

Protocardia cf . lycetti (Rollier) , 1912  
Табл. IV, фиг. 7 

М а т е р и а д .  2 ядра с остаТl{ами раl{ОВИНЫ И3 верхнекеJIJIовейских 
ОТJIожений (СJIОИ с Quenstedtoceras (Eboгaciceгas) spp .) о. Бол. Бегичев 
(обн. 3, СJIОЙ а) . 

- ;  р а 3 1\1 е р ы, ММ 

лr, Местонахождение, Д В в/д Нп Вп/Д дпч ДПЧ/Д 
�K3. возраст 

477/335 о. Бал. Бегичев, верхпий 
келловей 12,6 9 , 5  0,75 3,7 0,29 5,0 . 0,40 

447/336 То же 12,2 9,4 0,77 4,0 0,33 4,8 0,39 
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С ' ) ...... _ - - - --

О п и с а н и е .  Раковина ма
ленькая , неравносторонняя, удли
ненная. Наибольшая вьшуклость при
ближена к маКУШl\аМ. Передний край 
I{ОРОТКИЙ, слабо изогнут, круче в 
нижней части при переходе в ниж
ний длинный почти прямой край. 
Нижний нрай резним изгибом сочле
няется с удлиненным сношепр;ым сл< 
бо изогнутым задним нраем. ЗаДНИJ Рис.  35 . ОчеlJТRШIЯ Л�НJ.ГХ СТПОJlОТ{ Р/"о
l{рай плавнО переходит в замочный , tuca/"dia st/"iatn la (а) и Р . cf . lycet/! (6) .  

передняя ветвь ноторого почти пря-
мая норотная , а задняя изогнута ннизу. От манушек н нижнезаднему от
тянутому углу рановины проходит слабый ниль.  Рановина покрыта очень 
тонкими нонцентричесними ребрышнами, а занилевая часть норотная, чуть 
вогнута с радиальными ребрышнами, хорошо заметными вблизи I{ИЛЯ .  
Выдающиеся,  хорошо развитые заостренные манушни сильно загнуты 
внутри и сдвинуты н переднему нраю . Передняя часть рановины нороче и 
шире задней, трапециевидно очерченной. 

С р а в н е н и е .  От РrоtОСШ'diа striatula (Phill.) (Benecke , '1905, 
с .  228, табл . XVI I ,  фиг. 1-6) из средней юры Европы наши энземпляры 
отличаются относительно более длинной рановиной (рис. 35) , слабо
выраженным lшлем, сдвинутыми нпереди манушнами, сношенным 
задним нраем. 

От Р. tmncatum (Sowe!'by) (1829 , с .  101 ,  табл. 553, фиг . 3) из лейаса Анг
лии отличается относительно менее высоной рановиной, более угловатыми 
очертаниями в передней части, манушнами, сдвинутыми нпереди. 

От Р .  concinna (Bucll) (O!'bigny, 1845, с. 454, табл . 38, фиг . 1 1- 13;  ROllil
lie!', 1846 , табл . 13 ,  фиг . 1 1) из волжсного яруса Восточной Европы отли
чаетсЯ угловатыми очертаниями более удлиненной рановины , слабым ни
J1eM,  оттянутым нижнезадним нраем рановины, макушнами, сдвинутыми 
нпереди. 

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 1, а я х а р а н т е р и с т и н а .  Очень редни находни в сноплениях 
двустворон из песчанинов верхнего нелловея о. Бол .  Бегичев (слои с 
Quenstedtoceras (EVoraciceras) spp . ) .  Целые мелние рановины рассеяны в 
слое и в сноплениях других двустворон. Совместно встречены значительно 
более нрупные энземпляры других двустворон (преимуществен:но арктин 
и плевромий) , рю{овины снафопод (денталиумов?) . Захоронение рановин 
вида происходило ,  вероятно , на местах обитания. < 

• 

м е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Север Средней Сибири, 
о . Бол .  Бегичев , верхняя юра, верхний нелловей, слои с Quenstedtocems 
(Ebomcicems) spp .  • 

НАДСЕМЕИСТВО C RA S SATE L CACEA Ш R U S SА С ,  1 822 

СЕМЕйСТВО ASTART I J)AE ORBIGN Y, 1844 

ПОДСЕl\ШЙСТ ВО A STARТINAE O R ВIG N Y ,  1 844 

р о Д Astal'te So\vel'by, 1 816 

т и п о в о й в и д:  Astal'te sulcata Da Costa,  1778,  современный 
атлаптичесний ппжпебореальный вид. 
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Astarte meeki Stanton, 1899 

Табл. IV, фиг. 5 ,  6 

Astarte meeki:  Stanton, 1899, с. 620, табл. 73, фиг. 3-6; Imlay, 1967а, с. 82, табл. 5, 
фиг. 1 -6. 

r о л о т и п. Не известен. ЛеRТОТИП Astarte meeki Stantoll ( Imlay, 
1967а, с. 82 , табл. 5,  фиг. 1) . Национальный музей США, J\l'2 28936. 

М а т е р и а л .  4 раковины хорошей сохранности и одна раздавлен
ная из ааленских отложений р .  Келимяр . 

р а 3 м е р ы, мм 
М 3И3. Д В в/д вп  вп/д дпч дпч/д L-A, град; 

477/46 20,5 17,7 0,86 5,4 0,26 5,5 0,27 115 
477/45 20,4 17,7 0,87 5,5 0,27 8,0 0,39 1 13 
477/45а 19,5? 17,0 0,86 7,6 0,39 116 

О п и с а н и е .  Раковины маленыше, скошенные, субовальные. Наи
большая выпуклость в области ию{ушен: постепенно выIIлаживаетсяя к 
краям, причем к нижнему краю более полого, к переднему и заднему 
краям более круто.  Передний край овально очерчен, он короче заднего. 
Нижний край почти прямой. Задний в верхней части прямой и переходит 
к замочному под тупым углом. Макушки маленькие,  слабо выступающие ,  
слегка завернуты внутрь,  неСОПРИIшсающиеся, сдвинуты к переднему 
краю . Луночка гладкая, широкая, короткая ,  каплевидная, плосковогну
тая внутрь, четко отделена от створки. Щиток узкий, длинный, ланцето
видный, ограничен валиками. Створки покрыты частыми концентрически
ми ребрами, 26-30 ребер , которые сгущаются к периферическим частям 
створок. Ребра проходят через валики на ЩИТОI{ ,  но выражены в пределах 
ЩИТI{а слабо .  Изнутри створки по краям слегка зазубрены. 

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. Варьирует положе
ние МЮ{УШI{И : от почти центральной до сильно сдвинутой (1/4 длины рако
вины от переднего края) , число ребер от 26 до 30 на 20 мм длины НЮI{
него края. 

С р а в н е н и е. От Astarte packardi Wllite ( 1880, с .  149 , табл . 37,  
фиг . 6)  отличается более вытянутой в длину раковиной , большей скошен
ностыо , пологим нижним И менее изогнутой примакушечной частью зад
него I{рая, силнеье выступающими макушками, большим количеством ре
бt:Jр на единицу длины нижнего края. 

о От А . oolitharum Cossman (Morris ,  Lyce tt, 1854, с. 85, табл . IX ,  фиг. I I) 
из средней юры Англии отличается более выпуклой раковиной , менее 
выступающими макушками, меньшим прогибом примакушечной части 
переднего края , более грубыми ребрами . 

От А .  рumиа So,verby (Morris, Lycett ,  1854 , с. Ю, табл . IX,  фиг. 13) 
из бата Англии отличается более вытянутой раковиной (В/Д у нашего ви
да меньше) , пологим нижним краем, меньшими макушками, большим чис
лом ребер . 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с 1' Ь  и т а ф u н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а .  Редки наХОДI{И в глинистых алевроли
тах аалеНСI{ОГО возраста на р .  Келимяр . Раковины равномерно рассеяны 
в верхней части слоя и лежат в плnскости напластования . Сохранность 
раковин хорошая, но некоторые из ,-!их раздавлены. Захоронение проис
ходило,  вероятно , вБJIИЗИ от мест обитания. Совместно с астартами найде
ны целые окситомы, створки небольших устриц, обломки раковин двуство
рок. Тип ископаемого ценоза: слабо nеремещенный аллохтонный 
танат{)ценоз .  

. . О б р а з ж и з н и .  I{aт{ и сов'реыенные астартины, по-видимому, 
зарьiвались с помощью ПОПI В r;убстрат неглубоко и жили непосредственно 
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под седиментационной поверхностью, вели малоподвижнЫЙ образ жизни, 
сообщаясь с водной средой с помощью !\oрот!\ого сифона (Захаров , 1970) . 

"у с л о в и я о б и т а н и я .  Вид обитал на илисто-глинистых грун
тах. Плотных поселений не обраЗ0вывал. Для суждения о фа!\торах среды 
материала недостаточно . 

Г е о л о г и ч е с !\ и й  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  
(верхний?) севера Средней 

в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Средняя юра севера :Канады, США, аален 
Сибири. 

JlАДСЕМЕйСТВО TE LLl NACF.A BLAI N \'ILI�E , 113 14  

с Е М Е Й С т в о ТА NСRЕDПIJАЕ МЕЕ К ,  1864 

р о Д Таnсгеdiа Lycett, 1 850 I 

Типовой вид: Tanaedia dоnаСi/огmiS Lycett , 1850, с. 407 , триас -
юра.  

Tancгedia stu"bendO,,//i Scllmidt , 1872 

Табл. V, фиг. 9, 10 

Таnсгесиа stuЬеnсlогjji: SсЬш i d t , 1872, с. '147, табл. I I Ia,  фиг. 20; Ш мидт, 
1886, табл. I I I ,  фиг. 20; Петрова, 1947 , с. '114, табл . IX ,  фиг. 4, 5; l\рымгольц И др. ,  1953, 
с. 29, табл. П, фиг . 7-15; Бодылевсний, 1953, с .  89, табл. Х П ,  рис . 172; l\оmеЛl{ина, 
1963, с. '189, табл. ХХ,  фиг. 5; OI,YHella, 1973, с, 68, табл, IX, фиг. 8-10. 

г о л о т и п: изображен в работе : Schmidt, 1872 , табл . Пlа ,  фиг. 20. 
М а т е р и а л. 5 ядер ран:овин с остат!\ами ра!\овинного слоя из 

ааленс!\их отложений Анабарсн:ой губы. 

м ЭRз. 
477/65 
477/64 
477/63 
4771118 

Д 

18,6 
18,1  
17 ,0 
'12,0 

р а 3 м е р ы, 

в 

1 1 , 1  
1-1 ,3 
1 1 ,0 
7 ,2 

мм 
В/Д Дпч ДПЧ/Д 

0,60 7 ,6  0,41 
0,62 7 ,5  0 ,41 
0,65 7 ,0 0,41 
0,60 5 ,0 0 ,42 

О п и с а н и е .  Ра!\овины малень!\ие неравносторонние, у:иеренно 
выпу!\лые, неправильных угловатых очертаний. Передняя часть ра!\овины 
о!\ругленно-треугольная, задняя - о!\ругленно-прямоугольная. Перед
ний н:рай н:оротн:ий и зан:ругленный, нижний - слабовыпу!\лый и образу
ет о!\ругленный острый угол со СJIабовыпу!\лым ' и более длинным, чем пе
редний, задним !\раем. Нижнезадний !\рай ра!\овины оттянут. Задний 
на!\лонен к замочному под тупым углом. амочный !\рай И3 двух П'очти 
равных ветвей : задней , обычно прямой, и передней, нан:лонноЙ. Ма!\уш!\и 
малень!\ие слабовыступающие, приближены I<переди. Поверхность по!\ры
та ред!\ими грубыми н:онцентричес!\ими с!\ладоч!\ами, пережимы между 
ними равны по ширине сн:ладоч!\ам. С!\ладоч!\и и пережимы, в свою оче
редь, по!\рыты тон!\ими !\онцентричес!\ими знан:ами. От маI<уше!\ I< нижне
заднему I<раю идет неясно выраженный !\иль .  Ра!\овина слабо зияет. 

И н Д и в и Д у а л ь н а я и 3 М е н ч и в о с т ь. "у отдельных ран:о
вин округляется задний н:рай , угол его перехода н: замочному !\раю сгла
}н:иВается. Немного варьирует расположение ма!\ушен:. 

С р а в н е н и е. От Tancгedia kuznetsovi Petr. (:Крымгольц и др . ,  
1953, с .  30, табл. П) И 3  лейаса Сибири изучаемый вид отличается отсутст
вием сильного зияния, у!\ороченным и суженным передним !\раем. 

От Т. sесuгi/огmis (Dunker) (Duпkег, 1851 , с. 38, табл . VI , фиг. 12-14) 
отличается более !\орот!\ой и более вздутой ра!\овиноЙ. 
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От Т. similix Whiteaves (Lyce tt ,  1863,  с .  68, табл . XXXV, фиг. 9) из 
бата Англии отличается менее высокой раковиной , имеющей более длин
ную переднюю часть и более округленный задний край . 

От Т.  angulata Morris ,  Lycett (1850-1853, с .  94,  табл . XIII , фиг . 
9 ,  а, 6) из бата Англии отличается более суженой передней частью рако
вины и макушками, СДВинутыми к переднему краю . 

От Т. namanaensis Petr . (Петрова, 1947, с .  1 1 5 ,  табл . I X ,  фиг . 6 ,  7) из 
лейаса Центральной Якутии описываемый вид отличается менее вздутой 
и менее длинной раковиной . 

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 к а .  Редки находки в алевролитах низов 
аалена на поберен�ье АнабаРСI{ОГО залива .  Раковины равномерно рассеяны 
в средней части слоя, без определенной ориентировки, но обычно парал
лельно поверхнос,ти напластования. Раковины целые , хорошей сохран
ности . В этом же слое встречены слегка окатанпые створки арктотисов . 
Захоронение танкредий произошло ,  по-видимому, после очень незначи
тельного переноса. 

О б р а з  ж и з н и .  Наличие заднего и переднего зияний и синуса 
мантийной линии у ряда видов этого вымершего рода свидетельс,твует о 
зарывающемся образе жизни. . у с л о в и я о б и т а н и я недостаточно выяснены . Если судить 
по находкам танкредий в ракушниках из арктотисов , танкредии жили 
на мелкопесчаном грунте при сильном движении ВОД, что приводило К 
вымыванию особей па ранних стадиях их развития. Вероятно, этим мож
но объяснить то ,  что в нашей коллекции преобладают мелкие раковины 
в сравнении с описанными из других мест (I-\рымгольц и др . ,  1953, с. 29;  
I-\ошелкина, 1963,  с .  189) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средний лейас п-ова Юрюнг-Тумус, р .  Ана
бар. Верхний лейас ХаТЮIГСI{ОЙ впадины, тоар Восточного Забайналья и 
Вилюйской синеклизы. Средняя юра, аален (нижний?) Анабарского райо
на,. Вилюйской синеклизы и Приверхоянского нраевого прогиба .  

Tancгedia subtilis Lallllsen,  1886 

Табл. У, фиг. 1 1 ,  12 

Tancl'edia subtilis: LallUsen , 1886, е. 6 ,  табл. П, фиг. 4;  Бодылевеюrй, Шульгина, 1958, 
с. 43, табл. XVI, ф!IГ. 4; Н.ошелюrна, 1962, е. 19, табл. XVHI, фиг. 2,  1963, с. 190, табл. ХХ, 
фпг. 6;  Спбирш<ова, 1973, С .  116,  табл. ХН, фиг. 1 - 6? 

Г о л о т и п :  энз . .N'2 22/10942, хранится в ЦНИИГРМ, Ленинград, 
изобраrI\GН в работе: Lahusell ,  1886 , с. 6, табл . I I ,  фиг . 4. 

М а т е р и а л. 2 целых створки с р. Анабар , 2 ядра с остатками ра
RОВИНЫ с п-ова IОрюнг-Тумус , 2 отпечаТI{Д с,творок из келловея о. Бол .  
Бегичев , неснольно ядер и створ он  с р .  Оленен. 

р а 3 м е р ы, мм 
М ЭI{З· МеСТОllахождение , возраст Д В В/Д дпч дпч/д 

477/20 Анабареrшй залив , бат 1 6 , 1  8 , 0  0 , 50 7 , 6  0 , 47 
477/116 п-ов IOрюнг-Тумуе, бат 1 5,0 7 , 6  0,51 7,2 0 , 48 

О. п и с а н и е .  Рановины маленьние, удлиненные ,  выпуклые , нерав
носторонние,  округленно-овальной формы . Н.иль выражен слабо. Перед
ний нрай коротний, крутозакругленный, плавно переходит в нижний. 
Нижний край почти прямой , под острым углом переходит в длинный 
слаБОВЫПУRЛЫЙ задний. Задний Rрай наклонен под очень тупым углом 
к замочному краю . Замочный край разделен маленькими, слабовыступаю
щими, слегка смещенными кпереди маRушнами на две части. Задняя 
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ветвь его .почти пряман , а передняя наклонная.  СТВОРI{И покрыты 
Rонцептрическими реБРЫШI{ами (знаками рос.та) . Задняя часть створок 
более расширена по сравнению с передней , суженной к краю . 

С р а в н е н и е .  От Tancredia kuznetsovi PetI. ( I{рымгольц и др. , 
1953,  с .  31 ,  32, табл . I I ,  фиг . 1 7) из лейаса р .  ОлеНeI{ описываемый вид 
отличается менее СI{ОШeJШЫМ передним краем, маленькими , невыступаю
щими макушками, отсутствием ниля, менее угловатыми очертаниями 
раковины, имеющей меньшую высоту при большей длине . 

От Т .  choronghoensis К SCll .  (Кошелкина,  1963,  с .  192 , табл . ХХ,  
фиг . 3)  из бата р .  Лены наш вид отличается слабовыступающими макуш
ками , относительно меньшей высотой раковины. 

От Т.  p lanata Lycett (Мопis , Lycett, 1 954, табл . XIII , фиг . 10 ,  а ,  6) 
из ба та Англии отличается меньшими размерами и более вытянутой в дли
ну створкой , которая по очертаниям более близка к овальной . 

От Т.  extensa Lycett (MOГl'is, Lycett, 1954, табл . Х П I ,  фиг . 6 ,  а ,  6) из 
бата Англии описываемый вид отличается большей длиной при меньшей 
высоте раковины, слабовыступающими маленькими макушками раковины. 

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 I{ т е р и с т и к а .  Редки находки в песчаных алевроли
тах батского возраста на р. Анабар. Раковины мелкие,  слабо окатанные , 
обычно целые .  Совместно с танкредиями встречены крупные митилоце
рамы , захороненные гнездами. Створки лежат выпуклостыо вверх без 
определенной ориентировки. На п-ове Юрюнг-Тумус раковины танкре
дий очень редко рассеяны в алевролитах батского возраста , как правило ,  
это раскрытые створки , лежащие выпуклостыо вверх. Отдельные створки 
ИСКЛЮЧllтельно редки. В этом же слое очень редки рю{овины арктИI{. 
ПО-ВИДЮIОМУ, раковины таНl{редий были захоронены вблизи от мест оби
ТCl I Ш Я  после неЗНClчительного переноса. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Танкредии обитали, вероятно , на мелко
песчанистых грунтах в условиях слабой аэрации на тех же участках,  что 
и JlШТИ.1l0церамы . Поселения вида не достигали большой численности . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средняя юра,  батский ярус Приверхоянского 
краевого прогиба и Верхнего Приамурья (?) , средняя юра Хатангской 
впадины; бат п-ова Юрюнг-Тумус , Анабарского залива и р. Оленек ; кел
ловей о .  Бол .  Бегичев . 

ТаnСl'есиа ovijormis Lallllsen , 1886 

Табл. У, фиг. 7, 8 

Tanc/'edia ovifol'lnis: La11l1sen , 1886, с. 6, табл. П ,  фиг. 5; Сибиршюва, 1973, с. 188, 
табл. ХУ, фпг. 16-20? 

Г о л о т и п :  ЭI{З . . М 23/10942 , хранится в ЦНИИГРМ, Ленинград; 
изображен в работе И. И. Лагузена (Lal lllsel1 , 1886 , табл. П ,  фиг . 5) . 

М а т е р и а л .  2 створки удовлетворительной сохранности и ядро с 
рек А. набар и Оленек.  

р а 3 11 е р ы, ММ 

м ЭК3. Мес тонах Оiндение, 
Д В в/д дпч ДПЧ/Д створха возраст 

477/59, обе Анабарсная губа, 25,7 18,6 0 ,72 7 , 7  0,30 
байос 

477/38 То же 18,3 12,8 0 ,70 5,9 0,32 

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, удлиненно-овальные , неравно
сторонние . l{ИJIЬ отсутствует, раковина слабо зияет . Наибольшая вьшук
лость приурочена l{ средней части створок ; к периферии раковина равно-
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мерно выполаживается, притом немного' круче к замочному краю . Перед
ний край короткий. Нижний край пологовыпуклый и плавной дугой сое
диняется с более длинным, чем передний, плавно округленным задним · 
краем. Задняя ветвь замочного края прямая, слабо наклоненная, длин
ная; передняя ветвь короче задней, вогнута в области макушки, более 
круто наклонена и плавно переходит в передний ·краЙ. Макушки малень
кие, почти соприкасающиеся и сдвинуты Iшереди. Створки покрыты час
тыми слабыми радиальными ребрышками, более четкими по краям створок. 

С р а в н е н и е. От Tancredia 'suЬtilis Lahusen (1886 , с. 6, табл. I I , 
фиг. 4) из бата на р .  Лене описываемый вид отличается более плавными 
очертаниями створок, относительно большей высотой раковины, малень
кими тупыми выступающими макушками, более широкой передней частью 
раковины. 

От Т. stubendorffi Scllmidt (1872, с. 147,  табл. I I I a ,  фиг . 20) отличает
ся менее выпуклой раковиной, отсутствием киля, более слабой скульпту
рой створок; тупыми, малены{ими, невыступающими, почти соприкасаю
щимися макушками . 

От Т. namanaensis Petr. (Петрова, 1 947 , с .  1 15 ,  табл . Х ,  фиг. 6 ,  7) 
IIЗ тоара рек Тюнг и Вилюй наш вид отличается более округлым передним 
краем и более длинным задним. 

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 I{ т е р и с т и к а .  Найдены в прослойках аргиллита в 
пласте известняка, совместно с плевромиями и арктиками. Находки тан
кредий очень редки. Раковины небольших размеров,  плохой сохранности, 
иногда частично раздроблены. Часто встречаются лишь ядра раковин. 
Створки лежат параллельно поверхности напластования. Тип ископаемо
го ценоза : аллохтонный танатоценоз. 

О б р а з  ж и з н и .  Подобен таковому других представителей рода. 
'у с л о в и я о б и т а н и я .  Недостаточно выяснены. Обитал, по

видимому, на глинистом субстрате в условиях хорошей аэрации. Образо
вывал поселения небольшой плотности. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средняя юра , байосский ярус на севере 
Средней Сибири. Средняя юра Верхнего Приамурья .  

Tanaedia ЫсаГLnаtа* ScllUrygin, s p .  поу . 

Табл. VI. фиг. 8 . 

Г о л о т и п :  экз. N� 477/58 , Музей ИГиГ СО АН. Анабарская губа,  
нижний аален. 

М а т е р и а л .  2 целые левые створки и несколько обломков с 
р .  Апабар .  

р а 3 111 е р ы, мм 
М экз. Местонахошдение.  

Д В В/Д дпч дпч/д створка возраст 

Голотип, Анабарская губа, 20,4 15 ,0 0,74 9 , 1  0,45 
477/58, аален 
левая 
477/58а, То же 9 ,5  (Ц1 0,73 4,0 0,42 
правая 

* В iСЮ'iпаtа (лат. )  - двующеван . 
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Р и с .  36. 3а�llЖ Лl')10Й СТВОРЮI Tanaec/ia b iCa/'inata , sp . I J O V .  

Д и а г н о з .  Рю{овина субтреугольная , слабовьшуклая ,  высокая 
(В/Д = 0 ,74) . Макушки смещены к переднему краю. От макушек н перед
нему и нижнезаднему нраям проходят нили. Нижний нрай СТВОРI{И сла
б овьшунлыЙ. 

О п И с а н и е. Рановины небольшие , субтреугольные , неравно
сторонние .  Наибольшая вьшунлость приурочена к отчетливо выраженно
му заднему ЮIЛЮ,  идущему от макушки к заднему нраю створки. Второй 
I{ИЛЬ ,  слабее выраженный, проходит от маКУШI{И к верхней части переднего· 
I<рая .  ЗанилевClЯ часть от заднего киля круто наклонена н краю . Передний 
нрай уже заднего ,  круто закруглен и плавно переходит в слабовьшунлый 
нижний нраЙ . Нижний край резким перегибом у ниля переходит в почти 
прямой задний край, расположенный под очень тупым углом 1< замочному 
I<раю . Замочный край в задней своей части нороткий прямой и скошенный , 
передняя ветвь замочного края более длинная, слегка вогнута и круто 
СI,ОШЮ-Ia .  Слегка уплощенная передняя часть раковины короче вздутой 
задней части. Макушки небольшие, невыступающие, загнутые во внутрь , 
смещены к переднему краю. Поверхность створок покрыIаa многочислен
ными знаками нарастания и концентрическими пережимами (2-3) , кото
рые в юшевой части изгибаются резно, ПОЧТИ под прямым УГЛОМ. Б олее ' 
отчетливо видны пережим:ы оноло заднего и переднего краев створки. 
Замок правой створки состоит из одного кардинального и заднего лате
рального зубов (рис . 36) . 

С р а в н е н и е .  От Т .  simrica Hoscllelkina (Ношелкина, 1962, с .  18 ,  
табл. П ,  фиг . 5 )  из  домерсних отложений Приверхоянсного прогиба отли
чается меньшими размерами, более загнутыми внутрь мю{ушками, прибли
женными к переднему краю , менее оттянутым передним нраем, относи
тельно большеЙ высотой. 

От Т. stuЬеndогfii Sсllш i(l t (Нрымгольц и др. , 1953, с. 29 , табл . П ,  
фиг . 7 - 15) из нижнеюрских отложений Северной Сибири отличается бо
лее короткой задней ветвью замочного края по сравнению с передней,. 
более высокой раковиной, \ 
менее оттянутым передним 
краем и более сильно вы
раженным килем (рис . 37) . 
От всех видов рода Таnс
геdiа, описанных в работе 
Морриса и Лисетта (1'1/101'
гis, Lycett , 1854, табл . 
Х П I ,  фиг . 6-11) , наш вид 
резко отличается субтре-
угольными очертаниями 
створон, почти прямым 

f 
( 

а 

Р и с .  3 7 .  Очертания �e�I,' X СТТЮJJO [{ Таllсгеdiа stu
vеlO(lог!!i (а) и Т. !J icannata , �p . i l О \' .  (6) . 
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нижним краем, резко выраженным килем, идущим к нижнеза
дней части. Наиболее БЛИЗ0К к Т. inсuгvа Benecke (1905, с. 251 , 
табл . ХХ,  фиг . 6 ,  7) И3 средней юры ФРГ, но отличается почти прямым 
нижним краем, более тупым углом между задним и замочным краем, 
наличием переднего КИля . 

От Т .  shiгiаеvi Bodyl . (Бодьшевский, 1953,  с. 88, табл . XLII ,  фиг . 17) 
И3 среднего лейаса Сибири отличается прямым НИГI,ним краем, меньшим 
задним закилевым полем, наличием переднего киля , относительно боль
шей высотой раковины. 

От Т.  mасtгоidеs Lyc . (Lycett, 1863, с .  68, табл . XXV, фиг . 4) И3 бата 
Англии отличается ОтНосительно более высокой раковиной , менее округ
ленным передним I{paeM, более У3КОЙ и более плавно ОI{ругленной по краю 
задней закилевой площадкой ,  наличием передНEJго киля. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е I-I н о С т ь 11  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. Редки находки в мелкозернистых пес
чаниках аалена Анабарского залива .  Раковины небольшие, слабоокатан
ные . Отдельные створки иногда с частично оБJIОМaIП-IЫМИ краями ра'ссеяны 
в слое и лежат выпуклостыо вверх без определенной ориентировки. Пр е
,обладa:I03}' 'о'Ш]'п;-�'Ме:mtи-е' раковипы,  крупные очень редки. Совместно с 
танкредиями другие макроокаменелости не найдены. Слабая сортировка 
раковин свидетельствует о незначительном переносе с мест обитания . Тип 
ископаемого ценоза : аллохтонный танатоценоз .  В верхнелейасовых песча
никах Анабарской губы встречаются ракушниковые скопления раковин 
этого вида . 

О б р а 3 ж и 3 Н и .  Подобно другим представителям рода относится 
к зарывающимся фильтраторам. 

-у с л о в и я о б и т а н и я из-за недостатка материала не ясны . 
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 .  Тоар - аален (НИiIШИЙ'?) Анабарской губы.  

Tancгeclia sp . по\' . 

Табл. V I ,  фиг. 5-7 

М а т е р и а л. 5 отпечатков створок с остаТI{Ы1И раковины И3 верхне
,ааленских ракушников (З0на Тпglll'itеs tпgшеllsis) п-ова Юрюнг-Тумус . 

р а 3 м е р ы, мм 

М ЭI-\3 · , МеСТОНCl.ХОiндение, 
Д В В/Д дпч дпч/д СТВОlжа возраст 

477/ 119 ,  п-ов IOРЮlIг-Тумуе, верхшri'r 44,3 21 ,2  0,48 17,4 0 ,39 
леван аалеп 
477/120, То же 44,8 22,7 0,51 17,6 0,39 
леван 
477/12 1 ,  » 1 3 , 2  6,8 0,52 5,6 0,42 
леван 
477/121а, » 34, 1 16,9 0,50 1 4,0 0,41 
левая 
477/ 122, » 46, 1  23,5 0,51 19, 1 0,11 
праван 

4 1 ,6 477/ 123 , » 20А 0,49 '16 ,1  0,39 
леван 

О п и с а н и е .  Раковины субовальные , неравносторонние , СJIабо
выпуклые , вытянутые в длину. l{иль отсутствует. Передний край крутой 
дугой плавно переходит в полого выпуклый длинный нижний край. За
мочный край позади маленьких и широких, очень тупых слабовыражен
ных макушек прямой и длинный, впереди макушек - короткий прямой 
и скошенный. Передняя часть створки сужена в виде овального треуголь
ника, короче задней расширенной в виде овальНой трапеции. Створки 
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Рис.  38. М аНТИИtIaЯ ЛИНИЯ КРУН
ниго э[{зеЫUJlяра Тапсгеtliа 

sp . П О У .  

К3 

Рис. 3!J.  ОтuечаТОI{ Rпутренней 
попеРХНОСТII ЛUВ()Й СТВОРЮI i\lОЛИ
ДОГО JI,зе�ШЛЯlJa Tanc,.edia 

sp . r ю v .  
нз - Отпечатон нардинального зуб а 
збз - отпечатон заднего бонового зуба . 

;покрыты частыМИ тонкими концентрическими струйками, сгущающимися 
к переднему краю . Мантийная линия с широким и неглубоким синусом 
(рис . 38 ,  39) .  Задний мускульный , отпечаток вблизи сочленения заJ\IОЧНОГО 
и за�него края , передний мускульный отпечаток приБЛЮI�ен к перед

.нему краю . 
И з м е н ч и в о с т ь . Немного варьирует относительная длина пе-

редней части. 
С р а в н е н и е .  Описываемый вид имеет очень своеобразные очерта

ния раковины, резко отличающие его от всех видов Tancredia, описанных 
из нююrей и средней юры. Молодые экземпляры раковин сходны с Т. clLo
r'onghoensis R'OSCll. (R'ошелкина ,  1963,  с .  1 9 1 ,  табл . ХХ,  фпг. 7) из бата 
р .  Лены, но отличаются овальными очертаниями раковины , маленькими 
широкими неразвитыми макушками , более широкой и округленной перед
ней частью раковины. 

От Т .  ovijormis (Lal1Usen, 1886 , с .  6 ,  табл . П ,  фиг . 5) из средней юры 
р. Лены отличается относительно более удлиненной ран:овиной, более 
округленным передним краем, прямой задней ветвью замочного края , 
более тонкой скульптурой 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 к а я х а р а к т е р и с т и к а .  Отдельные крупные и мелкие створки 
часто встречаются в известковистых песчаниках верхнего аалена на 
п-ове Юрюнг-Тумус. В ракушниках створки иногда раздавленные . Ракуш
Юl образованы обломками и раковинами двустворок , а така{е раковинами 
НУI{УЛЯН , раковинами и створками арктик , раковинами арктотисов раз
личных размеров и хорошей сохранности , изредка встречаются мелкие 
окситомы (?) . В ранушниках часты небольших размеров окат анны е ростры 
,белемнитов и очень редки крупные и мел ни е аммониты . Формирование 
рю{ушников происходило ,  по-видимому, на небольших глубинах при 
.активном движении воды. Тип иснопаемого ценоза : аллохтонный 
тана тоценоз.  

О б р а з iJ{ и з н и .  Зарывающиеся формы, фильтраторы. 
-У'С л о в и я о б и т а н и я. Благоприятными были , вероятно , пес

чанистые грунты с раковинным детритом , небольшие глубины при хоро
шей аэрации. В позднеааленсном море на севере Сибири селились на при
бре;ЕНЫХ мелководных участках.  Совместные находки крупных и мелких 
, створок свидетельствуют о захоронении недалеко от мест обитания. 
Не образовывали поселений значительной плотности. Возможными конкУ
'рентами по местам поселений и по линии питания были арктики, которые 
встречаются в тех же ориктоценозах в большом количестве . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средняя юра,  верхний аален (зона Tllgнгites 
�tugнгensis) севера Средней Сибири. 
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НАДСЕ1J1ЕйСТВО ARCTICACEA NБVVTO N, 1891 

С Е М Е й С Т В О ARCTlCIJ)AE NE \\TO N,  1891 

р о Д Arctica Sсhшuасhеl', 1 817 

т и п о в о й в и д :  A rctica vulgaris Linne ,  1767 ,  современный, 
амФибореаJfьныЙ. 

Агсtiса humiliculminata * ScllUrygin, sp . nov. 

Табл. IV, фиг. 10-12; табл. У ,  фиг. 2-6 

Г о л 9' т и п: ЭК3. N� 477/109 , Музей ИГиГ СО АН, п-ов Юрюнг-Тумус, 
обн . 45, слой 1 3 ,  верхний аалеп, З0на Tugurites tugurensis . 

М а т е р и а л .  Около 20 ядер с остатками раковинного слоя и от
дельные СТВОрЮI И3 аалеНСIШХ отложений п-ова IОрюнг-Тумус . Около 
20 створок И3 батских отложений п-ова Юрюнг-Тумус, Анабарской губы 
и залива Станпаах-Хочо. 

р а :З  м е р ы, мм 
J\Ъ ЭRЗ. , l'iIестонахошдение, возраст Д В В/Д дПЧ ДПЧjД LA, град 
створна 

477/109 , п-ов IOрюнг-Тумус, вер- 22,8 '17,7 0,78 8,5 0,37 139 
голот= хний аален 
477/113 ,  обе То же 15,8 1 1 , 5? 0,73 7 ,8  0,30 138 
477/112,  » 22,4 17 ,6  0,79 7 ,6  0,34 138 
правая 
477/103, правая » 21,0 '16,3 0,78 8,0 0,38 141 
477/1'11 ,  правая » 31 ,0 22,3 0,72 1 1 ,0 0,35 136 
477/99, левая » 22,0 17,0 0,77 9,3 0,42 137 
477/100 » 19 ,9  15 ,9  0,80 7 ,0  0,35 140 
477/108, левая » 21,0 16 , 1  0,77 8,2 0,39 138 
477/101 , левая » ' 19, 3  15 ,4  0,80 8А 0,44 1!10 
477/98, обе » 10,5 7,7 0,73 4,6 0,44 139 
477/106, левая » 15,6 13,0 0,83 7 ,0  0,45 133 
477/97, левая » 1 1 ,9 10А 0,87 4,6 0,39 1 21 
477/105, обе » 18,3 15,3 0,84 6,3 0,3![ 129 
477/1 14, левая » 17 ,8 15,0 0,84 6,2 0,35 127 
477/1 10 ,  обе » 15 ,9 15,6 0,98 5,9 0,37 120 
477/130, левая Там же , нишний бат 13,6 9,5 0,70 3 ,9 0 ,29 1!10 
477/136, левая То же 1' 1 ,0 7 ,6  0,69 3,6 0,33 137 
477/'133, левая » 9 , 1  6 ,6  0,73 3 ,2  0,35 134 
477/137, леJ)ая » 8,3 6,0 0,72 3А 0,29 139 
477/1 29 ,  правая » 16,6 '1 1 ,0 0,67 5,8 0,35 140 
477/166, правая Там же, средний бат 16,1? 10,3 0,64 5,8 0 ,36 139 
477/47, обе Анабарсная губа, верхний 3!1,3 26А 0,77 9 ,8  0,29 127 

бат 
477/27, обе АнабарсюlЙ залив, 23А 19,0 0,81 6 ,5  0,28 128 
477/25, обе » » 18,0 . 14,8 0,82 4,6 0 ,26 1 27 
477/37, левая Стannаах-Хочо, бaiiос - 2'1,0 16,0 0,76 7 ,0  0,33 132 

бат 

д и а г п о 3 .  Раковина без киля,  субовальная со слабовьш·уклым 
ни;т,ним и почти прямым СI{ОШ6IПIЫМ задним краями с маленькими МaI{УШ
ками, повернутыми Iшереди и расположенными около 1 /3 длины РaI{ОВИИЫ 
от переднего края . Апикальный угол около 1 35- 1400. 

О п 11 с а н и е. Раковины небольшие, субовальные , неравносторон
иие, умеренно выпуклые . Наибольшая выпуклость в ПРИМaI{ушечной 
части. Передний край очерчен крутой дугой и полого сочленяется со 
слабовьшуклым , чаще почти прямым, нижним краем. Задний край длиннее 
переднего ,  почти прямой, скошенный, соединяется с нижним под тупым 

,', Ншniliсulш illаLа ·(лаlll . )  _. НИ31(ОilIаI\Уlll еч!Н\Н . 
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углом. Замочный l{рай разделен 
маленькими слабовыступающими , 
несоприкасающимися макушнами 
на заднюю прямую, скошенную 
ветвь и более нороткую, вогну
тую переднюю. Макушки повер
нуты кпереди и расположены 
приблизительно на 1/3 длины 
раковины от переднего края. По
верхность створон покрыта ,тонки
ми частыми концентрическими 
струйками. Обычно видно чередо
вюше ШИРОНИХ Gветлых нонцен
тричесних полос и узких темных.  
Ашшальный угол равен приблизи
тельно 135-1400. Передняя часть 
рановины субтреугольная в очер
тании, задняя более длинная суб

Рис. 40. П цро раКОВИRL! А гсtiса hmni li
culminata, sp . 1 10 \' .  (.IJaHTHiiHaH Лlliпш Gез 

синуса) . 

трапецоидальная. Замон имеет 2 нардинальных зуба, передние и задние 
боковые зубы хорошо развиты (см . рис. 29) . Задний муснульный отпечатон 
почти нруглый, передний овальноудлиненный; оба приближены н замоч
ному нраю . Мантийная линия без синуса (рис . 40) . 

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 рис. 41 поназа
на изменчивость по трем признанам.  Графю{и построены на основании 
выборки около 20 экземпляров из ааленских отложений п-ова Юрюнг
Тумус (обнажение 45 , слой 13) .  Наряду с харю{терными формами очень 
редко встречаются экземпляры с почти равными высотой и длиной, в вы
борке имеются переходные формы. Макушки у отдельных энземпляров 
занимают почти центральное положение. Апикальный угол варьирует 
в зависимости от скошенности передней ветви замочного края . 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь .  С возрастом обычно от
тягивается задняя часть раковины и рановина приобретает более овальные 
очертания; увеличивается вогнутость передней ветви замочного края, 
обособляются и заворачиваются нпереди манушки. 

С р а в н е н и е .  Изучаемый вид сходен с Сургinа sp . (Sсllшidt, 
1872 , с. 168, табл. 3а, фиг. 19) , но в отличие от него имеет более плоскую 
раковину, сдвинутые к переднему краю и повернутые l{переди макушки, 
значнтельно менее рельефную СНУЛЬПТУРУ. 
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По оси ординат - процентное содержание в выборке раковин. 
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От С .  еihшаldi Sсllшidt (1872 , с .  149, фиг . VI)  отличается относитель
но меньшей высотой , более низкими и маленькими макушками, сильнее 
сдвинутыми к переднему краю ,  очень тонкой скульптурой. В отличие 
от С. (Isocyprina) cyrenijormis (Впvigпiег) (Roecler , 1882, с .  9 1 ,  табл . I I ,  
фиг. 5) наши экземпляры имеют относительно более удлиненную раковину 
и макушки, сильнее Сдвинутые к переднему краю . 

От l{елловейской С. berninsis Lеушеl'iе (1842, т .  V ,  табл. 5 ,  фиг . 6) 
отличается меньшими размерами и менее вздутой раковиной, менее сдви
нутыми к переднему краю макушками. 

От Isocyprina depressiuscula Morris et Lycett (1854, с .  89-90, 
табл. XI I I , фиг . 3 , 4) из байоса Англии отличается удлиненной раковиной 
и макушками, сдвинутыми к переднему краю ,  кроме того, у наших ЭI{
земпляров раковина более плоская . 

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 � 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а .  Очень часты находки в ракушниках 
среди ааленских известн:овистых песчаIIИКОВ на п-ове Юрюнг-Тумус . 
Раковины различных размеров (от 5 до 30 мм) , преобладают мелкие фор
мы, иногда двустворчатые экземпляры, чаще разрозненные как левые, 
так и правые створки. Захоронены среди массы обломков раковин различ
ных двустворок (lVlyti loceгamus, Arctotis, Tancredia) . Здесь же много 
целых крупных и мелких створок (правые и левые) Arctotis, Tancredia 
(редко) , ростры белемнитов , раковины (небольшие) аммонитов редки. 
В ракушниках масса мелких, чаще целых НУI{УЛЯН. В ааленских отложе
ниях отмечаются 3 типа (по преобладающей группе : арктиковые, арктоти
совые и таксодонтные) , которые, вероятно,  образовались при флуктуациях 
уровня моря. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз.  

О б р а 3 ж и З н и .  Современные арктики относятся к слабо по
двюю-i:ым полузарывающимся сестонофагам песчаных грунтов (Зацепин, 
Филатов , 1968) . 

у с л о в и я о б и т а н и я .  Современные представители рода 
жители главным образом верхней сублиторали бореальных морей. В юр
ских отложениях на севере Сибири они встречаются в различных фациаль
ных обстановках . Наиболее благоприятными для обитания арктик , 
вероятно ,  следует считать мелководные условия , мелкопесчанистые грун
ты с раКОВИI-IНЫМ детритом . Возможно, что арктики селились на тех же 
участках дна, что и танкредии и плевромии. В ааленских морях на севере 
Сибири образовывали поселения значительной плотности. Селились, 
вероятно ,  и на площадях, занятых арктотисами. Возможными конку
рентами по местам поселения и по линии питания были танкредии и 
плевромии. Не исключено,  что эти поселения соседствовали с поселениями 
палеотаксодонт , предпочитавших иные, более спокойные обстановки 
и илистые грунты . Во время периодически повторяющихся усилений 
волновых движений и флуктуаций уровня моря отмеченные типы 
ДВУСТЕОРОК смешивались и захоронялись совместно ,  образуя ра-
кушники . 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  
севера Средней Сибири . 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Средняя юра,  верхний аален-байос-бат 

Arctica orientalis * 'ZаkllЮ'ОV et Schurygin, sp.  nov. 

Табл. VI,  фиг. 3,  4;  табл. УII,  фиг. 5 

Г о л о т и п :  экз . .м 233/362 ,  :Музей ИГиГ СО АН;  п-ов Таймыр 
(р .  Чернохребетная) , обнажение 21 ,  слой 8. Верхняя юра, верхни� кел
ловей ,  слои с Quenstedtoceras (Eboraciceгas) spp.  

* Ol'iell Lalis (лаlll . )  - востuчная ; ВИД ОШfсап СOlшестно с В .  Л .  Oa�: aГOBЫM . 
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М а  т е р и а л .  Около 20 ядер с остатками раковинного слоя и 
цеJ1ые створки из I{елловейских отложений п-ова Таймыр (р.  Ч ерно
хребетная) . 

.N!l ЭI\З . , ств орн:а 
233/362, голотпп 
233/359, левая 
233/361 , обе 
233/357, правая 
477/310, левая 
477/304, левая 
477/319, левая 
477/ 3 1 1 ,  левая 
!,77/308, обе 
477 (303, правая 
477/309, правая 
477/307, правая 
477/305, левая 
477/318,  обе 
477/31!1, обе 

д 
29 ,8 
27,9 
32,0 
30,3 
23 ,6 
30,4 
25,1  

? 28,5 
2!1 . 5  
30 ;5 
20,7 
24,8 
28,6 
1 5, 7  
1 7 , 5  

� 
23, 5  
21 ,6 
24,2 
22,0 
20, 
23 , 2  
2 1 , 2  
21 ,7  
20,0 
22,8 
1 5 , 7  
20,3 
21 .0 
1 2 ;2 
15,0 

В/Д 

0,79 
0,77 
0,76 
0,73 
0,85 
0,76 
0,84 . 
0,76 
0,82 
0,75 · 
0 ,76 
0 , 82 
0 ,73 
0,78 
0,86 

р а 3 м е р ы, мм 

дпч 

1 1 , 1  
9 , 1  
9 , 5  
9 , 7  
7 , 5  
8 , 5  
7 ,4 
9 ,0 
6 ,3  
8,8 
7 ,3 
8,0 
7,8 
4,7  
5,5  

ДПЧ/Д 

0,37 
0,33 
0,30 
0,32 
0,32 
0,28 
0,29 
0,32 
О,2О 
0 , 29 
0,35 
0,32 
0,27 
0,30 
0,31 

LA, град 

123 
124 
1 1 9  
123 
1 22 
1 27 
1 24 
123 
126 
1 23 
1 29 
1 24 
1 25 
127 
122 

д и а г н о з. Рановина без юшя онругленно субтреугольная с ПOl1ОГО' 
выпуклым Н:Ю.ЮIИМ и оттяпутым нрутозакругленным ЗilДНИМ краями , 
с сильно СКОШeIШЫМИ ветвями замочного края и мсшушками,СИЛЬНО сдви
нутыми кпереди . Апикальный угол около 1 20- 1 250 . 

О п и с а н и е .  Рю,овипы округленно субтреУl'ОJIЫlые , нерапносто-
. ронние , умеренно выпуклые. Передний край круто закруглен и плавно 
сочленяется с пологовыпуклым НИ/1\НИМ краем . Задний край оттянут, 
изогнут Rруче , чем передний, и плавно переходит в IП:Ш;НИЙ RраЙ . Задняя 
ветвь замочного Rрая более длинная , сильно скошенная и прямая , перед
няя ветвь Rороче , СRошеIПIaЯ под маRУШRами . МЮ{УШRИ широкие, высту
пающие,  загнуты внутрь и повернуты 1шереди:, располагаются в передней 
трети раRОВИНЫ . Передняя часть раковины Rороткая , широкая , а задняя -
длинная , суженная . Поверхность СТВОрОЕ ПОRрыта очень тонкими I{Ol!
центричеСRИМИ ЛИНИЯll1И и более реДRИМ.И хорошо вырагf,еIШЫМИ складоч
Rаыи, сгущающимися R нижнему краю . Обычно на СТВОРЕах замепю 
чередование IПИРОI{ИХ светлых и УЗRИХ темных Rонцентричеен:их полос . 
Темные полосы приурочены , н:аЕ правило,  1\ сн:ладочкам,  тогда кан: про
меЖУТRИ l\lежду сн:ладочн:ами БОJIев светлые. Аllинальный угол он:оло 
120-1250 . Передний МУСI{УЛЬНЫЙ отпечатон: удлиненный, пальцевидный 
и приблил;ен R переднему ЕОНЦУ замочного н:рая , задний - он:ругленный 
и также пnиближен к за"lОЧНОNlУ I{рЮО . Мантийная линия цельная . ' 

И н д � в и Д у а л ь п а я и з )\'1 е н ч и в о с т ь .  П о  трем призпа
Еам ПОRазана на графИRах (ем. рис . 41. ) .  Изменчивости подвержены все 
три признаRа,  но перt:Jходные формы значительно более редки , чем типич
ные . Изменчива величина завернутости ман:ушек внутрь. Изменение сте
пели сношенностИ ветвей замочного н:рая, по-видимоиу, Rоррелятивно 
связано с изменением отиошения ДПЧ/Д.  

в о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ъ .  С возрастом увеличивается 
вогнутость передней ветви замочного Rрая и выпуклость задней, обособ
ляются и СИJIЬНО загибаются внутрь и Rпереди маКУШЮ1 , увеличивается 
относительная ВЫПУЮIОСТЬ ран:овины . • 

С Р а в н е и и е .  Нен:оторые ю{зеМПШlРЫ (Rрайнпе в выборнах) этого 
вида сходны с A7'ctica 7щmiliсulminаtа :"р .  nov. из а,JЛена - бата севера 
Средней Сибири . Описываемый вид ОТJIИ 'lается от среднеюрского суб
треугольнымИ очертаниями, более вьшунлой рановиной, меньшим апи
Rальным углом, более выступа·ющими , завериутыии внутрь и приБЛИrкен
ными н: переднему Rраю lIfaRУШRами (рис . 42) , ОI{РУГШШНЫМ УЗI{ИМ задним 
краем и онругленной соответетвующей частью мантийной линии. Задний 
мускульный отпечатон У нелловейсного вида раеположеп выше переднего. 

143 



Рис. 4:t. О 'iертаНItя СТ130РО!{ и: харантер н арастании раl\О13lШ .4 I'сиса . 
а - А. huщiliсalтinаtа (праваfI CTlJopKa); (j - А. orientalis ( леваfI CTlJopKa); в - А. syssollae (леваfI 

створна). 

От А . еiсhшаlсli (SсllIl1iсЩ (1872, с .  149 , фиг . VI) отличается субтре
угольными очертаниями раковины с меньшим апикальным углом, более 
узким сильнее оттянутым задним краем. 

От А . syssollae (Keysel'lillg) ( 1846 , с. 309 , табл . 17 ,  фиг. 17-22) 
из келловея (?) р. Печоры отличается менее острыми мar,ушками , бодее уз
:ким задним краем, менее екошенными ветвями замочного края , меньшим 
прогибом передней ветви замочного края, относительно более широкой 
передней частью раковины и большим апикальным углом. 

Ф а ц и а л ъ 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 к а я  х а р а н т е р и 
с т и I, а .  Очень часты на

. . . . . . . . . . . ' . ' . [3 песчаник 
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рот{ arЖТJlI\ R разрезе перхнего !\е:mопеи на 

р . ' ]  ерно хребетноii . 
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ХОДКИ в ракушечниках среди 
верхнекелловейсних извест
н:овис1'ЫХ .мелнозернистых 
пеечаииков. Кан правило, 01'
деJIЫIЫ(j СТВОРI{И (реже обе 
створки) хорошей сохранно
сти в ракушечнИJШХ трех 
типов : 1) ранушечпики пре
имущественно И3 отдельных 
створок и обломков раковин 
аРIПИН . Ориенгировна раз
личная , часто створки .вло
жены друг в друга , преобла
дают нрупиые , мелние более 
ред.ки; 2) ранушеЧНИЮI из 

. створ он И обломнов аРНТ1Ш, 
реДI\ИХ тапкредий (чаще обе 
створки) , редних крупных и 
среДI:lИХ двустворчатых рако
вин 6рахиопод, очень редних 
отдельных целых створон: не
больших ИЗ0ГНОМОНОВ,  меле
агринелл и двустворчатых 
крупных l\10ДИОЛУСОВ ; 3) ра
кушеЧllИЮI И3 крупных от
дельных CTBOPOI{ :юшеагри
неJIЛ (как девьте , тан и пра
вые) , аРRТИJ{, обломков их 
створок и крупных (реже 
мелких) двустворчатых плев-



ромий И гресслий (редко) , гониомии (редко) . ДесмоДонты иногда 
в прижизненноы положении. По-видимому, перенос с мест обитания не- ' 
значительный, выносятся лишь молодые мелкие особи. Распространение 
арктик по разрезу показано на рис. 43. 

О б р а з  ж и з н и. Н'.ак и у других представителей рода. 
у с J[  о в и я о б и т а н и я. Благоприятными для поселений вида 

были мелкопесчаные и илисто-песчаные грунты с раковинным детритом 
в условиях хорошей аэрации. Поселения с большой плотностыо iJанимаjIИ 
значительные по размерам площади мелководных участков морей. Цвето
вая окраска раковин в совреJ�еRНЫХ морях образуется при хорошем осве
щении. В биоценозах совместно обитали биссусно прикрепляющиеся 
мелеагринеЛJIЫ и изогномоны. Возможными конкурентами по местам посе
ления БЫJIИ танкредии и десмодонты, с которыми арктики совместно за
хоронялись (см. рис. 43) 

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 .  Верхняя юра,  верхний кеЛJIовей, слои с Quen
stedtoceгas (ЕЬuгасiсааs) spp. севера Средней Сибири (п-ов Таймыр) . 

Атсаса syssollae (Keyserling) , 1846 

Табл. УН, фиг. 4 
Cyprina syssollae: Keyserling, 1846, с. 309, табл. 17,  фиг. 17 -22. 

г о л о т и п: не обозначен. Оригиналы М 287-290/46 А. Нейзерлин
га хранятся в Горном музее ,  JIенпнград. Изображен в работе : Кеуsегliпg, 
1846 , табл. 17 , фиг . 17-22. 

М а т е р и а л .  Около 10 отдельных СТВОРОI{ плохой сохранности из  
верхнекелловейских отложений (слои с Quenstedtoceras (Eboraciceras) spp.) 
о. Бал.  Бегичев . 

р а 3 м е р ы, мм 

;N', эка. Д В в/д ДПЧ ДПЧ/Д -""А, град 

477/329 23,6 21,7 0,92 ? 10,0 0,42 96 
477/330 3 1 ,0 ?29,3 0,95 13 ,8  0,45 9 5  
477/331 ?20,0 18,3 0,92 ?8,0 0,40 99 
477/332 ? 28,0 26,1 0,93 98 
477/333 29,0 ?27,0 0,93 13,2 0,46 100 
477/334 ? 27,1  25,0 0,92 1 2 , 5  0,46 98 

:0 п и с а н и е .  Раковины треугольно-овальные , ВЫСОIl:ие (В/Д = 

= 0 ,93) .  Наибольшая выпуклость в средней части раковины. Передний 
край нороткий, очерчен крутой дугой и плавно переходит в пологовыпук
лый нижний край. Задний край короткий, НРУТО изогнут И чуть оттянут. 
Длинный замочный край разделен на переднюю скошенную вогнутую и зад
нюю более длинную прямую и сильно скошенную ветви. Макушки сильно 
выступающие, заостренные, загнутые внутрь и чуть повернутые кпереди, 
немного сдвинуты к переднему краю (ДПЧ/Д = 0,43-0,45) . Створки 
покрыты I{онцентрическими складочками более частыми на нижнем крае 
и тонкими частыми концентрическими линиями роста. Апикальный угол 
около 980. Задний мускульный отпечаток округлен и располагается выше 
переднего овального удлиненного .  Мантийная линия цельная. 

,С р а в н е н и е .  Представители этого вида сходны с АтсНса orientalis, 
sp. nov. из верхнего келловея р. Чернохребетной (отличия см. в описании 
А . orientalis, sp. nov. ) .  

От А. jenisseae (Schmidt) (1872, с.  149, фиг. УН) отличается треуголь
ными очертаниями, относительно более длинными ветвями замочного 
края, более узкой задней частью раковины, макушками, слабо поверну
тыми кпереди, меное вогнутой передней ветвью замочного края, более . 
выпуклым нижним краем. 
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От А .  саncnmаnа «(l'O1'1 .) (Ol'bigny, 1845 , с .  58, табл. XXVII I ,  
фиг . 2 6 ,  27) и з  верхней юры Приполярного Урала отличается относительно 
более высокой субтреугольной раковиной, меньшим апикальным углом, 
коротким крутым задним краем, относительно большей длиной передней 
части раковины. 

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 небольших пре
делах варьирует длина передней части раковины. Изменяется степень 
скошенности и вогнутости передней ветви замочного края. Макушки 
в большей или меньшей степени загнуты внутрь. 

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 к а. Ч асты находки в ракушечниках среди 
верхнекелЛ:овейских песчаников о .  Бол.  Бегичев . Ракушечники состоят 
в основном из раковин денталиумов . Среди раковин денталиумов (местами 
почти замещающих породу) часто встречаются как крупные (преобладают) , 
так и мелкие отдельные створки арктик . Створки плохой сохранности 
в результате диагенетических преобразованиЙ. Определенная ориенти
ровка отсутствует, часто створки вложены друг в друга ,  много крупных 
обломков раковин. В ракушечниках встречаются крупные иногда при
жизненно захороненные плевромии (часто) , гониомии (редко) , крупные 
гресслии (редко) , отдельные створки и обломки раковин мелеагринелл 
(редко) , крупные трации (редко) , мелкие ПРОТОКllРДИИ (редко) . Здесь же 
найдены крупные фрагмаконы белемнитов (очень редко) и очень много 
аммонитов,  среди которых преобладают мелкие формы и реже встречаются 
крупные, захороненные среди массы денталиумов и двустворок . Тип 
ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

О б р а з  ж и з н и.  Подобен таковому других представителей рода. 
У с л о в и я о б и т а н и я .  Обитал на песчаных грунтах с сильной 

примесыо раковинного детрита ,  на небольших глубинах в условиях мел
ководного моря района o� Б ол .  Бегичев . Значительных поселений в этом 
районе, по-видимому, не образовывал . Вероятными конкурентами по  
местам обитания и по линии питания были десмодонты. Возможно,  что 
в районе о .  Б ол .  Бегичев существовало мелководное море (поднятие? ) .  
В этих условиях, видимо ,  происходил вынос терригенного материала 
и обогащение осадков раI\овинами беспозвоночных. 

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 .  Верхняя юра Приполярного Урала (бассейн 
р. Печоры) ; верхняя юра,  верхний келловей севера Средней Сибири 
(о . Бол .  Бегичев) . 

ПОДКЛАСС ANOMALODESMATA DALL, 1899 
О т Р я Д PHOLADOMYOIDA NEWELL, 1 965 
IiАДСЕМЕйСТВО PHOLADOMYACEA GRAY, 184.7 

С Е М Е й С т в О PHOCADOl\IYIDAE GRAY , 1817 

Р о Д Goniomya Agassiz, 1 841 

Т и п о в о й в и д: Муа intersectans Smitll , 1817 .  Средняя юра,  
бат Англии. 

Goniomya cf. literata (Sowe1'1y) , 1819 
Табл. IX,  фиг. 4, 5 

М а т е р и а .л .  2 раздавленных ядра с остатками раковинного слоя 
из верхнеI\елловейских отложений (слои с Quenstedt()ceras (Eboraciceras) 
spp .) о .  Бол.  Бегичев и р .  Чернохребетной (п-ов Таймыр) . 
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No анз· 

477/340 

Местонахождение , 
возрасТ 

р. Чернохребетная, 
верхний келло-
вей 

' 

Бол. Бегичев, 

р а 3 11 е р ы, мм * 

Д В 

? 53,7 19,2 

? 53 , 5  ?30,1 477/341 о. 
верхний келловей 

в/д дпч 

0,54 23,3 

0,56 ? 22,4 

" Все замеры приблизительны из-за плохой Сохранности р ановин. 
, 

дпч/д 

, 0,43 

0,42 

О п и с а н и е. Раковины удлиненно-овальные ,  умеренно выпуклые. 
Передний край короткий} окру:леНН�IЙ. Нижний край почти прямой. 
ПОЧТИ прямой, скошенныи заднии краи ;  при сочленении с нижним резко 
изогнут, а с замочным образует округленно-тупой угол. Замочный край 
из двух неравных почти прямых ветвей. Макушки выступающие , ШИРОКIlе 
загнуты внутрь и сдвинуты кпереди. От макушек к НИiIшезаднему краю 
идет слабый килеобразный перегиб створки, отделяя задневерхнюю уп
лощенную часть. Поверхность створок покрыта концентрическими склад
ками. Характерные для рода V-образные складочки наблюдаются на 
поверхности створок более рельефно в верхней части. Задневерхнее поле 
подобных складок не несет. Складки образуют острый угол, направлен
ный вершиной приблизительно к середине нижнего края . Близ макушек 
привершинная часть угла отсекается концентрическими линиями. У са
мых J\шкушек между вершинами 2-3 V -образных складок имеются ко
роткие вставные складки. Ядра раздавлены , раковины почти не сохра
нились и общая картина скульптуры очень нечеткая . 

З а м е ч а н и е .  Имеющиеся в нашей коллеI<ЦИИ раI<ОВИНЫ очень 
сходны с описанными и изображенными Д. Соверби Nlya vscripta (Sо\уегЬу, 
1819, с. 46, табл . 224, фиг . 5) из jI,елловея Англии и с описанными В .  Ар
кеЛJIОJ\1 Goniomya literata (Al'kell , 1935 , с. 344, табл . XLVI I I ,  фиг. 3 , 4) 
из ОI<сфорда Англии. В .  Аркелл приводит обширную СИНОНИJ\ШКУ, в НО
торую включены описанные Д .  Соверби Л! уа? litel'ata и Л! уа vscl'ipta. 
По мнению В .  АРI<елла, различия между этими видами можно отнеСТII за 
счет изменчивости. 

С р а в н е н и е. От Goniomya dubois Ag. (Герасимов , 1955, с .  83, 
табл . XIX, фиг . 1 , 2) из верхней юры европейской части СССР наши эк
земпляры отличаются более УЗI<ОЙ и короткой передней частью раковины, 
более острыми, углами складочек , лучше выраженной радиальной СI{УЛЬП
турой, менее выступающими макушками и большей относительной вы-
сотой раковины. ' 

От С. bolchovitinovae Kosch . (Rошелкина ,  1963, с .  1 12 ,  табл. XXIV, 
фиг. 3) из волжского яруса Приверхоянья отличается относительно более 
ВЫСОI<ОЙ раковинОй , менее сдвинутыми кпереди lI'l аI<ушками, присутстви
ем отсеченных снизу V-образных складочек у маI<ушек . 

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 1\1 \и-
Ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а .  Очень редки наХОДI<И в раI<ушечни
иах из верхнекелловейских песчаников на о. Б ол .  Бегичев и п-ова Таймыр.  
Найдены раздавленные ядра среди массы деиталиумов , арктик, плевро
мий, грессий, траций и др. Раковины захоронялись, вероятно ,  вблизи от 
мест поселения . 

О б р а з  ж и з н и. Судя по наличию заднего зияния и синуса ман
тийной линии,  гониомии были зарывающимися МОЛЛЮСl\ами ,  снорее всего. 
фильтраторами . 

у с л о в и я о б и т а н и я .  В позднекелловеЙСl\ИХ морях на севере 
Сибири обитал на площадях, занятых плевромиями.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  На севере Средней , Сибири встречен 
в верхнекелловейских отложениях (слои с Quenstedtoceras (Eboracicaas) 
�pp. )  на п-ове Таймыр и о .  Б ол .  Бегичев . 

. 
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р о Д IIоmоmуа Agassiz, 1 843 
Т и п о в о й в и д :  Mactra gibbosa Sowel'by (1813,  с .  9 1 ,  табло 42) , 

бат Англии. 

Н оmоmуа obscondita Koscllelkina, 1962 
Табл. Х ,  фиг. 3, 4; Табл. X I , фиг. 1 ,  2; табл. ХП, фиг. 3 

Ноmоmуа o bscondita: Rошешшна, 1962, с . 25, табл. X I X ,  фиг. 1 ; 1963, с. 201 , 
табл. ХХII,  фиг. 5. 

VI-98 Г о л о т и п: Ng ---Z'Г' Геологический музей МГРИ, Москва .  Сред-
няя юра,  бат р .  Лены. 

М а т е р и а л. Около 40 различного размера ядер с остатками рако
вины, как правило,  деформированных, из батских и н:елловейских отло

, жений п-ова Юрюнг-Тумус , Анабарской губы, о .  Б ол .  Бегичев и п-ова 
Таймыр . \ 

р
'
а з м е р ы, 1I1М * 

М 31(3. 
Местонахощденне, 

возраст Д В В/д дпч дпч/д 

477/150 I1-0В IOрюнг-Тумус, . 63,0 42,8 0,67 6 , 6  0 , 1 0  
верхний бат 

?41 ,3 28,0 0,68 4,7 477/1 55 То же 0,11  
477/ 151 » ? 58,0 38,4 0,66 6 , 1  0 , 1 1  
477/233 » 38,2 27,7 0,73 4,5 0,12 
477/232 » 34,7 27, 1  0,78 4,6 0 , 1 3  
477/90 Там же, НИЖНИЙ 38,8 30,2 0,78 5,4 0,14 

бат 
477/60 АнабаРСl{aJI губа, 

нижний бат 
41 ,9 3 1 , 5  0,75 6 , 1  0,15 

477/344 о. Бол. Бегичев, 53,0 37,1  0,70 7,0 0,13 
верхний :келло-
вей 

477/345 То же 4О,0 29, 5  0,74 5,1  0,13 

*' Измер я:лись Зl(земпля:ры с наименьшей степенью деформации. 

о п и с а н и е. Раковины средние и крупные, выпуклые, резко не
равносторонние, слабозияющие сзади. Наибольшая выпуклость проходит 
от макушен. к средней части нижнего края .  Передний край короткий, 
почти прямой, нижний - умеренно выпуклый, в передней части чуть 
ВОI'нутыЙ. R заднему краю раковины уплощены и расширены. Задний 
край широко округлен. Задняя ветвь замочного края длинная, прямая' 
и чуть вогнутая близ ы8.кушеI{. Макушки прозогирные, четкие, выступают 
над замочным краем и умеренно загнуты внутрь, почти СОПРИI{асающиеся , 
оттянуты и еильно сдвинуты к переднему краю .  Передняя часть раковины 
под мю{ушками уплощенная. В передней части · рак овины от 
макушки IШИЗУ - кзади проходит депрессия , особенно хорошо выра
женная у нижнего края в этой части вогнутого. Наиболее вогнутая часть 
раковины между депрессией и задним нилевидным перегибом, заднее 
{<аакилевое>} поле уплощено и расширено. Раи овины покрыты частыми 
концентричеСIШМИ знаиами роста различной степени рельефности, иногда 

., .;д'ИхатомирующимИ, и более редкими концентрическими пережимами ,  
'�"йторяющими рельеф края створии. Часто сохраняются остатки внеш
йlИ, опистодетной связки. Нимфы коротиие, сильно выступающие. Пе
Р/:!Ь<iIИЙ мускульный отпечаток близ переднего ирая пальцевидный, уд
�ii:ti:енный параллельно ираю , задний - оиругленный и приближен к зад
шiм.у концу замочного ирая. Мантийная линия с глубоиим синусом своеоб
разной формы (см. рис . 30) . 

И н д  И В И Д У а л ь н а я и з м е J'I ч и В о с т ь .  Не наблюдалась . 
С р а в н е н и е .  Наши эиземпляры очень сходны с типовым видом , 
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изображенным в р аботе " В .  Аркелла (Arkell, 1935, с .  338, табл. XLIX, 
фиг. 3) и в Tl'eatise . . .  (1969, фиг. F 13,3) из бата Англии, но  отличаются 
более широкой задней частью раковины и более узкой передней, сильно 
выступающими более острыми слабозавернутыми внутрь и вытянутыми 
кпереди м акушками,  наличием депрессии в передней части и радиального 
перегиба в задней. От Ноmоmуа schiloi K oscll . (Кошелкина, 1963, с. 201 , 
табл. XXI I I ,  фиг. 2) из бата Приверхоянского прогиба отличается более 
выпуилой средней частью раиовины, значительно сильнее сдвинутыми 
и вытянутыми кпереди макушками, коротким прямым передним краем. 

Ф а ц и а л ь н а я  п � и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч �  
с к а я х а р а к т е р и с т к а .  Широко распространенная и часто встре
чающаяся форма в батских и келловейских алевролитах на севере Сибири, 
особенно часты в верхнем келловее . Равномерно рассеяны в слое и за'Хо
ронены, как правило,  в ПРИЖИЗflенном положении, причем длинная ось 
раковин направлена под углом 30-600 к поверхности напластования, 
В ориктоценозах встречаются раковины на  различных стадиях развития, 
но  преобладают небольшие. Наиболее часто встречаются в тех слоях, 
в которых много ракушниковых образований и рассеяны створки п об
ломки раковин других створок. В породах, обогащенных глинистым 
;>rатериалом , раковины вида редии . Обычно раковины деформированы. 
Преобладают деформации двух типов : 1) вектор деформирующей силы 
(обычно перпепдикулярен напластованию) приблизительно под углом 300 
к длинной оси рar{овицы и 2) BeI{TOp под углом 50-600 к длинной оси 
раковины, но реже встречаются раковины со всеми промежуточными 
«углами деформацию) от 20 до 800. Находки вида обычно часты в слоях 
конца регрессивного и начала трансгрессивного циилов.  

О б р а з  ж и з н и .  Наличие глубокого синуса мантийной линии 
свидетельствует о хорошо развитых сифонах и зарывающемся образе 
жизни, что подтверждается и тафономическими особенностями. Зарывание 
происходило,  вероятно , на большую глубину. 

У с л о в и я о б и т а н и я. В батских и келловейских морях на  
севере Сибири заселяли илисто-песчаные грунты с раковинным детритом 
в условиях умеренной гидродинамики. Селились , вероятно ,  совместно 
с плевромиями. Поселения не достигали большой плотности. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средняя юра, бат Приверхоянского краевого 
прогиба,  бат - келловей севера Средней Сибири. 

С Е :М Е и С т н О CERATOMYIDAE A R KE CL, 1 9J1 

Р о Д Gresslya Agassiz, 1 843 

т и п о в о й в и д :  Gresslya gregaгia (Zieten) , 1833, средняя юра 
(байос) ФРГ. 

Gresslya cf. lunulata Agassiz , 1843 

Таб,Л. ХН, фиг. 4 

М а т е р и-а л .  Ядро с остатками �аковинного слоя из баТСКIIХ ОТ

ложений Анабарской губы . 

No ЭR3. д в 

477/40 67,0 43,0 

р а 3 м е р ы, мм 
в/д т т/д " 

0,64 32,0 0,48 

дпч 

12,0 

дпч/д 

0,18 

О п и с а н и е.  Раковина удлиненно-овальная , неравносторонняя, 
наиболее выпуклая в передней примакушечной части. Выпуклость и пе-
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р еднему краю уменьшается резко,  образуя нечеткий киль от макушек 
к передненижнему краю . Передний край широкий, плавно закруглен . 
Нижний край почти Прямой.  Задняя часть раковины удлиненная и су
женная. Замочный край слабоизогнутый, короткий. Макушки широкие, 
выступающие, сильно загнуты внутрь, повернуты и приближены кпереди. 
Скульптура представлена концентрическими складочками и струйками. 
Мантийная линия с глубоким синусом (см. рис . 30) . 

С р а в н е н и е .  Найденные нами раковины отнесены с cf . к Gres
slya lunulata, но  от экземпляров , изображенных у Л .  Агассица (Agassiz, 
1842-1845, с .  208, табл. 13,  фиг. 7-10) из бата Швейцарской юры, от
личаются относительно более узкой и сильнее оттянутой задней частью 
раковины, менее широкими макушками. Отсутствие достаточного мате
риала не позволяет нам определенно отнести эти отличия за  счет измен
чивости или выделить новый вид. 

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
е к а я х а р а к т е р и с т и к а .  Находки сделаны в глинистых алевро
литах бата в АнабаРСI{ОМ заливе .  Совместно встречены скопления мелких 
раковин мелеагринелл , протекардий, нукулян (редко) , крупные ракови
ны плевромий. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

О б р а з ж из н и .  I{aK и у других представителей рода. 
у с л о в и я о б и т а н и я. Не выяснены. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Средняя юра,  верхи бата -' низы кел

ловея севера  Средней Сибири (Анабарский залив) . 

Gresslya sibirica Bodylevsky, 1968 

Табл. XI,  фиг. 3, 4 

Gresslya siblrica, Бодыевский,' 1959, с. 77; 1968, с. 279, табл. 65, фиг, 1 .  

г о л о т и п :  экз. М 16/234, Горный музей, Ленинград, о .  Б ол .  Б е
гичев, верхний келловеЙ. 

М а т е р и а л. 2 ядра с остатками раковины из келловеЙСЮIХ отло
жений р .  Чернохребетной и 3 - с о .  Б ол .  Бегичев. 

Р а з м е р ы, мм 
М ЭRз. Местонахождение, возраст Д В В/д т т/д дпч ДПЧjД 

477/316 р. Чернохребетная, верх- 57,5 41,7 0,73 30,3 0,53 5,4 0,09 
пий келловей 

477/317 То же 76,0 42,0 0,55 6,8 0,09 
477/321 о.  Бол. БеГИ'Iев, верхний 72,7 53,0 0,73 41 ,7 0,57 6,7 0,09 

келловей 

О п и с а н и е .  Раковина I\рупная удлиненно-овальная, вздутая. 
Наибольшая выпуклость приближена к переднему краю в примакушечной 
части, понижаясь только к заднему и нижнему краям и круто к переднему 
краю.  Передний край короткий, почти прямой, переходит плавно в по
логовыпуклый нижний край. Задний край оттянут, круто изогнут при 
сочленении с нижним краем и плавно переходит в замочный край. Замоч
ный край почти прямой, короткий, лишь слегка отогнут на' периферии 
книзу, соединяется с передним краем, образуя округленный тупой угол. 
Макушки широкие,  выступаюЩ'Ие, несоприкасающиеся, сильно загнуты 
внутрь, повернуты и сильно приближены к переднему краю .  Створки 
покрытыI пологими коццентрическими складочками; между ними распо
лагаются частые тонкие концентрические струйки. Мантийная линия 
с глубоким СИНУСОМ (см. рис. 30) . 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок по очертаниям 
раковины к Gresslya lunulata Agassiz (1842-1845, с. 208, табл. 13) из бата 
швейцарской юры, но в отличие от нее имеет макушки, сильно приближен-
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ные к переднему краю : у G. lllnlllata расстояние макушек от "'переднего 
края, измеренное В .  И. Б одылевским (1959, с. 77; 1968, с. 279) по рисун
кам Агассица, равно 22-29 % длины раковины, тогда как у G. sibirica, 
по Б одылевскому, 8 %  и по нашим образцам - 9 % .  

От G. concentrica VOl'. (Пчелинцева, 1962, с .  24, табл. I I I ,  фиг . 1) из 
келловея р .  Урми наш вид отличается сильно сдвинутыми кпереди ма
КУШIШМИ, относительно более высокой раковиной. 

От G. alclllini (Fiscller Waldlleim) (Orbigny, 1845, с. 470, табл . 41 , 
фиг. 1 -4;  Герасимов,  1955, с .  78, табл. Х ,  фиг. 3-7) из верхней юры 
европеЙСI{ОЙ части СССР сибирский вид отличается сильнее сдвинутыми 
кпереди макушками, более .прямым нижним краем и овальными очерта
ниями раковины. 

От G. peгegrina (РЫН.)  (Morris , Lycett , 1854, с .  42 , табл . Х ,  фиг .  7 ,  
табл . XV,  фиг. 8) и з  бата Англии описываемый' вид отличается более ши
роним и прямым передним нраем, овальными очертаниями рановины, 
более широним задним нраем , сильнее сдвинутыми нпереди манушнами. 

От G. gгеgагi lls Qllenstedt (1858, та.бл . 6 1 ,  фиг . 8-10) отличается силь
нее сдвинутыми нпереди манушками, прямым передним нраем, овальными 
Очертаниями рановины . 

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
е н а я х а р а н т е р и с т и н а. Редки находни в мелнозернистых . 
песчанинах и песчанистых алевролитах верхненелловейсних отложений 
на р. Чернохребетной и о .  Бол.  Бегичев . Рановины нрупные, удовлет
ворительной сохранности, лежат в слое по напластованию. Встречены 
в ранушнинах с арнтиками, трациями, гониомиями, сноплениями ден
талиумов . Захоронение произошло после незначительного переноса с мест 
обитания. 

О б р а з  ж и з н и .  Зияние и глубокий синус мантийной линии 
свидетельствуют о зарывающемся образе жизни представителей этого 
вымершего рода. По-видимому, фильтраторы. 

у с л о в и я о б и  т а н и я .  Благоприятными для вида были песча
но-илистые грунты и условия хорошей аэрации на небольшой глубине. 
Находки обычны в отложениях, начинающих трансгрессивный цинл. 

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 .  Верхняя юра, верхний нелловей севера Сред
ней Сибири. 

С Е М Е Й С т в О P LE UROMYI DAE ])A L I� ,  1900 

р о Д P leuromya Agassiz, 1 842 

т и п о в о й в и д :  Plellromya aldllini (Brongniaet) , 182 1 ,  верхняя 
юра (онсфорд) , Англия. 

Plellromya llnijormis (Sowerby) , 1813 

Табл. VIII , фиг. 5;  табл. I X ,  фиг. 2, 3;  табл . Х ,  фиг. 2 

U nio unijormis: So\verby, 1813, с. 83, табл. 33 , фиг. 4. 
Amphidesma decu/'tatum: Phillips, 1829, с. 144, табл. 7, фпг. 1 1 .  
Litraт'ia decurtata: Goldfuss, 1836, с .  257, табл . 153, фиг. 3 .  
Pleuromya decul·tata: Aga5siz, 1845, с .  243; CI1apuis et De\valqlte, 1853, с .  137 ,  табл. 21  

фиг. 8 ;  Rollier, 1913, с. 281 .  
' 

Myacites tel'quemea: Morris, Lycett, 1854, с. 115, табл. ХН, фиг. 6. 
jlfyacites securijo/'mis: Morris, Lycett, 1854, с. 136, табл. ХН ,  фиг. 15 .  
Pleuromya tellina :  Thurmann, Etallon, 1862, с. 148, табл. XV, фиг. 4 ;  Loriol, 188 1 ,  

с. 43, табл. V I I I ,  фиг. 21 -23; Boden, 1911 ,  с .  59, табл. VI,  фиг. 4 ,  5; Lewinski, 1923 , с .  81 , 
табл. ХП, фиг. 2; Spath, 1936, с. 128, табл. 45, фиг. 4. 
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Myacites decu/'tatus: Blake, Hudleston, 1877, с. 263; Damon, 1880, табл. IV, фиг. 6 .  
Myacites: Phillips, 1871, с .  333, табл. ХУ, фиг. 5.  
Pleuromya rhenana: Schlippe, 1888, с. 177, табл. 111,  фиг. 8 .  
Pleul'omya unijo/'mis: Arkell, 1935, с. 325, табл. XLV, фиг. 1 -5, 7; Arkell, Сох, 1948, 

ь. 40. 

Г о л о т и п: экз.  ом 43224, хранится в Британском музее, средняя 
юра,  верхний бат Англии .  Изображен в работе : Arkell , 1935, табл. XLV, 
фиг. 4. 

М а т е р и а л. Около 15 ядер с остатками раковинногО слоя , иногда 
частично раздавленных, из батских отложений на п-ове Юрюнг-Тумус 
и из нижнекелловейских на о .  Б ол .  Бегичев. 

Р а 3 м е р ы, мм 
М эRз. МестонаХОlliдение, 

Д В В/Д дпч дпч/д возраст 

477/343 п-ов IOрюнг-Тумус, 52,0 33,7 0,65 17,0 0,33 
нижний бат 

477/234 То же . 47 ,2 29 ,6 0,63 13,6 0,29 
477/201 » ?51 ,0 31,0 0,61 17 ,2  0,34 
477/199 » 44,3 28,3 0,64 1 1 , 5  0,26 
477/202 » 33,6 ? 22,5 0,67 ? 10,9 0,32 
477/92 » 42,3 28,3 0,67 12,1  0,29 
477/91 » 39,0 25,9 0,66 9,0 0,23 
477/93 » 48,6 32,4 0,67 12,0 0,25 
477/143 Там же, средний 50, 8  33,0 0,65 17,2 0,34 

бат 
477/172 То же 52,2 33,6 0,64 15,0 0,29 
477/225 » 44,3 29,0 0,65 12,0 0,27 
i77/343 о .  Бол. Бегичев ?55,9 35,5 0,64 18,1 0,32 

о п и с а н и е . . Раковины умеренно выпуклые .  Передний край ко
роткий, слабо округленный, иногда почти прямой. Нижний край полого
вьшуклый, В передней части иногда слабо вогнут. Задняя ветвь в 3-4 раза 
длиннее передней и сужена.  Мю{ушки маленькие, слабо выступают, 
загнуты внутрь и вперед. От макушеI{ к передненижнему и к заднему 
краям идут килеобразные перегибы , передний выражен резче . За передним 
«килем» намечается слабая депрессия от макушек к нижнему Rраю, более 
четкая у нижнего Rрая , который здесь чуть вогнут. На створнах видны 
3-4 концентрических пережима, отсекающих этапы активного роста 
раковины, неправильно чередующиеся частые концентрические знаки роста 
р азличной степени рельефности и тонкие концентрические иногда диха
томирующие струйки. Нередко сохраняются остатки опистодетной связки. 
Нимфы короткие ,  выступающие. Передний мускульный отпечаток уд
линенный, ланцетовидный, расположен в передневерхнем углу раковины, 
задний - округленный с неправильной формой верхней его части. Ман
тийная линия с глуБОIШМ синусом (см. рис . 30) . 

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 .  Изменчивости под
вержены относительная высота рю{овины, степень выпуклости нижнего 
края, степень чеТRОСТИ депрессии и характер переднего края. В значи
тельных пределах варьирует положение макушек . 

С р а в н е н и е .  Описываемые раRОВИНЫ очень сходны с P leuromya 
unioides (Roemer) (1836 , с .  109, табл . VII I ,  фиг. 6) из средней юры ФРГ, 
но отличаются относительно большей высотой., более вьшуклым нижним 
краем,  более длинной передней частью , наличием килеобразных переги
бов и слабой депрессии впереди. От Р .  tellina Ag. (Герасимов , 1955 , с .  75, 
табл. IX ,  фиг. 3 ,  4) из верхней юры европейской части СССР отличается 
относительно более высокой раковиной, более ВЫПУR,1IЫМ нижним краем 
и почти прямым передним, наличием двух килеобразных перегибов ,  
б олее выступающими, менее сдвинутыми кпереди макупшами, иной 
скульптурой створок . 
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От Р .  jurassi (Brongniart) (Al'kell , 1935 , с .  325, табл. XLV, фиг. 13) 
из байоса Нормандии отличается относительно более высокой и менее 
овальной раковиной, относительно более короткой задней частью ее,  
более выступающими макушками , относительно менее широкой зtJ.д
ней частью . 

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 к а. Довольно широко распространенная 
форма в алевролитах и известковистых алеВролитах бата  п-ова Юрюнг
Тумус ,  изредка встречается в подобных ,не породах нижнего келловея 
на о. Бол.  Бегичев . Совместн!! встречаются раковины различных размеров , 
хорошей сохранности, захороненные на разных уровнях,  как правило ,  
в прижизненном положении. Массовых скоплений не наблюдалось. В тех 
же слоях встречаются хомомии, скопления ИЗ0ГНОМОНОВ , мускулусов , 
отдельные створки пектинид, небольшие скопления мелких неопредели
мых раковин и реже их обломков . 

О б р а 3 ж и 3 Н и .  Глубокий синус мантийной линии свидетельст
вует о развитии длинных сифонов , что , в свою очередь, указывает на 
зарывание моллюсков на большую глубину. Фильтраторы. 

у с л о в и я о б и т а н и я .  В батском и келловейском морях на 
севере Сибири . Этот вид селился на илистых грунтах с примесыо песча
ного материала и раковинного детрита , .  в условиях хорошей аэрации. 
Плотных поселений не образовывал . На глинистых грунтах не жил. Из 
двустворок совместно с описываемым видом жили хомомии - вероятные 
конкуренты по линии питания и местам поселения. На тех же участках , 
вероятно ,  обитали прикрепляющиеся изогномоны и мускулусы, иногда 
и арктики. В районе о. Б ол .  Бегичев плевромии в раннекелловейское 
время были редки. Лишь в конце позднего келловея род вновь получает 
широкое распространение.  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средняя и верхняя юра,  бат - волжский 
ярус Западной Европы (бат Англии, оксфорд Прибалтики, волга Грен
ландии и т. д) ; бат - нижний келловей севера Сибири. 

Pleuromya subpolaris к oscllelkina , 1962 

Табл. ХН, фиг. 1 ,  2 

P leuromya subpolaris: J{ошеЛRина, 1962, с. 22, табл. ХХУН , фиг. 1 ;  1963, с. 208, 
табл. ХХУ , фиг. 1 .  

VI-98 
Г о л о т и п: экз. ,N'2 ---п;, хранится в Геологическом музее МГРИ. 

Верхняя юра,  келловей Приверхоянского краевого прогиба (р .  Лена) . 
М а т е р и а л .  Около 15 частично деформированных ядер с остат

ками раковины из верхнекелловейских отложений о .  Б ол .  Бегичев . 
р а 3 ы е р ы, мм 

No ЭКЗ МестонахОгндение,  
Д В В/Д ДПЧ ДПЧ/Д возраст 

477/345 о. Бол. Бегичев, 69,4 
верхний Rелло-

46,5 0,67 15,3 0,22 

вей 
477/349 То же 75,0 50, 1  0,67 16,8 0,22 
477/346 » 63,2 43,7 0,69 13,9 0,22 
477/347 » 66,1 !15,8 0,69 15,5 0,23 
477/348 » ?70,5 48,0 0,68 16,2 0,23 

О П и с а н и е .  Раковины крупные удлиненно-овальные, сильновы
пуклые, резко неравносторонние, слабозияющие сзади. Передний край 
короткий прямой. Нижний край выпуклый, в передней части чуть вогнут. 
Задняя часть раковины длинная , слегка сужена к округленному задню-rу 

153 



краю . Задняя ветвь замочного края почти прямая.  \{акушки широкие, 
слабовыступающие, загнутые внутрь. От макушек к нижнепереднему 
краю проходит килеобразный перегиб, позади перегиба в том же направле
нии заметна слабая депрессия , которая становится более четкой и рас
ширяется по направлению R нижнему краю , вогнутому в этой части. 
Раковина покрыта тонкими частыми концентрическими знаками роста 
различной степени рельефности и более редкими концентрическими пе
режимами. При хорошей сохранности верхнего слоя раковины в лу
пу Х 16 видны очень частые мелкие бугорки, неупорядоченно и равномер
но покрывающие всю поверхность раковины. Позади макушек нередко 
сохраняются остатки опистодетной связки; нимфы короткие, хорошо 
выражены. Передний мускульный отпечаток узкий, вытянутый вдоль 
переднего края , задний - округлый, расположен у задней ветви замоч
ного края. Мантийная линия с глубоким синусом. 

И н д и в и Д у а л ь н а я и з ы е н ч и в о с т ь. Не изучалась П 3-
за HeДOCTaТI,a материала . . 

С Р а в Н е н и е .  Сибирский вид очень сходен с P leuromya glabm 
Ag. (Benecke,  1905 , с .  280, табл . XXIV, фиг. 1) из аалена Западной Европы 
и отличается более широкой задней частью раковины, более ВЫПУКЛЬПI 
нижним краем, наличием килевидного перегиба и депрессии. 

От Р .  unioides (Roem . )  (Goblfuss , 1836 , с .  81 ,  табл . 152, фиг. 12) из 
юры ФРГ отличается uтносительно более высокой раковиной, более вы
пуклым нижним Браем, очень короткой передней частью и широкой 
задней . 

От Р .  unijormis из бата-келловея севера Средней Сибири отличается 
большими размерами, выпуклым нижним краем, очень КОРОТl{ой передней 
и широкой задней частями, широкими сильнее загнутыми внутрь ма
кушками, более четким передним «килем» и депрессией. 

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 n о м и ч е
с к а я х а  р а к т е р и с т и к а .  Часты находки в извеСТI{ОВИСТЫХ и пес
чанистых алевролитах и мелкозернистых песчаниках верхнего келловея 
на о. Бол. Бегичев . В известковистых алевролитах НИ30В верхнего кел
ловея крупные и средних размеров раковины очень часто равномерно 
рассеяны. I-I:ак правило ,  целые экземпллры (редко отдельные СТВОРI\И) 
лежат параллельно поверхности напластования. Часто створки полу
раскрыты или сдвинуты одна относительно другой. Почти все раковины 
раздавлены с боков . В случае lIолураскрытых створок , захороненных 
макушками вверх ,  они СlIлющены в деРЗ0вентральном направлении . 
Отдельно захороненные створки. как правило, дефорыированы слабо . 
В тех же отложениях часто рассеяны прит{репляющиесл и зарывающиесл, 
перечисленные при описании грамыатоДОНОВ . Описываемый вид редок 
в скоплениях и ракушниках среди мелкозерпистых песчаников верхней 
З0НЫ верхнего келловея . Здесь преобладают целые крупные экзе�шляры 
(мелкие исключительно редко) , захороненные в прижизненном ПОЛОгЕенип, 

реже на одноП: И3 CTBOpOI�. 
О б р а 3 ж и 3 Il и. Подобен таковому других представителей рода , 

I{оторые глубоко зарывались при j-j·;И3НИ. 
у с Л о в и я о б и т а н и н. В llозднекелловейских морях селился 

на илисто-песчаных грунтах в З0нах умеренной гидродинамИIШ и биоце
нозах с грамматодонтами. В конце позднего келловел обраЗ0выва;;r посе
ления небольшой плотности на песчаных грунтах в З0нах активной гидро
динамики .  В этих условин.х зарывался, по-видимому, на значительную 
глубину. Возможными l{онкурентами по местам обитанин являлись грес
слии, гониомии, а в начале позднего келловея - трации. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с 'r 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 .  Верхняя юра,  верхний I{еШiOвей севера Сред
ней Сибири (р .  Лена , о. Бол. Бегичев) .  
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НАДСЕМЕйСТВО PA i\ D ORACEA HAH N E S Q UE,  1 8 1 5  

С Е М Е Й С Т В О TH RACIIVAE STO LICZ KA ,  1870 

Р о Д Thracia So\verЬy, 1823 

т и п о в о й в и д :  ЛIуа pulJescens P ulteney, 1799,  современ
ный, Англия. 

Tlu-acia scythic(l Еiсhwя.lсl ,  '1868 
Табл. VH, фиг. 6, 7 ; табл. VH!, фиг. 2-4 

Tlu'acia scythica: Eicllwald, 1868, �.  735, табл. XXVI , фиг. 15.  
Thracia sp.: Соколов, 1916, с. 1 /8. 

Г о л о т и п: изображен в работе : Eicll�'ald , 1868, табл. XXVI , 
фиг .  15 .  Верхняя юра европейской части СССР ' (р . 'Унжа , ТамБОВСI{ая 
область) . 

М а т е р и а л .  Около 20 раздавленных раковин и ядер с остатками 
ра}(ОВИШiОГО слоя из верхнекелловейских отложений о .  Бол. Бегичев . 

Р а з  ы е р ы, мм * 
,N; ЭК3 . •  створНа Д В В/Д ДПЧ ДПЧ/Д ДПЧ/В 

477/268, левая 25,4 17,7 0,70 12,1 0,48 0,68 
477/273, обе 3 1 , 5  21,4 0,68 15,1 0,48 0,71 
477/266, левая 17,6 13,0 0,74 9 , 1  0,52 0,7Q 
477/275, обе 2 1 , 5  17,6 0,72 11,2 0,46 0,68 
477/264, обе 3 1 ,0 22,8 0,74 15,7 0,51 0,69 
477/267, левая 5,6 3,8 0,68 2,7 0,48 0,71 
477/263, правая 30,6 22,7 0,74 14,9 0,49 0,66 
477/261, левая 41,8 28,4 0,68 20,6 0,49 0,73 

... ПОЧПJ; все рапОВДНЫ раздавлены . 

О п и с а н и е .  Раковина тонкая, умеренно выпуклая, слабонеравно
створчатая , УДЛИН(:jRно-овальная с маленькими слабовыступающими почтп центральными макушками . Макушка более ВЫПуклой правой створки сильнее выступает и загнута внутрь .  Передний край округлен слабо, ншнний - пологовьшуклый, задний - поqти прямой И короче перед
него. Передняя ветвь замочного �рая слабовыпуклая, задняя прямая, 
слабовогнута лишь под макушкои. От макушек к сочленению заднего 
нижнего края ид(:jт прямой слабый киль. 3акилевое поле Уплощено . Скульптура представлена частыми зна

u
ками pO�Ta и редкими, грубыми пережи

�!ами (рис . 44) . Щиток короткии и узкии С выступающими нимфами. Му
скульные отпечаТЮI приближены к замочному краю . Мантийная линия 
с небольшим синусом. 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по ОТНосительным размерам р а
l\ОВИНЫ сходен с верхнеюрской Thmcia incerta (Thнrmann, Etallon, 1862, с .  165, табл . XIX, фиг . 6 ;  Goldfass , 1836 , с .  77,  табл. 147, фиг. 14; Spatll, '1936, с .  133, табл. 48, фиг. 3, табл . 50, 
фиг. 4;  Lewinski , 1923, с. 84, табл . VH , 
фиг. 6 ;  -Петрова,  1949 , с .  '135 ,  табл. Х Х ,  
фпг. 1 ;  Герасимов,  1955, с .  84, табл. VII I ,  
фнг. 1 ,  2 ;  и др . ) ,  но отличается овальными 
очертаниями раковины , менее выступающи- , 

�!И макушками И более ШИРОКИМИ, слабо- : 
СУJн:енными передней и задней частями ра
l\ОВИНЫ,  меньшим прогибом задней ветви 
замочного края под макушками. 

От Th . lata Agassiz ( '1842, с .  27'1 ,  табл . 34, 
фиг . 1-3) из верхней юры ФРГ отличается 
),lеньшими макушками, менее сдвинутыми к 

Рис. 44. О 'Iертания п 
тер нарастаllJЩ лt!RUЙ 

IЩ Th/'acia scythir.a. 

харЮI
сТIИР-
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переднему краю , более четко выраженным килем, менее округлым поч
ТИ прямыи передниы краем, относительно более высокой рат\овиноЙ . 
От этого н,е вида из средней: юры (Goldfuss , 1836 , с .  281 , табл. 160,  
фиг.  2 ;  Greppin, 1898, с .  53,  табл . 7 ,  фиг. 1 ;  Сибирякова , 196'1 , с .  139 ,  
табл . ХХН , фиг . 19 ;  Юферов , 1968, с .  42 , табл. УП , фиг. 1 ;  Рома
нов , 1973, с. 135,  табл. XIV, фиг . 3-5; и др . )  отличается более низкой 
овальной раковиной, широкими передпей и задней ее чаетями, малень
кими слабовыступающими мю\ушками. . 

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 1\ а я х а р а к т е р и с т и к а .  Очень часты находки в плотных из
вестковистых алевролитах верхнего келловея (зона I.Jongaeviceras keyser
lingi) о .  Бол. Бегичев . Раковины очень тонкие, хорошей сохранности , 
различных размеров (преобладают неuольшие) , рассеяны в слое. Как 
правило , это целые раковины, реже отдельные створки, захороненные 
параллельно напластованию .  Захоронение происходило довольно быстро ,  
поэтому РaI\ОВИНЫ лишь частично заполнены осадком и раздавлены в про
цессе уплотнения вмещающего осадка. Нередко сохраняются остатки 
внешней связки. Хорошая сохранность , отсутствие сортировки и ориен
тировки свидетельствуют, что захоронение произошло на :месте жизни 
6ез существенного переноса. В тех же слоях найдены грамматодоны ,  
эктолиумы, плевроиии. 

О б р а з  ,н и з н и .  Суди по наличию синуса и удлиненной форме 
раковины, представители рода вели зарьшающийся образ жизни. Зары
вались,  вероятно , неглуБОI{Q ,  в наклонном полuжении по отношению 
к поверхности напластования. Фильтраторы. 

у с л о в и я о б и т а н JI я .  В позднеI\елловейском море обитали 
на илистых грунтах и умеренных глубинах в слабоподвижных водах. 
Возможно, селились совместно с грамматодонами. 

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 .  Верхняя юра европейской части СССР, ' верх
ний келловей севера Средней Сибири. 



МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИЗОБРАЖЕННЫХ ФОРМ 

Стратиграфия среднеюрских и келловейских отложений с послой
ным описанием, изображением и точной привязкой сводных разрезов 
и отдельных обнажений рассмотрена в ряде стратиграфических работ 
(Басов и др . ,  1 967; Меледипа, НаJIьняева ,  1972; Каплан и др . ,  1974; 
Стратиграфия юрской системы Севера СССР, 1976; и др.) . В настоящей 
работе авторы прпводят все местонахождения (см. рис .  1) и привязку 
находок к пачкам и слоftМ по вышеупомянутым работам, в соответствии 
с которыми приведены номера пачек при описании разрезов . 

АНАБАРСRИЙ РАЙОН 

Отло,.т;ения средней юры обнажены в береговых обрывах, про
тягивающихся непрерывным обнаженнем на ВОСТОЧНО�1 берегу Анабарской 
губы (от мыса Х айдыбыт до мыса Хорго) и на IOжпом побережье Апа
барского залива (от мыса Хорго до мыса Муус-Хайа) (см. рис. 1 ,  точюr 
9, 10) . Геологический профиль этого обнажения приведен в работе В .  А. Ба
сова и др . ( 1967) с указанием номеров пачек, которые были использованы 
при описании разреза и привязке изображенных форм (см. описание 
таблиц) . 

ПОЛ}"ОСТРОВ IOРЮНГ"Т�'l\1УС 

Отложения юры выходят на южном, восточном и ceBepHO�1 бере
гах полуострова (см. рис. 1 ) .  При описании разреза дается точное место
нахождение выходов IШЖДОЙ паЧIШ в соответствии со статьей С. В .  Меле
диной и Т .  И .  Нальняевой (1972) , в которой разрез описан полностью . 
При изображении приводится привязка форм к этим пачкам. 

OC'l'Pon БОЛЬШОЙ БЕГИЧЕВ 

Келловейсюrе отложения о .  Бол. Бегичев на дневную поверх
ность выходят в едином обнажении в береговых обрывах, прuтягивающих
ся на 2 ,5  км к северо-востоку от устья р .  ИННОI{ентьевки (см. рис. 1 ) .  
Провuдимая при описании разреза нумерация слоев соответствует по
левой и использована также в работе 3 . В .  JIутовой (1974) . При описании 
изображенных форм (см. описание таблиц) приводится полевая их при
вязка к пачкам. 

ВОСТОЧНЫЙ ТАЙМЫР 

Отложения нижней и средней юры на побережье Восточного 
Таймыра протягиваются единым береговым обрывом к юго-западу в 2 , 3  ЮI 
от вершины бухты Моржовой. 
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На схеме корреляции приведен сводный разрез с указанием померов 
пачек по работе :М. Е. Rаплана и других (1974) , в которой дается точная. 
привязка обнажений и Ныходов всех пачек. При описании изображенных 
форм (сы. описание таблиц) приводится привязка kaJ-IЩОГО экземпляра 
к пачкам по упомянутой работе. 

О.:lЕНЕRСIШЙ PAnOH 

IОрские отложения в Оленекскшr районе выходят на дневную 
поверхность в береговом обрыве на npaBoj\1 берегу р .  Оленек. У устья 
ее правого притока р .  Rелимяр (гора Rыстых-Хая , СМ. рис . 1 ,  точка 16) 
ВЫХОДЯТ пачки до 5 включительно.  Пачка 6 обнажена ниже по течению 
р .  ОлеНel{ на правом берегу правого его притока р .  I\улумас (3 ю[ по реке 
от устья) . 

Выше пачки 7 разрез представлен единым обнажением, протягива
ющимся по правому берегу р .  Оленек в 3 ,5  ки ниже устья р .  Н'улумас 
(см. рис . 1 ,  точка 15) . Нумерация пачек JI полное описание разреза дано 
в работе Rыше (см. г.паву 1 .  4) . При изображенип форм приведена при
вязка кашдого экземпляра Н. описанным снизу вверх пачкам в непрерыв
ном обнажении (см . описание таблиц) . Для экземпляров из пачек 3-5 
дается географическая привязка к р. Rелимяр ,  означающая нахождение 
в непрерывном разрезе горы Кыстых -Хая (с.\[. рис . 1 ,  точка 16) . 
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АЛФАВИТНЫй УIС4.3АТЕЛЬ 
ЛАТИНСКих НАИl\ШНОВАНИй 

aatenSls C'amp tonectes 1 26,  1 27 
acuminata Leda 93,  1 02 ,  106 
acuminata Nucula 102, 103, 106 
acuminata Nuculana (Jup iteJ'ia) 15,  26, 

41 , 52, 95, 102, 104, 1 72 
acuminata .Nuсшl/J:ill,U; · (..lupiteria) аН. 17. 

28, 29, й5; -5Z, 95, '1 0 1 ,  104, 172 
aedilis Нототуа aff. 39,  53 
аН. acuminata Nuculana (Jupiteria) 17.  

28, 29, 35, 52, 95, 101, 104, 172 
аН. aedilis Н ототуа 39, 53 
'аН, bajosicus l'v! eso teutbls 1 7  
aff. broenlundi Camp tonectes (Boreionec-

tes) зо 
аН. b ulunensis Муtilосегатus 46 
aff. lep ideta Н ототуа 16,  52 
аН. mennel'i Mytiloceramus 1 4-16, 23 
aff. merk lini ЛfуtilОСel'атus 46 
аН. огiеntаlis А I'ctica 38 
aff. p opovi  Mytiloceгamus 16, 23 
аН. p ol'l'ectus М y tiloceramus 18 
-aff. I'etrol'sus Mytiloceramus 1 8  
аН.  rouillieri Gгаттаtоdоn 36, 53 
аН. rudis Ludwigia 15 
аН. sobopolensis Mytiloceramus 20 
aff. stenolobum Саdосегаs 21 
aff. taimyricus Mytilus 36,  53 
aff. tongusensis Mytiloceramus 20, 45 
aff. tuchkovi Mytiloceramus 29 
аН. tzагеgгаdskii  Нототуа 21, 38, 53 
аН. vagt Mytiloceramus 46 
аН. valga М alletia 35, 53 
А guilerella 69,  77, 78, 86 -88 
-alduini Gl'esslya 1 5 1  
alduini Р [еuготуа 1 5 1  
amata Nucula 9 9  
А тЬегЕеуа 3 4 ,  3 9  
А mmodiscus 27,  3 1  
А mphidesma 1 5 1  
А mttssium 125 
a mygdaloides N ucula 101 
anabarensis В uсЫа 53 
anabarensis Cadoceras 32, 33 
anabarensis Mytilocel'amus 1 7  
anabarensis P tilol'JlYncbla 1 7  
A natina 8 7  
,angulata Tancredia 1 34 
А nisocardia .87 
Anomalodesmata 146 
А nomla 78, 87 
A rca 109 
Arcacea 109 
A rcocoelites 40 
Arcoida 109 

170 

A rcomytilus 78 
А гсаса 1 1 ,  1 4-23, 25-29, 3 1 ,  38, 39, 

41 , 43-45, 52, 53, 57-62, 69-72, 
. 77-81 , 83, 84, 86-89, 96,  97,  140, 

141- 146, 1 78,  180, 182, 184 
Arcticacea 140 
A rcticeramus 20, 21, 24, 46 
Arcticidae 80, 96,  140 
A rc ticoceгas 24, 30, 32, 48 , 53, 54 
А гсtосерJщlitеs 1 9 ,  24, 29, 3 1 ,  53, 54, 98 
A rctotis' 3,  7 ,  14-19, 22, 23,  25-29, 

31,  40-49 , 52, 58-62, 69-71,  73,  
77-79,  81 -84, 90, 9 1 -142 

Asta/'te 8,  11,  28, 39,  41 , 47, 52, 53,  57-
62, 69,  72,  77-79, 8 1 ,  84,  87, 131, 
132,  144, 1 78 

Astartidae 131  
A vicula 119,  121 
bajosicus Mesoteutbls 17, 27,  28 
bajosicus М esoteutbls ех gr. 1 7 ,  2 3  
B akevellia 7 8 ,  80, 83,  86 
Bakevellidae 96, 1 1 3  
Barbatia 8 0  
bebeta Nucula 1 0 3  
berninsis Cyprina 142 
beyricl/ i Pseudolioceras 76 
bey,'icbl Pseudolioceras cf. 22, 31 
b iCa/'inata Tancredia 14, 52, 96,  136 , 137, 

182 
b idgievi Pseudodicoelites 40-42, 47 
ыих Solemya 109 
Bivalvia 97 
bodylevskii  Pachyteuthis (PacJzyteuthis) 

20, 29 
bolcl/ovitinovae Goniomya 147 
bOl'ealis Limea 32, 53 
borealis Mytiloceramus 1 7  
borealis Mytiloceramus c f .  1 9  
borealis Mytiloceramus е х  gr. 1 7 ,  1 8 ,  28 
borealis Nucula 98 
Вогеiосерlщ l itеs 18,  24, 28 , 3 1  
Boreionectes 8 , 1 7 , 28 , 30, 34-39, 41-43, 

5 1 -53, 57-62, 69,  71, 72,  77, 78, 
8 1 -84, 86-88, 126, 127, 1 44, 186, 188 

Boreiotllyridae зо, 58, 59 
Braclliopoda 1 44 
Ьгаdjогdiеnsis Рета 1 1 6  
braunianus Zugodacty lites е х  gr. 1 3  
broenlundi Camp to nectes (Bortionectes) 

35,  36,  38, 53, 127 
broenlundi Camp tonectes (Boreionecte,-j 

аН. 30 
broenlundi Camp tonectes (Boreionectes) 

ех gr. 34, 52 



bronni В uсЫа ех gr. 53 
ВисЫа 53, 58 -62, 73, 78, 86, 87, 89 
b ulunensis My tiloceraтnus аН. 46 
b иscblnskii  Meleagrinella 122 
Cadoceras 20, 2 1 ,  24, 30, 32-34, 39, 53, 

54, 71 
Camptonectes 8,  17, 20, 24, 28, 30, 34-

36, 38, 39, 41 -43 ,  52, 53, 58-62, 
69, 72, 73, 77, 78, 8 1 , 84, 87, 126, 1 2 7, 
186,  1 88 

cancriniana А гсаса 1 46 
Cardiacea 129 
Cardiidae 129, 130 
Carditacea 76, 80 
Cardium 129, 130 
castor Nucula 98 
castor Nuculoma 9 7  
Catateutbls 40, 4 7  
Ceratob nlimina 39 
Сегсоmуа 8 1 ,  84, 87 
cf.  beyricbl Psendolioceгas 22, 23 
cf. bO/'ealis My tilocemmus 19 
cf. соnсаиа Lndwigia 42 
cf. czekanowskii  М uscu lus 18 
cf.  demissum Entolinm 19 
cf, dep/'essa Tlu'acia 38, 3 9 ,  53 
cf. donaciformis Tanc/'ec!ia 20, 24, 30, 53 
cf. edulifo/'mis Liost1'ea 76 
cf. elongatns 111ytilocuamns 1 7 ,  23 
cf. eтnelianzevi Саdосю'аs 30 
cf. excen/ricuтn A /'cticoceгas 30 
cf. gigantea Dac1'yomya 25, 42 
cf, l/owelli E/'ycitoides 16, 23, 31 
cf.  lzиmilicnlminata А /'ctica 1 7 ,  18 
cf. jacksoni Oxytoma 76 
cf.  jacuticns Psenclomy tiloides 40 
cf, jurensis Mytiloce1'amns 14, 22 
cf, keyse/' lingi Longaeviceras 2 1 , 34 
cf. kystatymensis Mytilocuamns 1 7  
cf. lata Tlu'acia 32-34, 53 
cf, lens Camptonectes 39 
cf. lep ideta ]{ ототуа 18 
cf. leskevitscbl Grammatoclon 32,  34,  53 
cf. lile/'ata Goniomya 39, 53, 146, 188 
cf. lnnulata G/'esslya 19, 30, 32, 33, 44, 

52, 149, 1 9 4  
cf. lycetti Protoca/'dia 3 8 ,  53,  130, 1 3 1 ,  

1 7 8  
cf. т '  clintocki Psendolioce/'as 22 
сЕ. marginata Goniomya 33 
cf. merklini М ytiloce1'amus 18-20, _ 45, 

46 
cf. mongkensis Mytiloce1'amns 1 5  
cf. тО/,и Mytiloce/'amns 1 5 ,  1 6 ,  23 
cf. nikitini Longaevicuas 21, 35,  36, 38 
cf. novosemelicum Longaeviceгas 2 1  
cf. numismalis Modiolus 25 
cf. obscondita ]{omoтnya 36, 3 7  
cf.  ognevi Cadoceras (Ca tacadoceras) 20 
cf. оиnm пасгуотуа 30, 52, 94, 1 0 7 ,  1 72 
cf. p orrectus Mytiloce1'amus 1 7 - 1 9  
cf. qnenstedti Mytilocuamus 1 4  
cf. /'et/'o/'sus Mytiloce1'arnus 1 8  
cf. scltouro vskii G/'ammatodon 35 
cf. scytblca Tlu'acia 36,  38 
cf. stenolobum Longaevice1'as 35, 37 
cf, stubendol'jji Tancredia 22 
сЕ. subcinstus Camp tonectes (Bo/'eionectes) 

28 
cf. snblaeuis A rctotis 1 7 ,  18 
cf,  subp o la/'is Р leu/'omya 2 1  
cf. subtilis Tanc1'edia 1 9 ,  4 3  

cf ,  taimy,'ensis Liost/'ea 41 
cf, taimy/'icum lsognomon 21 
cf, unijo/'mis P leu/'omya 1 7  
cf, valga М alletia 44 
cf, 'l'1z iteauesi Tugurites 1 5 , 26 
cbllensis М alletia 100 
Cblamys 84, 86, 87 
clto/'goensis A /'ctice1'amus 21 
cho/'onglzoensis Tanc/'edia 135, 1 39 
c inctus Pecten 126 
c lamosseum ТТа/'iапщssium 125 
С lаstоtещЫs 25 
clavatiformis ]{ astites 40, 41, 47 
c lavato ides Pseudodicoelites 40 
Coelasta/'te 76,  78, 8 1 ,  84 
сопсаиа Ludwigia cf, 42 
сопсаиа Nuculana 102 
concent,'ica G/'esslya 1 5 1  
concinna Pl'otoca/,dia 1 3 1  
Co/'bnla 7 8 ,  8 1 ,  8 3 ,  8 4  
Сгаnосерhаlitеs 1 8 ,  2 9 ,  3 1 ,  53 
Crassatellacea 131 
Crenellinae 95,  1 1 1  
Cryptodonta 108 
Ctenost/'eon 78, 8 1 ,  84, 86, 87 
Cucullaea 7 7 ,  78, 81,  86-88, 109,  1 10 
cuneifol'1nis iYucula (Palaeonucnla) '100 
Cylind/'oteutbls 1 8 ,  24, 29,  3 1 ,  43, 45 , 48 
Cyp/'ina 1 4 1 ,  142, 1 45 
cYl'ellijo/'mis Cyp/'ina (Isocyp/'ina) 1 42 
сzеkаnоц'sk ii  111usculus 1 8 , 23, 28, 30, 35,  

38, 43, 52, 95, 1 1 1 , 1 1 3 , 1 74 
czekanowskii  il![usculus cf. 18 
Dac/'.ljom!/a 8 ,  1 3 ,  19,  21,  24, 25,  30, 40, 

41 , 42, 49, 52,  57-62, 69, 70, 77, 78, 
84, 93-95,  103, 105, 107, 108, 1 72 

decn/'tata L it/'a/'ia 1 5 1  
dесш'tаtа Р lеш'оmуа 1 5 1  
dесu,'tаtшn А mpblclesma 1 5' 1  
deCn1' tatus Myacites 1 52 
delta Liostl'ea 1 28 
delta Liost/'ea ех gr , 39,  53 
demissum Entolium 2 '1 ,  34, 35,  53,  123, 

184 
demissum Entolium cf, 1 9  
demissus Pecten 123 
Dentalium 1 6 , 20, 2 1 , 24, 27, 33, 36 -38, 

57-60, 62,  1 44 
dep/'essiuscula Isocyp/'ina 1 42 
depressa Tlu'acia cf, 38, 39,  53 
discijol'1nis E ntolillln 123 
disco,'s М у tilus 1 1 1  
donacifol'1nis TanC/'edia 1 3 3  
donacijol'1nis Tanc/'edia c f ,  2 0 ,  2 4 ,  30, 5 3 ,  

54 
donesiana 111 eleag/'inella 122 
dubois Gon iomya 147 
dub ius Pseudomytilo ides 1 14 
duodecimlamellatum Pa/'vamussium 125 
durno ua/'iea Л1осliоlus 1 1 2  
Ebo/'ac icuas 9 ,  38, 39,  53, 7 2 ,  1 3 0 ,  1 31 ,  

142, 145,  146 
ecblnata М eleag/'inella 122 
c d u lifol'1nis Liostl'ea 128 
edulifo/'mis Liostl'ea cf, 76 
eic7twaldi А /'ctice/'amus ех gr, 20, 46 
eicJHl'aldi CypTina 142, 144 
elatmae Ca(!ocel'as 2 1 ,  24, 53, 54, 7'1 
elatmense G/'ammatodon 1' 1 0  
elegans А /'ctocepltalites 5 3 ,  54, 98 
elegans Л1уtilосю'аmus 1 6  
elegans Л1 y tiloceгamus е х  gr , 1 4  
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ellip tica lИ egateutl!is ех gl' , 20 
elongatus Jl!Iy tilocaam lls cf. 1 7, 23 
embolicum 1 sogn o m o n  1 18 
emelianzevi Сас!осаа;; 34,  39,  53 
emelianzevi С arlocaas cf .  30 

. 

Entoliidae 123 
Entolillm 8, 1 9 ,  2 1 ,  34 , 35, 39 , 44 , 48 53 ,  

5 7 ,  59-62,  69, 7 1 - 7 3 , 7 7 , 78, 8 1 83 
84, 8 7 , 98, 1 1 1 , 123, 1 24 , 184 " 

el'enensis J.Vап nоЬеlus 25 
Erycitoides 1 6 ,  23,  3 1  
Erymnocaas 24 , 3 4  
EucJlOnd/'ia 1 2 1  
Eucyclus 54 , 7 1  
excavata Nucula 103 
excen t/'icll1n A l'cticocaas cf . 30 
ех gl' .  bajosicus 111 eso t e иtllis 17, 23 
ех gl'. bo/'ealis 111y l ilocaa mus 17,  1 8 ,  28 
ех gl'. b/'aun ia nus Lu.godactylites '13 
ех gr. b/'oen lu.ndi  Camptonectes (B oreio-

nectes) 3 4 ,  52 
ех gl'. Ь/'оn n !  B u cll ia 53 
ех gl'. (!elta Liost/'ea 39, 53 . 
ех gl' . eichwa ltli А l'ctice/'amu.s 20 , 46 
ех gr. elegans Mytiloce/'a lnu.s 1 4  
е х  gr. ellip t ica Mega t.eu.tl7is 20 
ех gl' . /alsu.ln Cadoce/'as 30 
ех gl'. jas t igatu.s ТngШ'ilеs 42 
ех gt' . isllmensis Jl!I egaleu. t b ls '1 7 
ех gI'. kystalymensis 111!J l ilосегаmus 2 3 ,  28 
ех gl' . lenaensis А /'c l o t is 28,  4 1 ,  52 
ех gl' . lucijel' lИ!J tilОСе7'аmllS 2 7 , 4 2  
ех gl' . mш'сllаеllsis А l'ctotis 4 0  
е х  gI' . lIle7'k lin i Муtilосегаmus 28 
ех gr. n udus Jl!Iy tilocaamu.s 26 
ех gl' . p o lat'is A1!J t iloce/'a mus 1 9 , 30 
ех gl'. p o/'l'ectus 111y t ilOCe/'amus 1 7 ,  1 8 ,  28,  

2 9 , 4 3  
е х  gl' . quinques u lc a ta Jl!I egateutbls 2 0  
е х  g r .  I'et/'O" SUS lИ!J t i lосегаmus 1 9 ,  23,  2 9 ,  

4 3 - 4 5  
е х  gl' . sib i/'icus Len obelus 1 4  
е х  gl' . s u b laevis A ,'ct o t is 28, 4 3 - 4 5  
е х  gr . tima nensis Nlegate иthis 1 7 ,  1 8 ,  2 8  
(' х  gI' . tsсlщЬulm lасllепsis lИу t iloce/'amlls 

1 9 ,  45 
ех gl' . 11Icblto vi Jl1y tiloceгam us 2 9  
е х  gl' , u'ag t  Jl.fy l iloce/'a mus 2 9 , 30 
Exogy/'a 87, 88 
ExogYl'inae 78, 80,  83, 86 
е х  ра nооа 1. i ost I'еа 1 28 
expansa OX!J t o m a  5 3 ,  1 20 
extensa Таnс/'есиа 1 35 
jalsllln Cadocuas ех gr. 30 
jastiga lus Tu.gu/'iles ех gt' . 42 
filal"lun Lопgаеviсегаs 38 
fricu lcosus А гсосоеli tеs 40 
frigi(lus Hastiles 40, 4 7  
Gastl'opoc1a 1 4 4  

Gel'villella 7 6 ,  7 8 ,  8 6  
Ge/'villia 8 1 ,  8 4 ,  8 7  
gibЬosa Mact/'a 1 48 
gigan tea Dacl'!Jomya 25,  4 1 ,  49 , 52,  94, 

105, 107,  1 7 2  
gigan tea Dасгуоm!Jа c f .  2 5 ,  4 2  
g igaпteus Ca.mp tonecles (В огеiоnесlеs) 127 
giga nto ides O,'tllobelus 40,  47 
g lаЬга Р lell1'omya 1 5 4  
gnal"l<S Sacllsibelus 1 4  
Goniolllya 20,  24,  33,  35,  39 ,  53,  57, 59 - 6 2 ,  

6 9 ,  7 1 ,  72,  7 6 - 78 ,  8 1 ,  84, 8 7 ,  97,  
144,  1 4 6 ,  1 47 ,  188 

1 72 

Gra m ma todo n  2 1 , 30, 32,  34- 3 6 ,  39,  53� 
57-62,  7 1 ,  7 2 ,  7 7 , 8 1 ,  82, 84, 8 7 ,  89� 
95,  109,  1 10 ,  1 74 

Gl'ammatoclontinae 1 09 
g/'avis Н o lcobelus 40,  47 
"I'e"aJ'ia Gгеsslуа 1 4 9 ,  1 5 1  G,'e�slya 8 ,  1 9 ,  30- 33,  3 7 - 3 9 ,  44, 48,. 
5 2 , 53 5 7 , 59-62, 6 9 , 7 1 , 7 2 , 7 7 , 84, 87,  

9 7 ,  149,  150,  1 5 1 ,  1 92 ,  1 94 
Gl'ypll aea 81 , 83,  84 , 86,  8 7  
Gryphaeinae 76,  7 8  
guslomesovi Pseucloclicoeli le$ 4 0 ,  4 7 
Jla m mel'i Nll c u la 99 
JIast iles 1 3 ,  1 4 ,  22 , 2В ,  40, 41,  4 7  
Jlausma n n i  Nuc u la 9 9  
Hetel'odon t a  9 6 ,  1 29 
lI ibolito ides Pseu(loc/icoeliles 1 5 ,  40, 41: 
Jiillа n шn Саl'сliшn '1 2 9  
Holcobellls 40,  4 7  
11 о lcopll.!J lloce/'as 4 1  
Jlo m meyi GI'a m. ma toc!on 1 10 
Ноmотуа 8 ,  1 6 - 1 9 ,  2 1 ,  23, 24 , 2 9 ,  30, 

33, 35-39, 43, 44 , 52, 53, 5 7 , 59-62, 
69,  7 1 - 73 ,  77,  78,  8 1 ,  83,  8 4 ,  87,  97, 
148, 149, 1 90,  1 92 ,  1 9 4  

JIOH)elli El'yc itoides с Е .  1 6 ,  23,  3 1  
lz umiliculmina ta А I'c tica 1 4 - 1 7 ,  22, 26,  

28,  2 9 ,  41 ,  4 3 ,  44, 52,  9 6 ,  140 , 1 4 1 ,  
1 4 3 ,  1 44 ,  1 7 8 ,  1 80 

lЩllliliСll lm iп a tа A ,'ctica сЕ ,  1 7 ,  1 8  
idonea Catale ll tbls 4 0  
ldoneal'ca 8 1 ,  84 
ignota Passalo teulbls 40 
inaequivalvis Oxy to m a  '120. 
incel·ta TJu'acia 1 55 
inСШ'vа TanCl'ec!ia 138 
incliclls P a laeoneilo 1 0 1  
injla ta Dacl'yomya 2 5 ,  40 
injlata Nucu la 103 
Inoceralllidae 96 
1 nOCe/'a m llS 7 
ino/'llata А /'са ( Cucu llaea) 1 0 9  
intel'Sectans Jl!Iya 1 4 6  
isll lllensis 111 egatell tli is (' Х  gl' , 1 7  
islanclica А ''с/ [са 9 7  
IsocYPl' ina 8 6 ,  8 7 ,  '14 2 
Isogno m o n  8, 1 1 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 1 ,  24 ,  29,  3 1 ,. 

34 , 3 6 ,  3 7 ,  3 9 ,  52,  53,  5 7 ,  59--62, 
6 9 - 7 2 ,  78,  81 ,  83,  84,  86-89, 1 16 ,  
1 1 7 ,  1 18 ,  1 44 ,  '1 7 6 ,  1 7 8 ,  180,  182 

Isogllomon i clae 1 1 6  
isogn o 11lono ic!es Isogn umol1 1 8 ,  1 9 ,  2 4 ,  2 9 ,  

5 2 ,  1 1 6,  1 18 ,  1 7 6 ,  1 78 
isognomono icles Osua.cites 1 1 6 
isog n o m o n o icles Ре/'nа 1 1 6 
isog n o m o n  · Osll'ea 1 1 6  
jackson i  Oxy l o rna 4 7 ,  1 20 
jackson i  Oxy torna cf .  76 
jacll/ica Daayom.!Ja 40, 107 
jacu / ica Leda 93,  1 06 
jaculicLls Pseudomylilo icles 22,  25"  52,. 

1 1 3 ,  1 7 4  
jacll t icus Pseudomytiloic/es с Е .  40 
jakovlevi Gl'a mmato(!o n  1 1 0 
jenisseae А l'ct ica 1 4 5  
Jllp ilel'ia 1 5 - 1 7 ,  23,  26-29,33,  35,  38 ,41 , 

4 2 , 44, 52,  8 7 ,  1 0 1 , 102,  1 03 ,  104, 1 72 
jll/'assi Р lеuгоm.уа 153 
ju.rensis 111y tilOCe/'a mus 1 4 - 1 6 ,  22,  23 
/urensis ]1IIy t i loce/'a mus cf. 1 4 , 22 
kelim ial'el1sis Oxy t o m a  4 1 ,  42,  47, 52, 

1 1 9,  1 20 ,  182 



lcelimyarensis Camp tonec tes (Boreionec
tes) 4 1 , 4 2 ,  52,  126,  186,  1 88 

keyserlingi Longaevicel'as 39,  53,  98,  1 10, 

1 56 
keyserlingi Longaevice,'as cf. 2 1 ,  34 
kocbl A J'cticocera,' 24, 30, 32,  53, 54 
[( o ly monectes 87 
k.J'acJ2ouaensis Isogn omon (My tiloperna) 

1 1 7  
kl'imllolzi Na n nobelus 40 
kuznetsovi Tancl'edia 1 33 ,  135 
kystatymensis Л1у tilосеl'аmus 17,  1 8  

kystaty mensis Л1 у tiloceJ'a mus c t ,  1 7  

kystatymensis My tilocel'amus ех g r .  2 3 ,  28 

lacJ'y ma Nucu lfl '105,  106 
lap tieviensis lИу t i lосеl'аmus 16,  1 7  

lata Tlu'acia 1 55 
lata Tlu'acia еГ,  32-34 ,  53 
Leda 92,  93,  9 5 , 1 0 2 ,  106 
.lenaensis A J'ctotis 14-18,  25- 1 7 ,  3 1  
lenaensis А J'ctotis ех gl' .  2 8 ,  4 1 ,  52 
.lenaens is Lenobelus 4 '1 
Lenobelus 1 3 ,  14,  25,  40, 4 1 ,  47 
lens Camptonectes 39,  53 
.lep i(leta Н оmоmуа аН. 1 6 ,  52 
lep ideta Ноmоmу а  ef.  1 8  
.leskevitscbl Gramma to(l o n  ef. 3 2 ,  3 4 ,  53 
L i ma 77, 78,  81, 84, 87 
Limea 32,  39,  5:3 ,  5 7 ,  59-62,  71,  8 7 ,  89 
L i m i dae 86 
Lingul i dae 57 
Liostl'ea 39,  4 1 ,  47,  52,  53,  5 7 ,  59-62, 

6 9 ,  72,  76--78,  8 1 ,  84, 8 7 ,  90, 127, 
1 28, 1 44, 190 

Utemta Gon iomya 147 
lite,'ata Goniomya ef.  39,  53,  146,  188 
literata Муа 147 
Litraria 1 5 1  
L ongaevicel'as 21 , 2 4 ,  34-39, 5 3 ,  9 8 ,  НО, 

1 56 
Lорlщ 78, 8 -1 ,  84, 87 
Lophinae 7 6 ,  81) 
.lol' ioli  Nucula 98 ' 
lucifer lucifeJ' Mytiloce,'amus 1 6 ,  23 
lucife,' Mytilacel'amus 17,  27,  31  
.lucifeJ· Лlуtilосегаmus �x gr.  2 7 ,  42 
Lucina 8 ,  44, 52,  57,  59-62, 64,  6 9 ,  7 7, 

78,  8 1 ,  84,  87 
Lщlwigiа 1 5 ,  42 
lunulata Gl'esslya 150,  1 5 1  
llmulata Gl'essl!/a ef. 1 9 ,  3 0 ,  3 2 ,  3 3 ,  44, 

52,  149,  1 9 4  
lycetti  P,'otocaJ'dia 130 
.lycett i P,'o tocaJ'dia ef. 38,  53,  130, 1 3 1 ,  

1 78 
т' clintocki Pseu(loliocel'as 47, 76 
т' clintoc!c i  Рsещ/оliОСeJ'аs ef.  22 
Лlас,'о(/оn 95, 1 1 0  
MactJ'a 1 48 
mactroides Tancredia 138 
k! act,'om!Ja 84,  87  
Маиеаа 1 7 , 1 8 , 23, 28, 3 1 , 35, 3 9 , 4 3 , 44, 

52,  53, 5 7-62,  69, 7 1 -73,  '17, 78, 
83,  84,  87,  93,  94,  100, 1 0 1 ,  1 72 

l\1alletiiclae 93, 100 
manifesta Pal'amegateutbls 45 
mаJ'с!щеnsis А J'ctotis ех gr. 40 
maJ'с!щеnsis Jlfytiloil/es 1 1 3 
mal'c!zaensis Раl'аlщstitеs 25 
mal'chaensis Pseudomytiloides Н4 
mal'ginata Gon iomya 33,  53 
meek i A s tal'te 41 , 52,  132, 1 78 

Mega teutbls ' 1 7-20,  23,  28- 3 1  
Meleap'inella 8 ,  1 9 - 2 2 ,  24, 30-39, 

52 , 57,  60-62, 64, 69, 71 , 72,  77,  78, 
8 1 , 83, 84 ,  8 7 ,  89,  12 1 ,  122,  144, 1 78 

menkei Nucula 99 
mеп пеl' i MytiloceJ'amlls аН, 1 4 - 1 6 ,  23 
merklin i Лfуtilосеl'аmllS aff. 46 
mel'kli n i  Mytilocel'a mus cf,  18-20, 45,  46 
mel'klin i My tilocel'amlls ех gr. 28 
Mesotellthis 1 7 ,  23,  2 7 ,  28,  3 1  
milascllevitcll i Cadocel'as 3 4 ,  3 9  
m inaeuae Lenobelus 25,  40,  4 1  
miJ'lIS Sacllsibelus 1 5 ,  1 0 ,  25,  2 6 , 42 
Jlfodiolus 8, 13,  25,  52,  64, 69,  7 7 ,  78, 

8 1 , 84, 87,  95,  1 1 1 - 1 1 3 , 1 44 
mongkensis Лfуtilосег а пшs cf. 1 5  
mOl'ii  Лfуtilосеl'аm us cf, 1 5 ,  1 6  
mii nsteJ' i A vicula 1 1 9  
miinstel'i 01:y toma 1 2 0  
lИllsсulus 18,  24,  28,  30, 3 1 ,  35, 38,  39, 

43,  52, 57-62, 69-72, 78,  8 1 ,  83,  84, 
86-88, 95,  1 1 1 ,  1 7 4  

Jl!rya 1 4 6 ,  1 4 7 ,  1 5 5  
Myacites 1 5 1 ,  1 52 
Myoconclla 78, 1 1 1  
М yopllOJ'ella 8 1 ,  84, 87 
l\1yt ilacea 1 1 1  
l\Iyti liClae 95,  1 1 1  
My/iloceJ'amus 3 ,  7 ,  1 4-20, 22,  2 3 ,  25-

3 1 ,  41 -47, 58-62, 69- 7 1 , 90,  9 1 ,  
1 42 

Myti loicla 1 1 1  
М y t i lo ides 96,  1 1 3  
My tilol'erna 1 1 7  
i11ytilus 3 6 ,  53,  58-62, 78,  8 1 ,  84, 8 7, 

89,  1 1 1  
n a m.anaensis Tancl'edia 134,  1 3 6  
Nannobelus 1 3 ,  1 4 ,  25,  4 0  
nasutum 1 sogn o lllon 1 1 8  
n ikitin ianum l T  eJ'tumniceJ'as 38 
n ik i t i n i  LongaeuiceJ'as 36 
n ikitini LongaeviceJ'as cf. 2 1 ,  35, 36, 38 
n iticlula М odiolus 1 3  
norduikensis N annobellls 25 
Norman i tes 23 
n o ta ttlS PaJ'ahastites 25 
novicills Sacllsibelus 25,  26 
n ouosemelicum. LongaeviceJ'as cf.  21  
NlI,cula 92,  98-103,  105,  1 06 
Nucu!acea 92,  9 7  
Nuclllana 1 2 ,  1 5- 18, 2 2 ,  23,  26-29, 3 1 ,  

33, 3 5 , 36, 38, 4 1 , 42, 44, 47, 52, 57-
62,  6 9 ,  7 1 --73,  7 7 -- 79 ,  8 1 --84, 93, 
95,  1 0 1 ,  102-104, 1 7 2  

Nuelllanacea 9 3 ,  100 
NlIc11 1 an i Clae 93, 102 
N lIcll l i Clae 97 
Nucllloida 97 
Nuculoma 1 9 ,  30,  35,  36, 39,  44, 48, 52,  

57-62,  70,  7 2 ,  73,  7 7 ,  78,  8 1 ,  84,  8 7 ,  
92, 93, 9 7 , 98, 1 72 . 

ntldus ЛfуtilосеJ'аmus ех gr. 26 
nu mismalis JI;[ oc/ioLus 2 ::1 ,  52 
n u m ismalis Лfо(liоlus cf. 25 
nummu laJ'e /; ntoliLl lIl 1 24 
obscon(lita I!оmоmуа 1 7 - 1 9 ,  2 9 ,  30,  33,  

35,  38,  43,  44, 52,  148, 1 90 ,  1 9 2 ,  194 
obscondita Ноmоmуа cf. 3 6 ,  37 
ognevi Ca(loceJ'as (Catacadoce/'as) ef. 20 
o lenekense Propeamussium (Pa,'vamussi-

иm) 4 1 ,  42,  52,  1 25, 184 
o lenekense VaJ'iamuss i u m  125 
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omolonensis А l'cocoelites 40 
ооlithФ'иm A s tal'te 1 32 
Opis 78, 8 1 , 84 
f'ptima Pac12y teut};is (Pachyteиt};is) 1 8 ,  

1 9 , 2 1 , 29 
orientalis A l'ctica 39, 53, 141 , 142, 1 44,  

145, '1 82, 1 84 
ol'ien talis A rctica аН, 38 
ornata А vicu la 1 2 1  
Оl'tllоЬеlиs 40, 47 
OS/l'acites 1 1 6  
Ostl'ea 1 1 6 ,  1 2 7  
Ostreacea 127 
Ostreidae 127 
O"treina 1 27 
Ostre inae 127 
Otapi/'ia 89 
oualis Meleag/'inella 1 9 -2 1 ,  30, 33-38, 

52, 1 2 1 ,  1 22 ,  1 78 
f'valis Nuc u la 104 
ovifol'mis ТaJш'еdiа 17,  23, 50, 52, 96, 

135, 139,  180 
оииm Dac/'yomya cf, зо, 52, 94, 107,  1 72 
oxfolYliana N u c u la 98 
Oxyce/' iles 1 9 ,  29,  3 1  
Oxy toma 8 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 7 ,  5 2 ,  5 3 ,  58-62, 

С9,  72, 77-79, 81 , 84, 86,  87,  89, 1 1 9 ,  
1 20,  1 82 

Охуtош idае 1 1  9 
Расllу tещЫs 1 8 - 21 , 24, 29,  3 1  
p ackal'd i A s tal'le 1 32 
P a laeoneilo 1 0 1  
Р а lаеОnllСИ l a  зо,  52,  57,  60-62, 8 3 ,  84, 

92,  93, 99, 1 00 
PaJ aeotaxodonta 92, 97 
Pancloracea 1 55 
Раnореа 8, 7 7 ,  8 7  
Раl'аlшst itеs 25 
Рщ'аllеlоdоn 95,  1 1 0  
Parallelodonticlae 95, 1 09 
Pal'amegatellt!zis 45 
parel1s P acllyleulbls 1 8 ,  1 9  
Рщтаmllssiu m 4 1 ,  42, 58- 62, 69,  76-

79,  90, 125, 184 
Pas:;a loteutllis 25,  40 
Pecten 8, -] 23, 125, 126 
pectilu m Ca/'{/i u m  130 
Pectinacea 1 1 9  
Pectin iclae 125 
peregl'ina Gl'esslya 151  
PermOIJllol'iclae 86 
Рета 1 J 6 
pesbovis Pl'otocanlia 1 30 
phaseolina Nllculall a  1 04 
P!LOladomya 77,  78,  8 1 ,  84, 87 
РЬо l аа оmуасеа 9 7 ,  146 
РllOlаclо ш у i сlае 1 4 6  
Р hоlаdошуоiсlа 9 7 ,  146 
Pllyllocel'as 40, 43, 44 
p ictum Gl'amma toclon 1 1 0  
P i n n a  39, 53, 58, 6 1 , 69, 72, 77, 78, 8 1 ,84, 

86, 87, 89 
Р lacu nopsis 87 _ 
PlagioSloma 39,  53, 58- 62, 69, 1 2 ,  78, 

8 1 ,  84, 86, 87, 89 
v lanata Tancl'edia 1 35 р lativent/'icosus Pseudodicoelites 40, 42 
P la ty my a  87 
P leuromya 8, 1 4- 1 7 ,  1 9-21 , 23, 27,  

28, 30,  34, 35, 37- 39, 42,  44,  45,  48, 
52, 53, 58-62, 69-72, 77, 78, 81. , 
84, 87,  97,  1 44, 1 5 1 - 1 54, 186,  1 88, 
190, 1 94 

Н4 

Pleuromyiclae 151  
P l icatula 87 
polal'is jlrf y tiloeeramus 1 7  
polal'is Mytiloeel'amus е х  gr, 1 9 ,  30 
pompeckii Cl'anocephalites 29 
p op ovi MytiloeeJ'amus аН, 1 6 ,  23 
ропееtиs М y t i loeel'amus 1 7 ,  23 
pOI'l'eetus NJy t iloeel'amus аН. '18 
РОl'гесtиs jlrfy tiloeeramus cf. 1 7 - 1 9  
porJ'ectus lIIy tiloeel'amlls е х  gr, 1 7 ,  1 8 ,  28, 

29, 43 
Posidonia 77, 78, 87 
Praeeon i a  76, 78, 83, 86 
Ргоnоеиа 78, 80, 8 1 ,  84, 86, 8 7  
Propeamussium 4 1 ,  4 2 ,  4 7 ,  52,  7 8 ,  8 1 ,  

1 25 ,  1 84 
Pl'ol'okia 8 1  
Protoca/'(Iia 1 9 - 2 1 ,  2 4 ,  3 5 ,  3 9 ,  52, 53, 

57, 59'- 62, 69,  7 1 , 72, 78, 8 1 ,  83, 84, 
87,  129- 1 3 1 ,  1 78 

Prot ocal'Clj jnae 1 2 9  
vsещlОЬОl'еаlis В ol'eiocepllalites 1 8 ,  24, 

• 28, 53 
РsещlосасlОСeJ'аs -1 9,  24, 32 
Рsеиdоdiсоеlitеs 1 4 - 1 6 ,  22, 25, 31, 40-

4 2 ,  47 
pseudoinfimlls А mmod iscus 2 7 ,  3 1  
Pseudolimea 7 6 ,  7 8  
Рsеиdоliосааs 1 3 - 1 5 ,  22, 3 1 ,  4 0 ,  41, 

46, 47,  76 
Pselldo monotis 1 2 1  
Рsещlотуtilоiсlеs 8 ,  1 2 ,  1 4 ,  22, 2 5 ,  зо, 

40, 52,  5 7 ,  59--62, 64, t 9 ,  77--79, 
9 6 ,  113- 1 1 5 ,  1 74 

Pseudotl'apez i u m  7Ро. 80,  8::-
Pteriacea 113 
Pteriiclae 80 
Pteriinae 113 
P t erio i d a  113  
Рtегiоmоl'рЫа 95,  109] 
P teropana 83, 84 
P t ilol'hyncb la 1 7 , 29 
p ubescens Муа 1 55 
р и т Ца A stal'te 1 32 
Р lllnиllВ Pecten 1 25 
quacl/'ata Pel'na 1 1 6 ,  1 18 
Quenstedtia 8 1 ,  84, 87 
quenstedti 111ytiloeel'amus cf, 1 4  
Quenstedtocel'as 9 ,  1 3 0 ,  1 3 1 ,  1 4 2 ,  145,  1 4& 
q u i nlfllesu lcata ЛI egateиtbls е,с gr, 20 
Radu.lopeefen 78 
Retl'ocel'a l111.ls 73,  83 
retl'orSllS Nfyt iloee,'a mus 7, 28 
геtгоl'SИS 111 у tilocel'a mllS aff. 1 8  
rel1'OI'SllS lVJy/iloeel'a mus c f ,  1 8  

etrorsllS 111!J t iloee!'amus о х  g r ,  1 9 ,  23, 
29, 43-45 

гhenana P lcUl'omy.7 1 52 
rhombo(les j\i llcu la 98 
RhупсllOлеll i ([ae 58 
гostrata NИ Сll lа п а 1 0<: 
гotunda B lIC}l ia 53 
rou i llieri Gl'a m m a todon аН. 36, 53 
rud is Lzаlшigiа аН. 1 5  
rugosa Реl'llа 1 6  
Saehsibellls 14- 1 6 ,  22, 25, 2 6 ,  4 0 ,  42, 

4 7 ,  48 
Scaphopoda 69 
schiloi Нототуа fLl 9 
scli ou.rovski i  GrammatOdon 35, 36, 53. 

1 10,  1 74 



schourovskii  Grammatodon ef. 35 
scytblca 1'1II'acia 3 5 ,  53,  155, 184, 186 
scytblca 1'1�racia ef,  36,  38 
securijo/'mis Jl!fyacites 151 
secUl'iformis l'anc/'edia 133 
scblriaevi TanC/'e(lia 138 
sibblca C,.esslya 37-39,  53, 150, 192 
Sibi,'ica Tancl'eclia 137 
s ib iricus Lenobelus 41 
sib i/'icus Lenobelus ех gt',  14  
h'ib i,. icus 111 o(Ziolus 9 5  
simili:1: Ta nc/'ec/ ia 1 34 
simkini Eucllondria 121  
simk i n i  Pseudomonotis- 121 
sobopolensis Jl!fytilocaamus аН. 20 
Solecurtus 39, 53, 57, 59-62 , 6 9 , 72 87, 

89 
Solemya 8,  1 7,  23, 42, 52, 57 , 59-62, 

78, 8 1 ,  82, 108, 109,  174 
Solemyaeea 108 
Solemyiclae 108 
Solemyoida 108 
solenoides 111 odiolus 1 1 1  
solidum Е n tolium '123 
solidus Pecten 123 
spa/'sicosta М e leag/' inella 22 
Бр . A stm'te 53 
spatfl i Су lindl'oteu.tbls (Су lindroteuthis) 

18  
Бр . Cadocaas 21  
Б р .  Cylindroteиtbls 29,  4 5  
БР . Cyprina 41 
Бр . паС/'уоmуа 1 9  
Бр , Dentalium 16 , 20, 21 , 27, 33 
Бр .  El'y mnoceras (Erymnoceгas) 24, 34 
Бр . Н ast ites 26 ' 
Бр. Holcoplzylloceras 41 
Бр . iшl .  А гсаса 1 7 , 1 9-21 , 25, 45 
Бр . ind, A rc to tis 41 , 42 
БР . ind. A s tarte 28 
Бр. iшl . Cadoceras 20 
Бр . ind. Camp tonectes 35, 36 
Бр . iшl . Cy lindl'oteutbls 43 
Бр . ind. п ас/'уоmуа 21 , 40 
Бр . ind . Entolium 44 
ЕР , ind. G o niomya 20, 35 , 
Бр . ind . Gl'ammatodon 2 1 ,  30 
Ер . iшl, Ноmоmуа 1 8 , 1 9 , 33, 3 5  
Е р .  ind . Malletia 18 
sp . ind. 111egateutbls 20 
Ер. ind. JVIeleagrinella 19 ,  30 
БР , ind. My tiloce/'amus 19,  25, 26,  41 , 

42 
БР.  ind. Nuculana 1 5 ,  1 7 ,  18,  22, 35,  36 
Бр . ind . Nuculana (Ju.p ite/'ia) 1 6 ,  27,  

38, 42,  44 
БР .  ind . Nucu loma 1 9 ,  36 ,  44 
Ер . ind.  Pacl�yteutlzis 20 
ЕР , ind.  P leu/'omya 15 , 1 6 , 27, 42 
ЕР , ind , P/,otoca/,dia 21, 35 
Бр . ind. Pseudomytiloides 1 4  
Ер . ind . Tanc/'edia 14, 20,  29 
Бр . ind. Thracia 44 
sp . ind . T ugul'ites 41 
БР . Isognomon 34 
Бр. 1 lsognomon 1 1 7  
Бр . 2 lsognomon 1 7  
БР . Longaeviceras 35 
БР . Lu.cina 44, 45,  52 
Бр . Megateu.this 28 
БР . Mesoteuth is 27 , 28 
Бр .  поу . Tancredia 15, 16 , 23, 25, 26, 3 1 ,  

41 , 52, 96, 138, 139,  182 
sp. Nucu lana (Jup i te7'ia) 33 
БРР , A l'ctoceplzalites 1 9 ,  2 9  
spp ,  Cadocel'as 21 
БРР .  Clastoteutbls 25 
БРР .  C/'anoceplzalites 18, 29, 31 
БрР . пас/ уоmуа 13 
БРР ,  Hastites 1 3 ,  14 
sp . Р lzy llocaas 40,  43,  44 
Ер . Pinna 53 
Ер . P lagiostoma 39, 53 
spp . Lenobelus 13 
sp , P leU1'omya 14, 20, 21, 27,  45 
Брр . Longaevice/'as 21 , 37 
8рр . 111egateutbls 29 
"рр . l\'a n nobelus 13, 1 4  
Брр . Oxyce/'i tes 1 9 ,  29 
Брр . Paclzyteuthis 29 
spp .  Pseudodicoelites 14 
Брр . Pseudomytiloides 22 
spp .  Quenstedtoce/'as (Ebo/'aciceras) 9,  130" 

131 , 142 , 145,  1 46 
Брр .  Saclls ibelus 1 4  
Бр . Pseudocadoce/'as 1 9 ,  24 
эр , Рsещlоdiсоеlitеs 25,  26 
Ер . Pseudolioce7'as 1 3 ,  15,  40, 4 1  
Брр . l'ancredia 13 ,  2 2  
sp . PtiZO/'!zincb la 29 
sp . SolecU1'tus 53 
sp . Тugш'itеs 1 5 , 42 
s .  str.  Camptonec tes 20, 24, 38, 58-62 .. 

77 ,  78 
stel1 olobu т Сщlосеl'аs аН. 21 
stoliczlcai Nucu la (Palaeo nucula) 9 9  
strajesk ianus М odiolus 9 5 ,  1 1 2  
striata Nucula 1 03 
striatula Р/,оtосагdiа 19,  20, 5 2 ,  129. 

131 , 178 
striatulum Сш'dium 129 
stl'ick landi Pl'otocardia 130 
st/' igata ,s o lemya 1 7 ,  23, 42,  52, 108,  1 74 
stubendol'fji Tanc/'e(lia 14,  5 2 ,  96,  133. 

1 3 6 ,  137,  180 
stubendol'ffi Tancl'edia ef. 22 
stygius Camp tonectes 127 
subcinctus Camp tonectes (Bol'eionectes) 1 7  •. 

42, 43, 5 1 ,  52 
subcinctus Camp tonectes (Bol'eionectes) ef� 

28 
subglobosa Nucula 98 
sub inaudita Catateutl! is 40, 47 
sub laevis А /'Ctotis 16 ,  1 8 ,  1 9 ,  29 
sublaevis А /'ctotis ef. 17, 1 8  
sublaevis A rcto tis ех gr . 28, 43-45 
sublamellosa Ostrea 1 2 7  
subol'dinal'ium Ebol'acicel'as 39, 5 3 ,  72: 
subovalis М eleagrinella 122 
subplana Isognomon 1 1 8  
subp o lal'is Р lеШ'оmуа 35, 37-39, 53. 

153 ,  1 94 
subpolal'is P leul'omya ef . 21  
subtilis Tancl'edia 1 7-20, 2 3 ,  28,  31 , 32, 

43, 52, 96, 134 , 136,  180 
subtilis Tancredia cf. 1 9 ,  43 
sulcata А stагtе 131 
syssollae А гсаса 38, 53, 144, 145, 184 
I'yssollae Cyp/'ina 1 45 
laimyrensis L iost/'ea 52, 76,  90, 128, 1 9(} 
laimyrensis liostl'ea ef. 41 
taimyrica М a lletia 101  
taimyric u m  Isognomon 36 ,  53,  117,  178 

180, 182 
• 



·ta imy/'icum lsognomon еГ.  21 
taimy/'icus Mytilus аН, 36, 53 
TaimY1'oclon 60 
Tanc/'edia 8 ,  13-20, 22-26 , 28-32, 39 , 

4 1 ,  43, 50, 52-54, 5 7 ,  59-62, 64, 
6 9 - 71 , 7 7 , 78, 8 1 , 83, 84, 87, 96 , 133, 
1 34-139,  142,  1 44 ,  180,  182 

Tan.erec1iidae 96 , 133 
Tellina 108 
ТеШn.аееа 133 
tellina Р leuromya 1 5 1  
Tere1ratulidae 58 
te/'quemea Myacites 1 5 1  
Thracia 32.-36 , 3 8 ,  3 9 ,  53,  5 7 ,  59-62 
69, 71,72 , 7 7 , 78,81,84,87,89, 155, 184, 186 

' 
Thraeiidae 155 
timanensis М egateuthis ех gr. 1 7  1 8 ,  28 
toarica Tanaedia 1 3 ,  14,  2 5 ,  52 

' 

togata ТеШnа 1 08 
tongusensis Mytiloce1'amus 43, 44 
tongusensis 1I-[ytilocaamus аН. 20, 45 
tогеlli Solemya 1 09 
Тгigоnа1'са 84 
Trigonia 8 1 ,  84, 86 -88 
Trigon.iidae 77,  78,  83, 86 
t/'uncatum Ргоtосm'diа 131  
tsсlш'nуsсl2ешi PacJ!yteиtl!is (Расlщ tеuthis) 

20 
·tschubukll lacl!ensis 11-[ ytilocemmus ех gr. 

1 9 ,  45 
.tucblcovi My tiloceramlls 46 
[исМ,ои! JWyliloceramus aff. 29 
.tucl!kovi My tiloceгamus ех gr. 29 
tugll1'ensis Tugurites 23,  53,  1 03 ,  1 2 6 ,  

138- 1 40 
TugU/'ites 1 5 ,  23,  2 6 ,  40-42, 48, 53, 

1 03, 1 26 ,  138-140 

tzareg1'adskii  Н оmоmуа аН. 2 1 ,  38, 53 
u ma ltensis JWeleag/'inella 122 
ll n ifonnis Р leuromya 19, 28,  30, 34, 44, 

45, 5 2 ,  151, 152,  1 54 ,  186,  188, 190 
llI1 !fo1'mis P leU/'omya cf,  1 7  
11l1 ifo1'mis Unio 1 5 1  
U1110 1 5 1  
u n io ides P lell1'Omya 152,  154 
uagt Lenobelus 4 1  
uag t М у tilосегаmlls аН, 4 6  
uag t  Mytiloce1'amus е х  gr, 2 9 ,  30 
uа i А /'ctotis 25, 52 
valga Malletia 17, 28, 43, 44, 52, 100, 1 0 1 ,  

1 7 2  
valga М alletia а Н .  35,  53 
va lga М alletia ef, 44 
va1' ia6ilis Nuculoma 30, 35, 52,  97, 98 
Ya/'ia mussium 8, 1 25 
Yaugonia 8 1 ,  84, 86,  87 
Veneroida 129 
venusta Nucula 98 
Vermes 58 
Yeгtиmnice/'as 38 
viligaensis Lenobelus 40 
viluiensis Leda acuminata 1 06 
viluien�is Passaloteиtbls 2 5  
vit,.eus Pecten 1 2 3  
vsc/' ip ta Муа 1 47 
vulgaris A rctica 1 40 
vulgm'is С/'аnосерlшlitеs 29,  53 
u'altoni Palaeonucula 30, 52,  99 
шаlТеni ВО/'еiосерlшlitеs 28 
шЫtеаvеsi Тugш'itеs 23, 4 1  
шl!itеаvеsi Tugu1'ites cf, 1 5 ,  2 6  
Zugoclactylites 1 3  



ФОТО ТАБЛИЦЫ 
И ОБЪЯСНЕНИЯ R НИМ 

1 2 Е. А .  3ахаров. Б. Н. ШУРЫГIIН 



ТАБЛИЦА 1* 
Ф J! Г .  '1 , 2 ,  YUCli lo 'na uш·iп.Ьi liз S ) \' .  . С .  97 

1 - Э1<3. ,)\['о 1,77/238:  а - I3IЩ СО СI'J Р З I [ Ы  11p a BJii СТ ВО РЮ I , х 3 , б - I3IЩ CJ с'['о
р аны псрхнего н'р ап . Х 3 ,  IЗ С Р Х lrlrii  ба'г, п'-ов lОРЮif Г-ТУi\IУС, пачка 20 ; 2 -
эк з . •  "'" 477/285:  а - ВIIД СО C'l'0POIГЫ п р а 130ii C'l'BOIJi<If. Х 3, б - ВIfД СО CTOPO lJbI 
перхнего н:ран. Х 3, bepXlfhi-i I'\слловсii, о .  Вол. Б сг:rчсlЗ,  паЧI"а 9 .  

Ф п г .  3 , 1 .  ЛJаlLеtiа ualga , sp . n() \· . . с .  1 0 0  
3 - го.пОТIrП М Il7 7/1 6 9 :  ВНД с о  C'I':) POH!lI ЛСIЗ')li С ['В ОР Н 1 Г . Х 3 ,  I Г I [ -I\ [ i t И: O':l.T, 
11-00 ТОРIOIlГ-ТУМ)"С, Л:l.Чh'<.1. 1 8; 4 - ;)Н3. � 477/3 7 1  ( ядро paHOBI[I-ТЫ): а - в:rд 
СО C'I'OPOlIbl левоii СТВОIН\If,  б - В ] [Д СО стороны оср хнсго " р ая ,  /-[ ! [ }-I{}СIi1: б ат, 
р .  ОЛСНСI-\ , П(ltjJ..;а 7. 

ф ][ г .  5, G. ,\'UС l l lапа (J щ,it/>гiа) acu'7l. inata (GolrH . )  . е .  1 02 
5 - ЭI-i:З. N1! l�77/3 3 7 :  ВНД со CTOPOlfbl правой C'I'BOpH II .  Х 3, верхний аален, 
п-Оп ЮРЮIlГ-ТУ",УС, Шtч"3 1 3 ; 6 - Эl<3, .N; 1,7 7/372 ( ядро С остатка.ш раl<ОВИ-
1-IЫ): D I IД со стороны прапоii С'l'ВОРНlI . Х 3, bePXI-IllЙ аалсн, западный берег Ана
uарсной губы, пачна 1 0 .  

Ф II г .  7 - 9  . .Y uculana (J Щ ' i tе/'iа) aff .  aCll /l/ inata (G olcl r . )  . е. 1 04 
7 - Э"3,  ;N', 1,77/1 7 '1 :  а - ВIЩ СО СТОР О '", ы левой створю!, б - ВIЩ СО С'ГО Р О Н Ь!  
правой створ'ш, в - внд СО стороны левой С Т I3 0 Р Ю1 .  Х 3 ,  б а i i О С ,  п-ов IO Р Ю IIГ
Т'У.мус, пачна 1 6 ; 8 -ЭК3. лr2 477/1 7 9 :  праВIJ[е CTBOpI{H нунуланы 11 маллетии, 
ззхоропеНI I Ы.е CODi\'IeCTJ-[О, НИгl\НИЙ 6а1', п-оIЗ IОрюнг-Тумус, пзчна i 6 ;  9 ----. 
ЭН3. .N!! /17 7/346 :  отпеча-гок левой ствариН с ОС1'а1'н:аМI I pa[\OBlIIlbI. х 3, байос, 
вос'гочный берег Анабарсной губы, пачна "14. 

Ф п г. 1 0 - 1 2 .  Daci'yomya gigantea Zakll . f't Sell U l· .  . е.  105 
1 0  - ГОЛОТl!П No 477/1 : а - внд СО стороны левой C'CBOP"'I, б - ВIЩ СО стороны 
вер хнего края; 11 - Эl{З, ;N', 477/2 и IДPO Р ПНОВllliЫ): а - ВIlД СО стороны левой 
створ ю!, б - ВНД СО стороны верхнего "рая; 12 - ЭК3. No 1,77/5:  а - 131lд СО 
C'l'OPOHbl левой стпорн'н , б - ШIД СО СТОРОlIЫ перхнего I\раи; шrН-НIIIЙ аален , 
н-ов 'l'аймыр ( ВОСТОЧllыii берег), паЧl{3 8 .  

ф JI г .  1 3 . Da�l'yo mya е Г .  о ииm (SO\v . )  . е .  107 
ЭН3.  ,N'Q 4 7 7/211. 1 : а - ВJ lД ПР i1Dоi1: С'ГЕО Р Н I I  C l la P Yi-Ю J ,  б - ВlIД пр аnаИ ствар и н  
Jl31["y'1'!J l f ,  х 3 ; lle p Xl l l l ir Ga'L', Л-Ой lО Р Ю I lГ- ТУМУС, паЧН'а 20 , 

* н а табшща х, где не уназано увеJIИ'IСНИС, изоf)раженил даны в нату раJIЬПУ1() 

веJIИ Ч И Н У .  

1 7 8  
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ТА Il JlИЦА I I  

ф l! Г .  1 - 3 .  So lemya st/ iga ta Lal l . . С. 108 
- экз. М 477/29: а - ВIfД со СТОР:)I!Ы левой СТВОР"", б - B IIД СО СТОРОНЫ вер х 

него кран; 2 - экз. ", 1,77ПО : а - ВIfД СО стороны леnой СТВОРНIJ; б - вид со 
стороны верхнего :КРйН: G�ii()c, ВОСТОЧНЫЙ берег Анаuарсной губы, Ш1ЧI{а 1 1, ; 
3 - 31-\3. М 1177/373 ( CTBOpEII р а с!:;рыты): над сверху, uайос, р. Таас-Нрсст, 
ПflЧJ\3 5 .  

ф J I  Г .  !' ,  5 .  C,.runm aio(lon SCI/ C /i ,.O/ ·sl . .  U ( l. lo Ll i l . )  . с .  1 1 0 
4 - ЭГiЗ. ,"\'� 477/'211.5 :  правпя СТ JЗор'{n; 5 - 31,3.  М 11;77/21, 61 ЛСВНFf стоо р н а ; 
пеРХНIIЙ I-\С�'1.'lОlЗеiI, О. Бо.". БСГIIЧСВ, паЧI"ia 9 .  

ф 1 1  г .  6 - 8 .  (,M uscu lus') czek(mo,, �kii ( J�all . )  . С .  1 1 1  
6 - 31-\3. 477/30 1 :  В lIД СО стороны правой створни, верхний нелловей, р .  Чrрно
хребетная, паЧI,а 5; 7 - 31-\3. J\o"� 11-77/96:  вид СО стороны левой створки, I-JИН{Нlll�i 
бат, п-Ов IOР ЮI-lГ-ТУМУС ,  паЧf(а 1 6 ; 8 - Э1{3. М 477/7 8 :  а - nид со С'горOl",! лс
ПО.Й СТВОРНН, б - D11Д СО стороны верхнего нрая; там :же, пачна 1 7 .  

ф I l  г .  9 - 1 '! .  Pseur!o mytilo i(!es jасЩicns ( i 'etl' . )  • . • • . . . . .  С. 113  
9 - 31{3. J\", 47 7/1 82: ВИД с о  стороны праnой створки; 1 0  - ЭНЗ. М 477/1 8 7 ,  
(1 - ВИД С О  стороны правой CTBOPHlI, G - вид с о  СТОРОНЫ заднего иран; ИИШ:НИЙ 
пален, ВОСТОЧНЫ1','I берег Анабарсной губы, пачна 6; 11 - ЭНЗ. М 1177/1 5 8 :  захо
f1ОIlепТJС Р[\!ЮВlIН II отдельных CTBOpOI"", ВПД свсрху, :нижний аален, п-ов IОрюнг
TYJ\IYC, П[lЧ1-;а 9. 
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ТА БJlИЦА I I I  

ф [1 Г .  1 - 3 .  Isogl1omon isognomo l1oi(les (Stah1 ) . . . . . . . . . .  с . 1 1G 
1 - ЭК3. J\", 477/7; а. - впд со стороны правой СТВОРIШ, б _ вид �И �ТО; Л;IЫ пr
р сднсго liPRf!; 2 - энз. J\", 1,77/1 3 9 ;  а - B!IД СО стороны левой СТВОРЮ'!, б - В1!Д 
СО стороны пр,шой створю!; всрхний бат, п-ов ЮРlOпг-Тумус, пач!{а 20 ; 3 - ЭН3 . М 477/9 ; ЛСЩ\fl створ на, всрхнпi1 бат, IСЖI!ЫП берег Анабарсного залива, пач
ка J 8 .  
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ТА БJl ИЦА I V  

ф ц г .  1 .  !sognomon isognomol!o ides (Stabl) . с.  '1'16'· 
1 - экз. N, 477/9 : леван CTBopl,a, внд 11З11 )""1'Р1I, верхниН бат, ю;[, ный берег' 
Анабарского залива, паЧI'а 1 8 . 

ер II Г. 2 .  lsognomon t а i m угiс1im Za1;11 . et SC11 1 1 1 · .  . С.  1 17 
2 - 31<3. М 477Л О; а - ВIIД СО стороны левой СТВОРЮ!, б - DII1l СО стороны пе
реднего иран; веРХНJJЙ :келлопсй, р .  'LlсрпохребеТН<JЯ, паЧI"а 5 .  

ф ц г . 3 ,  !l . ,�1 ele(l!i7"i71ella O 1'Гl lis (Pll i l l . )  . с .  121 
3 - о к з .  М 477/510 : ВJI1l с о  стороны левой CTBOI)!;1·r; 4 - Э[{3. М 477/5 2 :  l3l1Д С О  
стороны правой СТnОIНiП; ncpxllllH бат, восточНый беlJСГ Анабарской г у б ы ,  пач
ка 1 8. 

ф н 1'. 5 ,  6 .  А stагtе meeki (S ta [ l t . )  . с .  132' 
5 - ЭК3· М 477/46:  а - внд со стороны леной С'ГВОIЖН, б- ОIЩ со cTop:Hrbl верх
него края; 6 - 0[{3. М 477/45; а - вид со стороны левой СТВОРЮI, б - вид С'> 
стороны верхнего иран; верхинй аалеr-r, р . I\еЛИМFIР ( б ассей('[ р . Оленен) , пачка 2 .  

ф J[ Г .  7 .  P,·otoca7"clia с[ .  lyceUi (Roll . )  . с .  130' 
7 - 0['3· N, 477/33 5 :  а - ВIIД со стороны правой створнИ, б - вид со CTopOlrbl 
верхнего нран; верхний келловей, о .  Бол. Бегичев, пачна 1 6 . 

ф II Г. 8 , � .  P7"otoca/'c/ia st7"iatu1a (80 \\' . )  • • • • • •  • • с .  129' 
8 - ЭI'3. N, 477/21> :  а - вид СО стороны левой СТВОРЮ!, б - вид СО стороны 

верхнего нран; 9 - 0]'3. М 1,77/23; а - вид СО стороны левой створюr, б - вид 
СО стороны верхнего нран; верхний ба'Г, восточный берег Анабарс[{ой губы, 

пачна 1 8. 

Ф и г . 10- 1 2 .  А гсиса )щ m i liC7i l m i n а lа,  ьр .  [ 10 \ ' .  . С .  14() 
10 - ГОЛОТJlП N, 1, 7 7/1 0 9 :  а - ВIJД со стороны JrСПОЙ створrш, б - BIIД СО сто 
роны замочного "ран; в - ВIJД СО стороны право;; СТПОlЖИ; 1 1 - 31< 3 .  М 1,77/1  0 8 :  
ВlJД С О  СТОРОJlЫ l l j )nВОЙ стпорнп; веРХНIIЙ D.<1ЛСН , л-ов IОРЮI-rг-Тумус, П:1.ЧН(1 '1 3 � 
12 - ЭН3· N: 117 7/27 :  а - В I IД СО CTOP01Jbl правой створни, б - вид СО стороны 
верхпего НРDЯ; G айос , ЮiНIfЫЙ берег АнабnРСJ-\ОГО залива, пачна 1 2 .  
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ТА БЛ ИЦА V 

ф Jj г. 1 .  /SО;;nОIlИn iaimy/"icu m  Z�];11 . eL Schlll" . . С. 1 1 7  
1 - ЭЕ3.  ,i\;Ъ �77/2 g 7 :  а - ВИД левой створ " п спаРУiЕП, б - вид JICI30If створю, 
IIЗНУТРП; перхrПIЙ нелловей, о. Бод. БСГIIЧСD, паЧК(1 1 1 .  

Ф и г . 2-- (\ .  ,1 гсиса lщ m i liC!l lmiпаtа,  sp . [ 10 \' .  . С .  1 40 
2 - 3Н3. No 1,77/1 1 0 :  а - внд СО стороны лсвой створю!, (j - впд СО стороны 
вер хнего 1\р ая ; 3 - энз. М 1177/1 0 5 :  ВИД ПО стороны правой ствОРН:II; 4 - энз. N. 477/1 1 4 :  ВIIД со стороны п раво й стварю!; всрхний аален, п-ов ЮРЮIfГ-ТУМУС, 
пачна 1 З; 5 - ЭН3. М /1.77/1 7 '! : вид со стороны левой стпорни; среднИй ба'г , 
п-ов IОр юпг-Тумус,  паЧI<а 1 8 ; G - 3"3. No 1>77/371, :  р аскрытые СТВОРЮ!, ВIIД 
сверху; НИiНIПIЙ бат, р. Оленен, паЧI";J. 7 .  

Ф н г .  7 ,  8 .  l'ап сгес!iа o l;i!onnis ТА!]! . • С. 135 
7 - 31<3. N, !,7 7/59:  а - вид со стороны правой створю!, б - ВlIД со стороны 
верхнего нран; 8 - 3Н3. N, 477/3 8 :  вид со стороны лсвой створн!!; байос, восточ
ныН берег АнабаРСI{ОЙ губы, пачна 1 3 . 

ф 1I [ .  а ,  '1 0 .  1'аnсгесиа stu/JеПС/ОI"//i Sсllшiсl L . . с. 133 
9 - 31<3. N, 1,77/64: а - впд СО стороны правой створю!, б - впд СО стороны 

верхнего хр ан; 10 - ЭН3.  М 1.1.7 7 /65:  а - ВIfД СО стороны правой створкп, б 
пид со стороны верхнего n:рая; 1 I 1Ii1\ППН: за.лен, постОЧНЫIСi берег АнаБС1РСНОi.t гу
бы, пачнз G .  

ф 11 г .  1 1 , 1 2 .  l'ancгe(lia su Ьti lis I ,a11 . . е. 134 
11 - Э 1 \ 3 .  J\Ъ 477/37 5 ,  р аСН'}1Ы'ГЫС CTJ30Pf\! l ,  DI IД спсрх:у: ПНi-J\НIfЙ БП'!', р .  Таас
:Крес'е, паЧI<а 5 ( сборы Е. С. Е р шовоЮ; 1 2  - 31<3· N, 1,77/20;  PilCKPI>I'l'blC CTliOpr<l! , 
вид сверху; HIIj-l\!-ШН ба'!', воста ч t l Ы Й  берег А I l С1Gё1рск()Н ryubl, паЧI-\3 '1 11. 
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ТА БШЩА V I  

Ф п г .  1 .  Jso,,!/!omon taimYI'iuun Za1;]1 . f"L  SCll l lC . . с . 1'17 
1 - 3 1> 3 ,  М, 1,77/287: в п д  со стороны левой створю!, верхш!й I>слловеit, о . Бол 
Б егпчев, паЧl>а 1 1 .  

ф д г .  2 .  O:r:ytoma kelim iarel1sis DOL! y l .  . с .  1 1 9  2 - 31>3. М, 477/44: вrrд с о  стороны левой створю!; всрх!шiI аален р .  КСЛIIМЯР , 
пачиа 2. 

ф ц г. 3 , 4 .  A ,.ctica OI'iel1 talis , sp .  1l0 V .  • с. 142 
3 - голотпп М 2ЗЗ/З ,, 2 :  вrrд со с гороны правой СТВОРЮI: 4 - 31>3, М 2 3 3/3 5 7 :  
ВИД с о  стороны правой створю!: ВСРХННII I>слловей р .  Чернохребетной, пачиа 7 .  

ф II  1 ' .  5 -·7 .  J'allCl'edia SjJ . 1 1 0 \' ,  • С .  138 
5 - ЭЕЗ. М 477/1 2 2 :  ВI!Д со стороны правой СТВОjЖИ; 6 - эиз. М 477/1 2 1 :  
правая СТЕарин: 7 ----. ЭК3· М 477/1 1 9 ;  отпечаТОI-\ левой СТВОРЕН; верхний аален, 
н-ОВ IOРIOнг-Тумус, паЧIШ 1 3 . 

Ф П г. 8. ТаnClесиа blca/'inata, sp . " 0 \' .  . С .  13& 
8 - голо'гип М 477/58: а - лсвая СТВОРЕ3 - ВПД снаРУmП, б-вид И3НУТРИ, Х 3 .  
нпжннй аален, ВОСточНый берег АнабаР СЕОIl губы, паЧl>а 6.  
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ТА БЛИЦА У П . 
Ф и г . 1 .  РгореаlliussiiUl1 (Panam ussillln) olellekense (lJc l l y l . )  . . . . с. 125 

1 - ЭI�3. М И7/3611 :  а - В l I Д  СО стороны ЛСJ30Й CTBOPHII , б - ВИД СО стороны 
правои створю'; веРХJJИЙ аалсlТ, р. l\слшшр, паЧI<а 3 ( сборы Е. С. Ершовой) . 

Ф и г. 2 , 3 .  Еntа liuП! (!emiS571m (РЫН.)  . . . . . . . . . . . . . с . 123 
2 - 8Н3·  N, /,77/242: ВlЩ 1I3IfУТРП; 3 - 8Н3. М 477/2 4 3 :  левая створна, внд сна
ружи ; верхннй неллопсii, о. Бал. Б егичев, пачна 9. 

Ф и г . 4 . . 1 гct iса sysso llae (!{eys . )  . . . . •  с. 145-
-1 - 81{3. М 1,7 7 /330 : ВИД со стороны правой створ[{и; верхний Rелловей, 
о. Бал. Бегичев, пач[{а 1 6 . 

Ф и г. 5 .  Л I·сtiса огiеnt а lis , sp. I l0�· .  • • • • • • • • • •  с. 142: 
5 - 8Н3. М 2 3 3/3 5 9 :  В l fД со стороны правой с'!'вор[{и; верхний нелловей, р. Чер
иохрСбетпан, паЧI,а 7 .  

Ф и  1'. G ,  7 .  Т1�I'acia scyt11ica (EiCll\V . )  . • • • . • • . . . . . . .  с.  155 
6 - 8 1 < 3 .  М 1,77/269: ВИД со стороны левой створст; 7 - 81<3. М 477/2 7 5 :  
вид с о  стороны правой створнн; верхний нелловсЙ , О .  Бал. Бегичев, пачна 9 .  
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ТА БЛ ИЦА V I I I  

Ф и  г .  1 .  СаmИопесtеs (Bol'eionectes) kelimyal'ensis Zakh. e l  8сГllll' . • •  С. 126 
1 - голотип М 477/1 3 : а - вид СО стороны левой створю!, б - ВIIД СО стороны ���;I�er4� кран, в - вид СО стороны правой створки; верхнпй аалсп, р. НеЛI!МНР ,  

Ф и  г .  2.-4 . Thl'acia scytll ira (ШС]l\\' . )  • • • • • • • • . с. 155 
2 - Эf\3. М 477/27 6: ВИД со стороны ПР(1IЗоii стrЮР:\f J :  ii - J�\ ,J .  :\� ', , 'и27 1 i :  IHrrt 
СО СТОроны праВОI'ii СТВОРКИ; 4 - ЭI"З. М 477/2 i 3 :  а - БПД СО СТОРИlн .. 1 ЛСlJоii 
створ к!! , б - BrIД СО стороны правой створю! ( Обломано при фотографированrпr ) _  
верхний нелловей, 0 _  Бол. Бегичев, пачка 9 .  

ф н г. 5 .  P leul'omya unijonnis (80\\' . )  
5 - ЭН3. N� [177/92: а - видео стороны лена i', l: ПЩР i'; I J ,  (j � H!I.r.1, ( ' О  (."!'ОРn НI,1 ВСР ":
него нрая; в - ВИД СО стороны правой створкн; НИriае�r� бат, ll-LJL lО!,JЮНГ-ТУМ) ('t 
пачr{а 1 7 .  
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ТАБЛ И ЦА I X  

Ф и г . 1 .  Campto nectes (Вогеiо llесtеs) kеlimуаl'еnsiз Zakll . eL SCll lH· . . С .  126 
1 - Ы�3. М 1,77/370: а - вrщ СО стороны левой С'гворни, б _ вид СО стороны 
правои С'l'J)ОlЖИ; верхний аален, р. Нелимнр, пачна 1,. 

Ф н г. 2 , 3 .  P lcu/'o m y a  unij07'll1 is (8о\у . )  . . . . . . . . . . . . .  с. 151  
2 - 3[{3. М 1,77/202: а _ J)rrд С О  стороны правой створ«и, б - вrщ с о  с'ГОРОНЫ 
верхнего I<PRH; 3 - 3 1< 3 .  М 1,77/20 1 :  а - вид СО С'го роны пр"вой СТВОIЖИ, б _  
вид СО стороны верхнего I<pafI; нrraший бат, п-ов IOрюнг-Тумус, нач«а 1 6 .  

ф J1 Г .  4 , 5 .  GOl1 io m ya c f .  lite7'ata (80 \\' . )  • • • . • • • . . . • • •  с.  146 
4 - 31<3 . .  М 477/31, 0 :  полурасr<рытые СТВОрЮ1, ВПД vl1epxy: НАРХНПЙ нелловей, 
р. Чернохребетr-rан, пачна 6 ;  5 - 3«3· М 1,77/341 : п()лураснрытые створни, пнд 
сверху, верхшrii нелловей о. БОЛ. Б егнчев, пачна 1 6. 
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ТА Б Л И Ц А  Х 

'{"р II Г. 1 .  IJ iost/"ea tаilll !Jгеllsis Zakll .  eL 8С]1 U Г  • • • • • • . • • • •  с. 128 
1 - г?,лоl'!Ш М 477/'1 7 :  а - В!Щ СО стороны левой створки, б - ВIЩ СО стороны 
правои створюr; верхний аалеп, р. ЧернохребетнаFI, пачка '1 0 .  

Ф и г . 2 .  P leu/"um!J([ u n ifonnis (80\\1 . )  . . • • . . . . . . . . . .  с .  151  
2 - ЭК3. М 477/[ 7 2 :  а - внд СО стороны правоiI СТВОРЮ!, б - внд С О  стороны 
верхнего KpaFI; ПШЮШЙ 6ат, п-ов IOрюнг-Тумус, пачка 1 7 .  

ф II Г .  3 ,  4 .  НОlII(lmуа о [,sсощ/ilа I{osell . . • . . . . . . . . . .  с .  148 
3 - э к з .  М 477  /�33:  а - вид СО стороны правой створкп, 6 - ВIIД СО сторон ы 
верхнего I<paFI; 4 - ЭКЗ. М 477/232: а - вид СО стороны левой створ НИ, б 
внд со стороны верхнего НРЭFI; средний 6ат, п-ов IOрюнг-Тумус, паЧI<а '1 9.  
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ТА БШЩА Х I  

Ф п г .  1 ,  2 .  Hoтnomya o bsco lUlita [ \05(;l l .  • С. 148 
1 - Э;;3. М 477/1 5 0 :  а - вид СО стороны лево i·i створю!, б - IJI[Д со сторон ы 
правой створки; веРХIIИЙ бат, II-ОВ ТОрюнг-Тумус, паЧ"it 2 0 ;  2 - Э" 3. М 477/60 : а - шщ СО стороны Jlевой СТВОРI<П, б - ВИД СО стороны вер хнсго 
иран; I-IIIi-I\НПЙ Оат, вастОчныi1 берег АнабарсtЮЙ губы, пачна 1 5 . , 

ф п г. 3 ,  4 .  C,.esslya <ibiJ"ica JJ()(l y l .  . с .  1 50 
3 - Эl<3. М 477/32 1 :  а - ВИД СО стороны HpalJoii створю!, б - ВIIД СО стороны 
вер хнего Hpaf! верхпнй келловеЙ. о .  Бол. Бсгпчев, нач"а 1 6 ;  4 - Э"3. М 417/3 1 6 :  (l - ВИД СО стороны правой створю., б - ВИД СО стороны верхнего 
нрая; верхний нслловей, р. Чернохребе'гная, пачна 5. 
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ТА L;Л [ f l l .\ Х [ 1  

ф II Г .  1 , 2.  Р lеllго lil уа su/)ро lш'is I ' ()sc l l . . С . 153-
- 31-\3. М 1177/3'5'5 :  f1. - ВIIД СО стороны ,iC130Ii СТIЗnРI-m, б - ВII,], СО стороны 

верхнегО Ерая; ncpXI-!II)':"r J-\СJIJЮПСН, О .  БО.�I. БСГllчев, паЧI--iа '1 6 : 2 - 211-\::3.  
М 1177/356 :  {( - ВJIД СО CTnpOlIbl �71CBOI':'I СТВОРЕН, G - ВИД СО стороны верхнего 
:n:рая; веРХJ lий I\СЛЛQвеН, О. БОJI. БеГJlЧСВ, ПdЧ!-\<1 !J .  

с .  148 
3 - ЭХ3. М 1177/()'2 : ядро PHH0I31 11-l1,r, B J IД СО CTnporfbl левой CTBOPl\II; НИШНИЙ 
бат, восточныl'i берег AH<1uaPCI-юi', губы, Пi1ЧI-\<1 1 5 . 

Ф н г. 4 .  Сгеssluа c l· .  lUH u la /a  .-\ � .  • • • • • • • •  с. '149> 
4 - ЭК3 . М 477/'10 :  п - ВIЩ СО сторопы ПРRвоi:г CTBOPI-\II, б - ВlI)1. СО стороны 
верхнего I\рая; веРХНJlЙ бат, ВОСТОЧIfыi':I берег АнабаРСJ-\ОЙ губы, пачка 2 0 .  
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ТАБЛИЦА ХШ 

Выходы toap-аалеНСIШХ слоев на южном побережье АнабаРСЕОГО 
залива. 



Т а б л и ц а  X I I I  

-- 1 
! 

J 

203 



ТАБЛИЦА XIV 

Выходы байосскпх отложений на южноы побережье Анабарского залпва. 
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