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ВВЕДЕНИЕ 

Эта книга является очередной в серии монографий, посвященных двуст
ворчатым моллюскам юры. и раннего мела Сибири и севера СССР в целом. К 
настоящему времени опубликованы результаты исследования позднеюрских и 
раннемеловых диэодонт и гетеродонт (астартид) /Захаров, 1966, 1970, 1980; 
Захаров, Турбина, 1979/, двустворок* волжского яруса Приполярного Урала 
/Захаров, Месежников, 1974/, средней юры и келловея Советской Арктики 
/Захаров, Шурыгин, 1978/, палеотаксодонт юры й раннего мела Северной Си
бири /Санин, 1976; Шурыгин, 1983/. 

Основные цели работы: выявление таксономического разнообразия юр
ских и раннемеловых аркацей, упорядочение номенклатуры, оценка, стратигра
фического значения видов и их роли в донных сообществах, возможности ис
пользования в биостратиграфическо'м районировании и фациальном анализе. 

До постановки специальных исследований по над семейству Arcacea 
из отложений юры и нижнего мела указывались следующие роды: Macrodon, 
Parallelodon ( =Grammatodon), Cucullaea, Dicranodonta. В преж
них работах по мезозойской фауне севера СССР описаны виды (в скобках да
ны результаты ревизии) Macrodon (=Cosmetodon) borissiaki Sok., 
M . (=Gosmetodon) productum Rouill. из Оксфорда бассейна p. Печоры 
/Соколов, 1928/; Grammatodon schourovskii (Roui l l . ) , G . compres— 
siusqulum (Rou i lL) , Dicranodonta (=Lopatinia) sibirica . (d 'Orb , ) ' 
кимериджа - волжского яруса Приполярного Урала /d* Orbigny, 1845;' 
Захаров, Месежников, 1974/; Parallelodon, (=Grammatodbn) elatrhen— 
se ( B o r i s s . ) из верхнего келловея Усть-Енисейского района /Бодылев- , 
ский, Шульгина, 1958/; Cucullaea (-Lopatinia) arctica Bodyl. из 
валанжина Северной Сибири /Бодылевский,-1968/; Macrodon (=Gramm'a-
todon) schourovskii Rouil из келловея островов Бегичева и Преобра-
женья /Соколов, 1910; Захаров, Шурыгин, 1978/;"Parallelodon ( = C o s -
metodon) lutugini Boriss. , Lopatinia jenisseae Schmidt ( = L . a r 
ctica Bddyl . ) из верхней юры и неокома бассейна р. Анабар. Следует от
метить также описанные со Шпицбергена из Оксфорда Macrodon ( = G r a m 
matodon ) cf. mylii "Ravn, M. (=Cosmetodon) keyserlingi d« Orb. 
и A r e a ( = Grammatodoh) nana d' Orb. из неокома /Sokolov, 
Bodylevsky, 1931/. 

Упомянутые виды определены и описаны по единичным находкам ркамене-
лостей, обычно плохой сохранности и неопределенного стратиграфического по
ложения; привязки к разрезу с позиций современных требований крайне не
удовлетворительны. 

Авторами монографии предпринято комплексное изучение надсемейства в 
соответствии с методикой, принятой в предшествующих трудах. В морфолого-
систематическом описании каждого вида приводятся сведения о фациальной 
приуроченности, тафономии, этологии и экологии. Рассматриваются вопросы 
морфологии и системы отряда в целом. На фоне исторической биогеографии 
анализируются особенности расселения аркацей в течение юрского периода и 
в неокоме, сделаны выводы об'их роли в палеогеографических реконструкци
ях.' Показано стратиграфическое значение комплексов видов и их роль в обос
новании местных стратиграфических подразделений. Это первое специальное 
монографическое исследование надсемейства A r c a c e a на севере СССР, в-
результате которого описано 14 видов аркацей из четырех родов ( D i c r a n o 
donta, Lopatinia, Grammatodon, Cosmetodon), относящихся к двум 
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Рис. 1. Схематическая карта района сборов верхнеюрских и нижнемеловых 
ArcaGea. * 

Реки: 1 - Лопсия; 2 - Толья; 3 — Маурынья; 4 Я т р и я ; 5 - Хетаг, 6 -
Боярка; 7 - Романиха; 8 - Фомич; 9 -Попигай; 10 - Анабар; 11 - Дябака-
Тари, 12 - Каменная; 13 - Шапкина; 14 - п-ов Пакса; 15 - мыс Урдюк-
Хая; 16 - Шаимский район; 17 - Сургутский район. • 

семействам. Из них новые - один подрод: Paralopatmia и девять видов: 
Dicranodonta yatriensis, Lopatinia (Lopatinia) vvoodsi, L . ( L . ) 
taimyrensis, L . ( L . ) uralica, L . ( L . ) gigantae, Grammatodon lop— 
siensis, G . graeialis, Cosmetodon bojarkensis, C . chetaensis. 4 

Материалом для исследований послужили собственные сборы и наблюдения 
авторов (север Сибири - реки Хета, Боярка, Романиха, Фомич, Попигай, Ана
бар, Дябака-Тари, Каменная; п-ов Нордвик (Пакса); Приполярный Урал - ре
ки Лопсия, Толья, Маурынья, Ятрия; бассейн р. Печоры) (рис. 1). 

В музеях СССР просмотрены коллекции следующих авторов: А.А. Бори-
сяка (музей ЦНИГРМ. им. Ф.Н. Черньшева, Ленинград), Э.И. Эйхвальда, 
А.А. Савельева, Г.А. Траутшольда, Э.К. Гофмана, Ф.Ю. Левинсон-Лессинга, 
В .П. Семенова, Н.И. Каракаш. (музей Ленинградского государственного уни
верситета, Ленинград). Кроме того, просмотрена представительная коллекция 
из кернов скважин, пробуренных на территории Западной'Сибири (коллекция 
А.И. Лебедева, Зап.-СибНИГНИ). 

В музеях Ленинграда постоянную помощь автору'оказывали Е Л . Арене, 
(Горный музей), Г.М. Гатаулина (музей ЛГУ) и Т.М. Мальчевская (ЦНИГРМ). 
Фотографии выполнялись В,Г. Кашиным (ИГиГ СО АН СССР, Новосибирск) и 
Б.С. Погребовым (ЛГУ, кафедра палеонтологии). Ценные рекомендации полу
чены от доктора геолого-минералогических наук О.А. Бетехтиной и ответст
венного редактора доктора биологических наук профессора Л.А. Невесской. В 
оформлении работы принимали участие С И . Ильина и Н.Е. Санина. Всем пере
численным товарищам авторы выражают искреннюю благодарность. 

Коллекция аркацей хранится в Монографическом музее Института геоло
гии и геофизики Сибирского отделения АН СССР (в дальнейшем '-музей ИГГ, 
№• 586). 
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Глава 1 

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

И СОСТАВ НАДСЕМЕЙСТВА A R C A C E A 

Положение в системе двустворок, таксономический ранг и объем отдель
ных таксонов арцид постоянно изменялись в связи с развитием взглядов на 
классификацию Bivalvia в целом. Наиболее полные обзоры классификаций 
двустворок, касающиеся и арцид, приведены в работах И Л . Коробкова /1954/, 
Л.Р. Кокса /Сох, I960/, Н.Д. Ньюэлла /Newell , 1965/, Л.А. Невесской 
и др. /1971/. Детально рассмотрен этот вопрос в крупнейшей сводке справоч
ного характера, составленной советскими палеонтологами /Основы палеонтоло
гии, 1960/, где над семейство Arcacea помещалось в состав подотряда 
Neotaxodonta, относящегося к отряду Таxodonta. Однако позже неодно
кратно подтверждалась справедливость предположения И.А. Коробкова /1954/о, 
по крайней мере, отрядных различиях палео- и неотаксодонт /Невесская и др., 
1971/. В последней многотомной сводке по палеонтологии беспозвоночных, 
выпущенной за рубежом, эти группы помещаются даже в разные подклассы 
/Treatise. . . , 1969/. В части, касающейся представителей отряда Arco i 
da сведения, имеющиеся в мировой литературе на конец шестидесятых го
дов, обобщены и переработаны Н.Д. Ньюэллом с соавторами. 

В настоящей работе мы в целом придерживаемся изложенных в Трактате 
взглядов на структуру отряда Arcoida, но «носим некоторые изменения и 
дополнения в систематику надсемейства A r c a c e a . Отряд Arcoida 
наряду с отрядами Pterioida и Mytiloida входит в состав подкласса 
Pteriomorphia /Treatise... , 1969/. Для представителей отряда Arcoida 
характерны замки циртодонтного, лимопсидного, дизодонтного или таксодонтно-
го типов, перекрещение—пластинчатая, реже перламутровая структура внутрен
него раковинного слоя. Отпечатки мускулов-аддукторов у большинства пред
ставителей отряда сравнимы-по своим размерам. Обычны здесь равностворча-
тые раковины с ареей, выраженной в различной степени. У живущих ныне пред
ставителей отряда жабры со, свободными филаментами. 

В составе отряда Arcoida в настоящее время рассматриваются три 
надсемейства: Cyrtodontacea Ulrich, 1984; A r c a c e a Lamarck;, 
1809; Limopsacea Dall, 1895. Представители надсемейства Cyrto
dontacea известны главным образом из отложений домезоэойского .возрас
та, Limopsacea, существующие с перми и поныне, в мезозое были распрост
ранены преимущественно в тетических бассейнах. На севере СССР из отложе
ний верхней юры и нижнего мела известны пока лишь представители надсемей
ства A r c a c e a . Типичные из них имеют, как правило, трапецеидальные с 
хорошо выраженной радиальной скульптурой раковины с отчетливыми связочны
ми бороздами на арее и удлиненным дупливинкулярным лигаментом. 

В состав надсемейства A r c a c e a Н.Д. Ньюэлл с соавторами включи
ли четыре семейства /Treatise.. . , 1969/: Arcidae Lamarck, 1809; 
Parallelodontidae Dall, 1898; Cucullaeidae Stewart*, 1930; N o e -
tiidae Stewart, 1930. ' ' 



В семействе Parallelodontidae нами рассматриваются два под
семейства: Grammatodontinae, Branson, 1942 с многочисленными вхо
дящими в него родами и подродами и Parallelodontinae Dall,' 1898, 
родовой состав которого беден. В последнее достоверно включаются лишь два 
рода: Parallelodon ivieek et Worthen, 1866 и Macrodontella A s -
smann, 1916 /Treatise.. . , 1969/. Судя по строению замка / T r e 
atise..., 1969/, род Macrodontella скорее должен быть помешен в 
Grammatodontinae, для Которых характерно веерообразное расположение 
зубных пластин с точкой схождения их продолжения ниже верхнего края рако
вины (см. описание). Общий план строения замка Parallelodon (и прежде 
всего у типового вида P . r u g o s u s ) существенно иной (удлинение задних зу
бов сверху вниз с точкой схождения продолжения передних и задних выше за
мочной площадки). Такой план строения замка весьма характерен для пред
ставителей надсемейства Cyrtodontidae, к которому, вероятно, и следует 
относить Parallelodon (см. замечание на с. 75 ) . Таким образом, если 
не учитывать роды Carbonarca и Curvirostrum, систематическое поло
жение которых вызвало сомнения и у авторов <eTreatise. . .» /1969, с. 
257/, то в составе бывшего семейства Parallelodontidae, приведенном в 
упомянутой сводке, остаются только представители подсемейства Gramma
todontinae с типовым родом Grammatodon Meek et Hayden, 1861.В этом ' 
случае можно согласиться с К. Брансоном, что за семейством следует закре
пить (согласно статье 28 МКЗН) название Grammatodontidae 'Branson, 1942, 
с. 249/, хотя причина смены названия семейства, выдвигаемая К. Брансо
ном, несколько иная (см. замечание на с. 75 ) . При этом за семейством 

Grammatodontidae сохраняется авторство Meek et Hayden,а не Branson, 
как указано в 4cTreatise. . .» (1969) для подсемейства (статья № 28 
МКЗН). 

В связи с изложенным в составе-надсемейства A r c a c e a совместно с 
тремя упомянутыми ранее семействами ( A r c i d a e , Cucullaeidae, Noetiidae) 
нами рассматривается семейство Grammatodontidae Мее k et Hayden. На 
севере СССР из! верхнеюрских и нижнемеловых толщ К настоящему времени 
известны представители лишь двух хорошо обособленных семейств: Cucul 
laeidae и Grammatodontidae Семейственная принадлежность изученных 
мезозойских A r c a c e a устанавливается отчетливо. Если для представителей 
Cucullaeidae характерна симметричная конструкция замка с разделением 
на передние и задние серии псевдолатеральных и псевдокардинальных зубов, 
дупливинкулярный амфидетный лигамент, то у представителей Grammatodon
tidae передние и задние серии псевдолатеральных зубов несимметричны, ли
гамент дупливинкулярный, преимущественно опистодетный и т.д. (см. главу 3 ) . 
Родовой и видовой состав мезозойских A r c a c e a на севере СССР относитель
но беден. В итоге сравнительного анализа морфологии и оценки таксономичес
кого веса признаков (см. главу 3) нами принята следующая система описан
ных в работе представителей Bivalvia. 
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Подкласс P T E R I O M O R P H I A B E U R L E N . 1944 

Отряд ARCOIDA 3 T O L I C Z K A , 1871 ' 

Надсемейство A R C A C E A L A M A R C K , 1809 

Семейство C U C U L L A E I D A E S T E W A R T , 1930 

Род Dicranodonta W o o d s , 1899  
Dicranodonta yatriensis, sp . n. 

Род Lopatinia Sphmidt, 1872 

Подрод Lopatinia s. str. 
17. (Lopatinia) woodsi , sp . n. 
L. ( L . ) taimyrensis, sp . n. 
L. ( L . ) uralica, sp. n. 
L . I L . V arctica /Bodylevsky, 1968/ 
L . ( L . ) gigantae, sp . n. 
Подрод Paralopatinia, subgen. n. 

Lopatinia (Paralopatinia) pectunculoides 
/Trautschold, 1861/ • 

Семейство G R A M M A T O D O N T I D A E M E E K E T H A Y D E N , 1861 
Род Grammatodon Meek et Hayden, 1861  
G . lopsiensis , sp . n. 
G . gracialis, sp . n. , 
G . schourovskii /Rouiller, 1847/ 

Род Cosmetpdpn Branson, 1942 „ 
C . bojarkensis, sp . n. 
C. chetaensis, sp . n. 
C . borissiaki /Sbkolov, 1928/ 
C . rudis /Rouillier, 1846/ 

1.2. РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ARCOIDA 

В ДОЮРСКОЕ ВРЕМЯ 

Первые представители широко распространенного в мезозое и кайнозое 
отряда Arcoida появились еще в начале палеозоя. В качестве предковых 
для них иногда рассматриваются некоторые Cycloconchidae,^конструкция 
замка которых сопоставима с таковой Cyrtodontidae /Vogel, 1962/. 
Древнейшие из отряда Arcoida относятся к надсемейству Cyrtodon-
tacea и известны из среднеордовикских отложений Северной Америки, Вос
точной Канады, из верхнего ордовика Скандинавии (Швеция) /Billings, 1858; 

Williams, Breger, 1916; Conrad, 1841/ и из ордовика Чу-Илийских 
гор (Южный Казахстан) /Халфин, 1958/. Наиболее многочисленны и разнооб
разны ордовикские циртодонтиды (роды Ortonella, Sowteria, Cypr icar- v 

dites, Cyrtodonta, Heikea, Cyrtodontula, Metheria) в районе Вели
ких Американских озер /Treatise. . . , 1969/. Они, по-видимому, обитали 
в мелководном эпиконтинентальном море, располагавшемся в то время на терт 
ритории Северо-Американской платформы /Страхов, 1948/, где для них были 
подходящие условия существования. 

В позднем ордовике (цинциннатское время) в период максимальной транс-
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грессии морской бассейн охватывает огромные площади на Северо-Американ-
ской алатформе /Страхов, 1948/. Одновременно сокращается разнообразие 
циртодонтид в североамериканских акваториях. К максимуму цинциннатской 
трансгрессии приурочено появление первых циртодонтид (роды Warburgia , 
Thorslundi'a, Vanuxemia, Ptychodesma) в северных районах Швеции и 
Ъ южной части Казахстана (Cyrtodonta, Vanuxemia) /Халфин, 1958; 
Treatise.. . , 1969/. При этом в ассоциациях циртодонтид скандинавских, 
казахстанских и североамериканских морей есть общие элементы ( V a n u x e 
mia^ Cyrtodonta). 

,В силуре и девоне разнообразие циртодонтид и их количественная пред
ставительность продолжают сокращаться. Так, на территорий США из силурий
ских толш известны лишь два рода циртодонтид, перешедшие из ордовика, Суг -
todontula; Heikeaj из силура Швеции описаны также два рода, Ptycho-
desma, Heikea. Обнаружены циртодонтиды (Cyrtodonta, Vigorniella) 
и в нижнесилурийских (даунтонских) отложениях Западной Европы (Уэльс, Ар
денны и т.д.). В девонских отложениях, известны представители Ptycho
desma (США, Индиана)1. 

Пс—видимому, в девоне эти древнейшие представители Arooida закан
чивают свое существование. Одновременно начинает свое развитие семейст
во Parallelodontidae. В качестве его предков обычно рассматривают 
представителей Cyrtodontidae /Сох, 1960; Newell , 1965 - по T r e 
atise..., 1969/. • Действительно, конструкция замочного аппарата параллелс— 
донтид очень близка к таковой циртодонтид: легко 'выводится* из последней, 
являясь как бы'' следующей за циртодонтной стадией усложнения замочных 
структур аркоидных. У ранних параллелодонтид, как и у многих циртодонтид, 
отмечается отчетливая "модиОлусовидная* форма раковины - свидетельство 
сходства адаптации представителей двух семейств в 'переходный период' 
"Stanley, 1972/. 

Таким -представлениям о филогенезе аркоидных противоречит указание на 
находки представителей рода "Parallelodon" в нижнеордовикских отложени
ях (Armorican Sandstone) Северной Америки /Barrois , 1891/.Одна
ко родовая принадлежность тремадокских находок вызывает сомнение, а- един
ственный образец был утерян. Судя по описанию и изображению, И.Е.-Бэр-
роуз ошибочно ртнес к, роду Parallelodon представителя циртодонтид. Так, 
Л.Р. Кокс считает, "что ордовикский Parallelodon antiqua Barrois 
(1891, с. 200, табл. Ill, фиг. За, б) является представителем рода Acti— 
npdpnta /Сох, 1940/. Parallelodontidae достоверно установлены 
лишь начиная с нижнего девона /Сох, 19 40; Driscoll, 1961Д 
а расцвет семейства приходится на девон- - карбон /Hind, 1896-1900; и 
др./. Трудно дать оценку внутрисемейственным связям параллелодонтид, по
скольку до сих. пор нет серьезной ревизии представителей этого семейства. 
Практически все известные палеозойские и ряд мезозойских видов семейства 
включаются в род Parallelodon, который в хорологическом отношении 
рассматривается как космополитный /Arkell, 1930; Driscoll, 1^61; 
Newell, .-no Treatise.. . , 1969; и др./. В результате чрезвычайно рас
ширился интервал существования рода (тремадок - поздняя юра), а родовой 
состав семейства трудноопределим. 

В триасе видовое разнообразие параллелодонтид резко сокращается. Не
многие виды из родов Macrodontella и Parallelodon известны из триасо
вых отложений ГДР, Венгрии; Западной Японии и т.д. /Tokuyama, I960; 

Данные по стратиграфическому и географическому распространению 
циртодонтид приведены преимущественно по /Treat ise . . , , 1969/. 
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и др./. Однако это семейство не завершает в триасе свое существование. Так, 
В. Аркелл считает, что род Parallelodon существовал до кимириджа включи
тельно /Arkell, 1930/. Один вид - Parallelodon lotharingicum Rouil. • 
отмечен в отложениях байоса Лотарингии, два вида ( P . rugosus и P . rudis) 
указываются В. Аркеллом из бата Англии; один ( P . greppini A r k . ) - из кел
ловея и два ( P . bipartitum, P . pencki) - из Оксфорда Швабских Альп и, на
конец, четыре вида - из кимериджа Франции, Бельгии и Англии. Однако мнени< 
В. Аркелла о широком распространении рода Parallelodon в юре связано 
прежде всего с ошибочным объединением' под одним родовым названием Paral
lelodon разных родов: Parallelodon, Grammatodon, Cosmetodon* 

Господствующими в отряде Arcoida в мезозое были представители 
трех семейств: Grammatodontidae^Cucullaeidae и Limopsidae, пе
риод становления которых приходится на триас. Наиболее древние из Cucul 
laeidae (Cucul laea ) указываются К. Дилером из анизийского яруса Шпиц
бергена /Diener, 1923/. В Южных'Альпах известны верхнетриасовые 
(карнийские) лимопсиды (Pichleria, Hoferia). Первые Grammatodontidae 
найдены в верхнетриасовых отложениях. Причем практически одновременно в 
конце триаса появляются представители двух родов: Cosmetodon и Catella. 
Так, Cosmetodon известны из верхнетриасовых отложений на Северо-Востоке -
СССР в бассейнах рек Вилига и Омолон ( С . subnavicellus, С . subimpresu 
/Кипарисова и др., 1966/. Несколько видов из этого рода указываются из 
рэтских отложений Южных и Северных Альп, Апеннин и Карпат. 

Видовой состав Cosmetodon Западной Европы и Северо-Востока СССР сут 

шественно различается. Северо-восточные его представители входят в состав 
биоты Бореальной зоогеографической области, выделяемой для этого времени 
/Дагис, 1974/, тогда как западноевропейские обитают в тетических бассей
нах. Представитель рода Catella ( с . laticlava Hea ley ) отмечен в рэт
ских отложениях Бирмы (северная часть Тетиса). 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

A R C A C E A В ЮРСКОМ И РДННЕМЕЛОВОМ ПЕРИОДАХ 

На протяжении юры и неокома ассоциации морских двустворчатых моллюс
ков, как и других беспозвоночных, были четко дифференцированы по широте: 
севернее современной 55-й параллели и южнее 45-й параллели таксономичес
кий состав их сильно отличался /Захаров, Шурыгин, 1983/. В пределах тер
ритории между указанными параллелями сообщества двустворок имели смешан
ный состав: здесь на протяжении рассматриваемого периода.постоянно проис
ходило перемещение границ двух супербиохорий, получивших название Бореаль-
ного и Тетического поясов. Западная и восточная границы биохорий распола
гались несимметрично относительно нынешней координатной сетки: западная 
иногда продвигалась далеко на север, достигая 70-75 современной северной 
широты. Восточно- и западноевропейские моря иногда входили в Тетический, 
иногда в Бореальный пояс. 

Широтную дифференциацию двустворок мы связываем, как и другие исследс 
ватели /Arkell, 1956; Gordon, 1970; и др./, прежде всего с климати
ческой зональностью; биогеографические пояса, в нашем понимании, есть скорее 
климатические подразделения, включающие биохорий различного ранга, выделя
емые как в бассейнах, так и на континенте. Однако ломимо климатической 
субширотной зональности на распределение фауны в м$рях накладываются ис
кажения, вызванные влиянием других факторов: Связи и географическая изоля
ция палеобассейнов, течения, неравномерность распределения солености вод и т. 
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В результате комплексного воздействия перечисленных факторов фауна 
дифференцирована по зоохориям разного ранга (от области до округа), не 
всегда располагавшимся субширотно. Степень дифференциации морской фауны 
в течение юры и неокома может быть весьма различной: в пределах пояса1 мо
жет выделяться одна область с одной провинцией либо в моменты усиления 
дифференциации 3-4 области с 3-4 провинциями в каждой /Палеогеография..., 
1983/. 

Так, для раннего лейаса в северном полушарии в пределах Ббреального 
пояса выделяется только одна зоогеографическая область, включающая моря 
Арктики, Северо-Востока и Дальнего Востока СССР и Аляски; в Тетическом 
поясе - одна область с двумя провинциями (Средиземноморской и Индс—Тихо-
океанской) /Сакс и др., 1971; Захаров, Шурыгин, 1983/. В плиНсбахе Боре
альный пояс включает уже две области: Арктическую и Бореально-Тихоокеан-
скую, которые существуют в течение большей части юры и неокома, с раз
делением их на ряд провинций в периоды дифференциации фауны .(келловея, ки-
меридж, волга, валанжин и т.д.) или без таковых (например, в средней юре). 

Моря Западной и Восточной Европы на юрскс—неокомском этапе развития 
обычно рассматриваются в качестве соответствующих зоогеографических про
винций единой Бореально-Атлантической зоогеографической области. Погранич
ный характер этой области в разные эпохи нашел отражение не только в отне
сении ее то в Тетичёский, то в Бореальный пОяс /Сакс и др., 197.1/, но и -
в различном районировании по разным группам фауны. Так, по особенностям 
распространения головОногих моря на северо-западе. Европы и в Восточной 
Гренландии в, плинсбахе включают в Бореальный пояс, а по распределению дву
створок - в Тетичёский /Захаров, Шурыгин, 1983/. На востоке граница Бе— 
реального и Тетического поясов также мигрирует во времени в районе Япон
ских островов, которые в течение большей части юры и неокома принадлежат 
к Тетису /Сакс и др., 1971/. В северной части Тетиса, начиная с плинсбаха, 
постоянно существуют две зоогеографические области: Средиземноморская и 
Йндс—Тихоокеанская /Сакс и др., 1971/. 

Имеющиеся в нашем распоряжении сведения и литературные данные о 
географическом распространении аркацей в юрском и раннемеловом периодах 
анализировались с учетом палеогеографического районирования, принятого 
большинством исследователей /Захаров, 1970; Сакс и др., 1971; Дагис, 
1974; Сакс, Нальняева, 1975; Репин, 1977; Хэллем, 1978; Палеогеографи
ческий атлас, 1979; Захаров, Шурыгин, 1978", 1983; и "др./. Ими установле
но, что распределение аркацей в целом подчиняется тем же закономерностям, 
как и остальные группы бентоса. ' При этом в течение юры ареал распростра
нения аркацей расширяется, а затем в неокоме вновь сокращается (табл. 1). 

В геттангском веке комплексы аркацей Бореальной и Тетической областей 
существенно различны (рис. 2) . Например, в районе Японских островов (Те-
тис, Инде—Тихоокеанская провинция) в геттанге располагался островной архи
пелаг, в акватории которого обитали представители родов Indogrammatodon 
и Idonearca /Hayami, 1959"/» Одновременно в морях Бореальной области 
(Бореальнс—Атлантическая провинция, Парижский бассейн) в сходных услови
ях (акватория близ группы крупных островов) обитали виды .родов Cosmeto
don и Grammatodon /Arkell, 1930/. 

В синемюре виды рода Cosmetodon появились в морях Тетиса (см. 
рис. 2 ) . Комплексы видов аркацей Средиземноморской и Инде—Тихоокеанской 
провинций различны. Так, род Cosmetodon был представлен в районе Япон
ских островов видами С . infraliassicus и С . toyorensis /Hayami, 
1975/, а на Северном Кавказе - видом С . similis /Ренгартен, 1932/. В 
Индо-Тихоокеанской провинции обитал эндемичный род - Palaeocucullaea 
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Таблица 1. Географическое распространение аркацей в течение юры и неокома 

Род 
Гет-
такг 

Сине-
мюр бах 

Тоар Аалеи Байос Бат Кел-
повей 

Окс
форд 

Киме-
ридж 

Волж
ский 

Берри* 
ас . 

Ранний 
валан-
жин 

Поздний 
валанжин 

Grammatodon 4 15,18 4,19 1.3,16, 
19 

2 1.4,7, 
15,16 

1.2,4, 
7.13. 
14,15 

4,6,7, 
13,14 

4,7.8 
-10 

4.6,7. 
,8,10, 
11.14 
J.8.19 

1.4. 
10,11, 
18 

1,18 
• 

10, 
14 

14 

Cosmetodon 4 7,18 ,3,4, 
7 

15 2.4,7. 
8,9,20 

3.4.7 3,4, 
7.10, 
12 

2.4,7. 
8.9, 
14 

3,4, 
ю. 
13, 
14, 
18 

4,7,9, 
14, 
18 

14 14 14 

Lopatinia • • 
- 4,7 10,14, 

21 
7,14' 10. 

14 
10, и 14 

Cucullaea 2 2, 
15 

17 4.8 4,6 4,7 4,7 21 21 21 

Parallelodon 4,17 4,12 4,12 
Eonavicula 4 4 4,18- 18 4 
Indogrammatodon 18 19 4,19 12. 

13, 
17 

13 12, 
13 

13, 
18, " 
20 

12,13, 
18,20 

12,13, 
17,18 

17 

Nemodon 5 
Catella - 19 19 4.17 
Idonearca 18 18 ' - 4 
Dicranodonta 17 3.10, 

13 
20 4,10 4 

Torinosucatella 18 18 18 
Megacucullaea 
Barbatia 4 13 21 
Palaeocucullaea 19 4 4 

Ио^Т * ^ 2-п C e B e ^ ' A M ^ i 3 - Гренландия; 4 - Западная Европа; 5 - Скандинавия; 6 - Земля Фракца-* 2 * ф а ;
 7 " Восточная Европа; 8 - Средняя Азия; 9 - Центральная Азия; 10 - Приполярный Урал; 11 V H O W L L U 1 Т ^ в ™ 1 . 

Африка; 13 - Индшц,14 - север Средней Сибири; 15 - Дальний ВостоГсССР; 1 Г ^ в е р о Ж о к С С С р Т ? ^ A ^ ^ ^ T ^ E L . 
ские острова;19 - Индокитай; 20 , Антарктида; 21 - Южная Америка (Аргентина) ^ в е р ^ а о с т о к 1 7 ~ Австралия; 18 - Ядов-



Рис. 2 . Распространение представителей надсемейства A r c a c e a в геттан-
ге, синемюре, плинсбахе, тоаре и аалене. 

Роды: 1 - Grammatodon; II - Cosmetodon; III — Lopatiniai IV — C u 
cullaea; V — Parallelodon; VI — Eonavicula; VII — Indogrammato
don; VIII — Nemodon; IX - Catella; X - Idonearca; XI — Dicra
nodonta; XII - Torinosucatella; ХШ - Megacucullaea; XIV - B a r 
batia; XV - Palaeocucullaea. Ярусы: XVT-Jjh; XVU-J 1 s ; ' 

XVtt l -^-p; X I X - J ^ ; XX-J^a . 
1 - Cosmetodon hettangensis ( T e r q . ) - Люксембург; 2 -

Grammatodon chapuisi Arkell — Люксембург; 3 — G . ihaequivab-
vis ( G o l d f u s s ) -ФРГ, Штуттгарт; 4 — Cosmetodon hettangen
sis ( T e r q . ) — Япония, Хонсю; 5 — Idonearca mabuchii Hayami — 
Япония, Хонсю; б - Indogrammatodon .nakanoi Hayami - Япо
ния, Хонсю; 7 — Grammatodon s p . — Северо-Восток СССР, бас
сейн p, Вилига; , 8 — Cosmetodon (? ) similis (Terquem) — 
Северный Кавказ; 9 - С . infraliassicus (Hayami) - Япония, 
Хонсю; 10 — Palaeocucullaea (? ) subnavicellus (Hayami) — Япо
ния, Хонсю; 11 - Grammatodon toybrensis (Hayami) - Япония,Хонсю; 
12 - Cosmetodon buckmani (Richardson) — Англия; 13 — 
Grammatodon intermedium (S impson) ; 14 — Cosmetodon cf. bu— , 
ckmarii (Rich . ) - Восточная Гренландия; 15 — С . cypriniformmis 
(Lundgr . ) - Восточная Гренландия; 16 - Grammatodon tenuis. H a y 
ami— Индокитай; 17'-Indogrammatodon sp . ind. - Лаос, Индо
китай; 18 — Grammatodon s p . •» Восточная 'Гренландия; 19 — G . sp.— 
Северная Аляска; 20 — Dicranodonta s p . — Арктические острова 
Канады; 21 -Indogrammatodon guibali CosJsmann - Франция; 22 - Cucu
llaea ex gr . aalensis (Quenst . ) — Верхнеамурский прогиб, p. Амур; . 
23 — Cosmetodon cf. e!ongata( Quenst.) Верхнеамурский прогиб, 
p. Амур; 24 - С . s p . — северо-западная часть Тихоокеанского побережья Север
ной Америки; 25 - Grammatodon sp . , - там же. 



Рис. 3. Распространение представителей надсемейства A r c a c e a в байосе. 
Усл. обоэн. см. рис. 2. 

1 - Cosmetodon . cardioceratanum (Crickmay) —западное побе
режье Канады; 2 - С . elongatum ( S o w . ) — Англия, ПреддобруджскиЙ 
краевой прогиб; 3 - Parallelodon lotharingicum Rouillier — Германия; 
4 - P . poratensis R o m a n o v - ПреддобруджскиЙ краевой прогиб; 5 -
Grammatodon balkanensis Romanov — Восточно-Европейская платформа, 
ПреддобруджскиЙ краевой прогиб; 6 - Indogrammatodon egertonianus 
(S to l i czka) - Восточная Африка, Сомали;7 - I. stockleyi.Сох — Индия, 
Кач; 8 - Idonearca sp . aff. aalen'sis (Quenst . ) - Япония, Хонсю; 
9 _ Parallelodon spp. - юго-западная часть Австралии; 10 - C u c u 
llaea geraldtoni Skwarko — Австралия; 11 - Indogrammatodon 
carnarvoni Skwarko — юго-западная часть Австралии; 12 - Dicrano
donta sp. — Австралия; 13,14 - Cosmetodon (? ) semebense ( K a k h . ) — 
Грузинская глыба, Дзирульский массив; 15 - С . (? ) cf, jakovlevi (Boriss .)— 
Южный Памир; 16-18 - Grammatodon sp . — Аляска, Севере— Восток СССР, 
Дальний Восток; 19 - Cosmetodon sp . — Антарктида, Антарктический 
полуостров. 

/Hayami, 1975/. В Бореальной области на Северо-Востоке СССР (бассейн 
р. Вилига) в позднем синемюре впервые появились грамматодоны /Стратигра
фия юрской.,., 1976/. 

В плинсбахе виды рода Cosmetodon широко заселяли моря Бореально-
Атлантической области (см. рис. 2) . Их находки отмечаются в отложениях 
плинсбаха Англии и Восточной Гренландии (табл. 1). Следует заметить, что 
в последних двух районах обитали разные виды косметодонов: в Англии -

С. buckmani /Аркелл, 1961/, в Гренландии - С . cypriniformis /Rp— 
zenkrantz, 1934/. В Борёально-Атлантической провинции существовали 
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также виды рода Grammatodon. В морях Тетиса в это время были распро
странены представители родов Indogrammatodon и Grammatodon (Инде— 
Тихоокеанская область, район Японских островов) /Hayami, 1972/ и 
Cosmetodon (Средиземноморская область, Северный Кавказ) /Ренгартен, 
1932/. . -

В тоаре, (см. рис. 2') типично тетичёский род Indogrammatodon проникал 
в пределы Бореально-Атлантической области (Франция) / С о х , 1940/. В Арк
тической области (Северо-Восток СССР, бассейн р. Булун) в этом веке оби
тали представители Grammatodon /Стратиграфия юрской..., 1976/, которые 
достигали Восточной Гренландии и Северной Аляски /Rozenkrantz, 1934/. 
На Арктических островах Канады обнаружены находки Cucullaea (? ) . 
/Prebold , 1964/. Комплекс аркацей из Инде—Тихоокеанской области аналоги
чен плинсбахскому /Hayami, 1972/. 

В аалене комплекс аркацей в Арктической области обогащается (см. 
рис. 2 ) . Появляются представители родов Cosmetodon и Cucullaea 
(Дальний Восток," Верхнеамурский прогиб, бассейн р. Амур) /Стратиграфия 
юрской..., 1976/. В Бореально-Тихоокеанской области (северо-западная часть 
тихоокеанского побережья Северной Америки) обитали виды родов Cucul 
laea и Grammatodon /imlay, 1964/. 

Бореальные аркацей байоса отличаются крайней бедностью систематичес
кого состава (рис. 3 ) . Так, в Арктической области обитает род Grammato
don (Северо-Восток СССР; Дальний Восток, Охотоморское побережье), а 
в Бореально-Тихоокеанской Grammatodon (Южная Аляска) и Cosmetodon 
(Британская Колумбия) /Crickmay, 1930/.'.Иное положение с аркацеями 
Тетического пояса. Здесь в байосе расширяются ареалы родов аркацей, уве
личивается их разнообразие (см. табл. 1, рис. 3 ) . В бассейнах Инде—Тихо
океанской области обитали виды родов Indogrammatodon, Dicranodonta, 
Cucullaea, Parallelodon и Idonearca /Skwarko, 1974/. В 
Средиземноморской области - Parallelodon, Grammatodon и Cosmetodon 
/Стратиграфия СССР..., 1972/. Indogrammatodon, Idonearca и D i c r a 
nodonta в байосском веке составляют основу тетического комплекса аркацей. 
Интересно, что в Антарктиде (Антарктический полуостров, Земля Элсуэрта) в 
верхнебайосских толщах обнаружены представители рода Cosmetodon 
/Quilty, 1977/, что является, по-видимому, свидетельством биполяр
ного распространения рода, так как его находки не встречаются в пределах 
тропического пояса земного шара. 

В батском веке род Grammatodon продолжает расселение в Аркти
ческой области в западном направлении. Находки этого рода отмечаются в от
ложениях, нижнего бата Дальнего Востока (бассейн р. Бурея) и впервые в от
ложениях верхнего бата в районе Анабарской губы (море Лаптевых) (рис. 4) 
/Стратиграфия..., 1972/. По данным В.Н. Сакса и др. (1971), в батском 
веке фауна граничащих с Бореальным поясом Средиземноморской области в 
Европе и Инде—Тихоокеанской области в Тихоокеанском бассейне была резко 
различной. В какой-то степени это касается батских аркацей, хотя здесь раз
личия не столь резки. В батском веке в морях Средиземноморской области 
обитали многочисленные виды из родов Cucullaea, Parallelodon', E o n a 

vicula, Grammatodon, Cosmetodon /Fischer, 1964/. В то же время 
в Инде—Тихоокеанской области были распространены роды Cucullaea, P a 
rallelodon, Grammatodon, Indogrammatodon /Сох, 1937; 1940; 
Preneix, 1965/. Последний является типичным представителем биоты Ин-
до-Тихоокеанской области на протяжении значительной части юрской истории 
этой зоохории. 

Крупная келловейская трансгрессия существенно сместила к югу границы 
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Рис. 4. Распространение представителей надсемейства в бате. Усл. обозн. 
см. рис. 2. 

1 - Parallelodon rugosus (Buckmann)-Англия, Нормандия; 1,4 -
P . rudis (Sow. . ) - Англия, Нормандия; 2 - P . poratensis Romanov -
ПреддобруджскиЙ краевой прогиб; 3 - Eonavicula sp . — Нормандия; 5 - Cucu
llaea clathrata Leckenby -Нормандия; 6 - Cosmetodon hirsonensis 
(d 'Archiac) —Нормандия; 7 - Grammatodon tripartitus - Нормандия; 8 -
Cosmetodon elongatum ( S o w . ) -ПреддобруджскиЙ краевой прогиб и погружен
ная часть Восточно-Европейской платформы; 9 - Grammatodon. schebeki-
noensis Djadin . и G . prochorovkaensis Bjadin — Курская 
магнитная аномалия; 10 - Indogrammatodon virgatus ( S o w . ) — Ин
дия, Кач; 11 - Cosmetodon transversum (Мог. et L y c . ) — Англия; 
12 *• Parallelodon azzouzi Preneix — Сахара, Тунис; 13-15,-17 -
Grammatodon sp.—Аяабарская губа, Дальний Восток, Аляска, центральная 

часть Северной Америки; 16 - Cosmetodon cf. subdecussata ( G o l f . ) — 
п-ов Мангышлак; 18 - Grammatodon andhouensis Сох-Индия, Кач; 
19 - Cosmetodon keyserlingii ( d ' O r b . ) - Восточная Гренландия. 

Бореального пояса /Сакс и др., 1971/. Видовое разнообразие и географичес
кая дифференциация бореальных аркацей в это время достигает максимума в 
сравнении с предыдущими веками (рис. 5) . В Западно-Европейской провинции 
(Бореальнс—Атлантическая область) обитают представители родов Gramma

todon, Parallelodon, в Восточно-Европейской -Grammatodon, Cosmeto
don и Lopatinia (Paralopatinia )/Борисяк,< 1905; Герасимов, 1955; Дя
дин, 1968; Романов,.. 1973/. 

. В то же время в Арктической области представители родов Parallelodon 
и Lopatinia ' неизвестны. В Сибирскс—Гренландской провинции этой об
ласти обитали Dicranodonta, Grammatodon и Cosmetodon /Захаров ' 
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Рис,. 5 . Распространение представителей надсемейства A r c a c e a в келлс— 
вее. Усл. обозн. см. рис. 2. 

1 _ Parallelodon bipartitum (Roemer) - север Германии; 2 -
Grammatodon elatmense(Вoriss.)-Рязанская область, бассейн р. Елатьма; 
погруженная часть Восточно-Европейской платформы; Усть-Енисейская впади
на; 4 -Grammatodon sp.-Курская магнитная, аномалия; 5 - Cosmetodon 
keyserlingii ( d ' O r b . ) — Саратовское Поволжье, Оренбургское Приуралье, Ук
раинская синеклнза, Армения, бассейн р. Печора, Восточная Гренландия; 6 -
Lopatinia (paralopatinia) pectunculoides ( T r d . ) - бассейн p. Елать
ма; 7, 8-Indogrammatodon virgatus ( S o w . ) - Восточная Африка, Индия, 
Кач; 9 - Grammatodon minimus (Leckenby) — " Франция, Германия 
10 - Parallelodon azzouzi Preneix '• Сахара, Тунис; 11 - Cosme
todon cf. sublatum (d'Orb.) -Сахара, Тунис; 12 .-Grammatodon pic— 
turn (?) (Mi lasch . ) - Саратовская область; 13 - Cucullaea .concinna 
(Phi l l . ) — Преддобруджсйий, краевой прогиб; 14 - Grammatodon cf. 
leskevitschi ( B o r . ) — море Лаптевых, о. Бегичев; 15 - Dicrano
donta sp . — Приполярный Урал, бассейн р„ Ижма; 16 - Grammatodon cf. 
leskevitschi ( B o r . ) -г Анабарская губа; 17 - Grammatodon schou- , 
rovskii (Rouil l . ) - море Лаптевых, о. Бегичев; 18 - Grammatodon aff. 
rouillieri ( L a h . ) — о. Бегичев; 19 - Grammatodon schourovs
kii (Rouil l . ) — Земля Франца-Иосифа, о. Нортбрук, мыс Флора; 21 -
Gucullaea sp . Земля Франца-Иосифа; 22 - Grammatodon andho— 
uensis С о х — Индия; Кач; 23 - Grammatodon jurensis Сох — 

Индия, Кач; 24 - Grammatodon sр . - Индия, Кач; 25 -Indogrammatodon 
blakei Сох — Индия, Кач; 26 - Grammatodon sp . — Дальний Восток, 

бассейн р. Бурей; 27 - Cosmetodon sp . — о. Гренландия, северо
восточная часть. 
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и др., 1974; Захаров, Шурыгин, 1978;Spath, 1932/. Комплекс видов Вос
точно-Европейской провинции Бореально-Атлантической области близок к та
ковому из Сибирскс—Гренландской (два вида из трех - общие: Cosmetodon 
keyserlingii и Grammatodon elatmense).Обедненные ассоциации аркацей 
Средиземноморской и Индо-Тихоокеанской областей Тетического пояса отл»- . 
чаются по родовому составу. В Средиземноморской области обитали виды ро
дов Parallelodon (находки ископаемых остатков этого рода не известны в 
более молодых отложениях), Eonavicula, Cosmetodon и Grammatodon 
/Preneix, 1965/, а в Индо-Тихоокеанской - indogrammatodon, Dicrano
donta и Grammatodon /Сох, 1940/. Вид Cosmetodon keyserlingii, 
встречающийся в Среднеземноморской области, следует отнести к бореальным 
элементам келловейской фауны, проникающим в это время далеко, на юг. Пред
ставители этого вида косметодонтов известны из северных пограничных частей 
Средиземноморской области,'но основной ареал их обитания находился в это 
время в пределах Еореальнс—Атлантической и Арктической областей. 

Зоогеографическое районирование раннеоксфордских морей унаследовано 
от келловея /Сакс и др., 1971/. Слабая изученность нижнеоксфордских арка
цей не позволяет оценить особенности их распространения в этот период. В 
позднем Оксфорде зоогеографическая дифференциация представителей изучаемо
го надсемейства более отчетлива. В состав биоты Бореально-Атлантической 
области в отличие от биоты Средиземноморской входят представители Barbatia 
и Eonavicula (рис. бЬ-^виды Cucullaea, Cosmetodon Grammato
don обитали в обеих областях /Crickmay, 1930; Preneix, 1965; Сох, 
1928; Сох , Arkell, 1948; и др./. В Индо-Тихоокеанской области аркацей 
в Оксфорде представлены родами Indogrammatodon, Catella ( T o r i n o 
sucatella) и Eonavicula /Сох, 1940; Tamura, 1959/. Род Indog
rammatodon, ареал которого в это время охватывает район Японских остро
вов и Индийского полуострова, по-прежнему сохраняет положение рода - ин
дикатора Тетического пояса. Однако в момент нивелировки фаун он проникал 
далеко на юг за пределы Тетического пояса. Так, П.Куилта /Quilty, 1977/ 
сообщает о находках I. sparsilineatus Marwick, 1953 и I. laudoni 
Quilty, 1977 в оксфорд-кимериджских отложениях Антарктиды (Антарктичес
кий полуостров). 

Кимериджский век - время почти полной нивелировки родового состава 
аркацей в Бореально-Атлантической и западной части Арктической областей 
(рис. 7) . К примеру, для Западно-Европейской провинции характерно распрост
ранение Cosmetodon /Loriol, Pellat, 1875; Orbigny, 1845/. 
В Восточно-Европейской и Урало-Гренландской провинциях широко расселились 
Cosmetodon и Grammatodon /prebold, Stoll, 1937; Keyserling, 
1843; Борисяк, 1905; Trautschold, 1861; и др./.Cosmetodon, L o p a 
tinia (paralopatinia) и Grammatodon,обитавшие в кимеридже в Севе
ре—Сибирской провинции, были представлены исключительно эндемичными вида
ми. В Тетическом поясе кимериджские аркацей процветали в Восточно-Азиат
ской провинции. Здесь были распространены виды indogrammatodon, Catella 
(Torinosucatel la) , Eonavicula, Grammatodon и Cosmetodon 

/Tamura, 1959/. Перечисленные роды описаны главным образом из киме— 
риджских отложений Японии. Принимая во внимание наличие в комплексе как 
сугубо бореальных (Cosmetodon),так и тетических (indogrammatodon) 
форм, следует считать район Японских островов -зоной смешанной бореально-
тетической фауны и, возможно, рассматривать его как экотонную область 
(смешение бореальных и тетических фаун), не включая в состав какого-либо 
Пояса. Судя по распространению аркацей, в кимериджском веке изоляция фаун 

1 8 



Рис. 6 . Распространение представителей надсемейства Arcacea в Оксфор
де. Усл. обозн. см. рис. 2. 

1 - Cosmetodon cardioceratanum (Crickmay)-Западное побе
режье Канады; 3 - Grammatodon concinnum (Phi l l . ) — Англия, Йорк
шир; 4 _ G . rhomboidalis (Contejean) - Франция, Булонь; 5 - G . gag -
nebini ( d e L o r . ) — Рязанская область, бассейн р. Елатьма; 7 - C o s 
metodon ceras ( S a u v a g e ) и С . burensis ( d e L o r . ) - Франция, Бу
лонь, Брно; 8 - Cosmetodon keyserlingii- ( d ' O r b . ) - Украинская 
и Прикаспийская сйнеклизы, бассейн р. Елатьма; 9 - С . rudis (Rouil l . ) -
п-ов Пакса, море Лаптевых; 10 - Grammatodon suparvulum (d'Orb.)— 
Португалия; 11 - G . ex gr. schourovskii (Rouil l . ) -бассейн p, 
Ижма, Приполярный Урал; 13 - G . pictum (Milasch.)-Украинская и Прикас
пийская сйнеклизы, Рязанская область, бассейн р. Елатьма; 14 - Cucullaea 
roederi • ( d e L o c ) - Абхазия, p. Бзыбь; 15 - Cosmetodon (? ) aff. 
aemulum ( Phill.); 16 - Cosmetodon lutugini (Peel . ) - Юго-Западный Гиссар 
в юго-восточная часть Туранской плиты; 17 - С.aemulum (Phi l l . ) — п-ов 
Мангышлак, Каспийское море; 18 - Indogrammatodon kantkotensis Сох— 
Индия, Кач; 19,20 — I. iddurghurensis С о х - Индия, Кач; * 21 — 
Cucullaea contra eta Phill. — Северное мОре, п-ов Ютландия; 22 - Ваг— 
batia sauvagei ( L o r . et Pellat) — Франция, Брно; 23 - I . sparsilinea— 
tus Marwick - Антарктида, Антарктический п-ов; 24 - 1 , laudohi M a r -
wick - Антарктида, Антарктический п-ов; 25 - Eonavicula koikonen-
sis Tamura — Япония; 26 — Indogrammatodon densistriatus T a m u 
ra — Япония; 27 — CateUa (Torinosucatella ) kobayashii T a m u 
ra — Япония; 28 — Eonavicula trichordis ( d e L o r . ) — Швейцария. 

1 9 



Рис. 7. Распространение представителей надсемейства A r c a c e a в киме
ридже. Усл. обозн. см. рис. 2. , 

1 - Grammatodon novae—semljae (Tul lb . ) — о. Новая 
Земля; 2 - G . rhomboidaie (Contejean) - Прикаспийская синекли-
за, Северный Кавказ, Абхазия, ПреддобруджскиЙ краевой прогиб; 3 - G . lop. 
siensis sp . п. — Приполярный Урал, р. Лопсия; 4 - Cosmetodon bojar-
kensis sp. п.-север Средней Сибири, р. Левая Боярка; 5,6 - С*, keyser 
lingii ( d ' O r b . ) - р . Печора; 7- С . burensis ( d e L o r . ) - Франция, Брно; 8 -
С . aemulum (Phill.)-Англия, Йоркшир; 9 - Lopatinia (paralopatinia) 
pectunculoides (Trautsch . ) - Приполярный Урал; 10 - Cosmeto
don (? ) nobilis (Contejean) - Франция; 11 - indogrammatodon 
egertonianus (Stoliczka) — Индия, Кач, Сомали, Эфиопия; 12 - I. stock-
leyi Cox — Танганьика, Танзания; 13 - Cosmetodon sp. — юго-восточная 
часть Гренландии; 15 - Grammatodon takiensis Kimura — Малайзия, 
южнее Кучинга; 16 - Dicranodonta sp . ind - Антарктида, Антаркти
ческий полуостров; 17,18 - Indogrammatodon sparsiUneatus M a r -
wick — Антарктида, Антарктический полуостров; 19 - Eonavicula koiken-
sis Tamura-Япония, Хонсю; 20 - Catella (TorinosucateUa) kobay-
ashii Tamura - Япония, Хонсю; 21 — Grammatodon sp. — Шпицберген; 
22 - Cosmetodon sp . - Япония, Хонсю; 23 - Indogrammatodon d e n 
sistriatus Tamura - Япония, Хонсю. 4 

акваторий Индийского и Тихого океанов возросла. В акватории Индийского оке
ана в кимеридже обитали представители только Двух родов - Indogrammato
don и Cosmetodon /Сох, 1940/. На Антарктическом полуострове (Земля 
Злсуэрта) в кимериджеких отложениях обнаружены Indogrammatodon spar-» 
silineatus и Dicranodonta sp . /Quilty, 1977/. 

В волжском веке родовое разнообразие аркацей, пожалуй, достигло мак
симума (табл. 1, рис. 8 ) . В это время существенны различия их таксономи-
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Рис. 8 . Распространение представителей надсемейства A r c a c e a в волж
ском веке. Усл. обозн. см. рис. 2. 

1 - Cosmetodon menandellensis ( L o r . ) —Франция, Булонь; 
2 — С . lutugini ( B o r i s s . ) — Восточно-Европейская платформа, Юго-За
падный Гиссар; 3 - С . borissiaki sp. п. - Центральный Таймыр, р. Дяба-
ка-Тари; 4 - Grammatodon novaja - semljea (Tul lb . ) — 0 < Новая 
Земля; 5,15 - G . schourovskii (Rouil l . ) - p. Ока, Приполярный Урал; 
б — G . increbescens (White) — п-ов Аляска, восточный берег; 7 -
Lopatinia sibirica ( d ' O r b . ) - p. Ока, с. Мневники; 8 - Lopatinia tai-
myrensis sp. n, - Северный Таймыр; 9 — L. woodsi sp. n. - север 
Средней Сибири, p. Левая Боярка; 10 т Cucullaea concinnoides Lor. — 
Восточная Европа; 11 - Indogrammatodon egertonianus (Stol iczka) -
Эфиопия, Саудовская Аравия, Индия, Кач; 12 - Dicranodonta yatriensis 
sp. п. — восточный склон Приполярного Урала; 13,19 - I ndogrammatodon 
sp. - Япония, Новая Зеландия; 14 - Catella sp. - Швейцария, Бирма; 15 -
Grammatodon compressiusculum (Rouill;) и G . rhomboidale ( C o n 
tejean) — p. Лопсия; 16 — Cucullaea texta Roemer - Франция, Брно; 
17 - Megacucullaea kraussii Tate -Индия, Кач; 18 - M . emi-
nens Сох —Индия, Кач; 20 — Cosmetodon kesennumensis H a y a 
mi - Япония, Хонсю; 21 - Barbatia cavata ( d e L o r . ) - Англия; 22 -
Eonavicula dorsetensis Cox — Англия; 23 — Grammatodon ta— 
kiensis Kimura - Япония, Хонсю; 24 - Catella (Torinosucatella) 
kobayashii Tamura - Япония, Хонсю. 

ческого состава, даже межпровинциальные. Так, в Западно-Европейской провин
ции Бореально-Атлантической области обитали Cosmetodon, Cucullaea, 
Catella, Eonavicula и Barbatia /Сох, 1925; Loriol, Pellat, 1875; 
и др./. Вероятно, район Британских островов также можно рассматривать как 
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Рис . 9 . Распространение представителей надсемейства A r c a c e a в 

берриасе. Усл. обоан. см. рис. 2. 
1 - Lopatinia anabarensis sp . п. — север Сибири, реки Анабар, 

Енисей; 2 - L . uralica sp . п.— Приполярный Урал, р. Маурынья; 3 - C o s 
metodon chetaensis sp. n, — север Сибири, р. Хета; 4 - Indogram
matodon robusta (Etheridge) - Северная Австралия; 5 - 1 . normandi 
Preneix — о. Новая Каледония; 6 - Cucullaea lotenoensiS' W e a v e r -
Аргентина, Мендоса; 7 - Grammatodon takiensis Kimura - Япония, 
Хонсю; 8 - G . increbescens (White) - Южная Аляска. 

экотонную зону. В Восточно-Европейской провинции той же области ассоциации 
аркацей беднее в таксономическом отношении: Lopatinia, Dicranodonta 
и Cosmetodon /Rouillier, Vosinsky, 1847; Orbigny, 1845; Бори-
сяк, 1905; и др./. В Урало-Гренландской провинции Арктической области бы
ли • распространены представители родов Grammatodon и ^Cosmetodon 

/Tullberg, 1880; Захаров, Месежников, 1974/, а в Северо-Сибирской -
Lopatinia и Cosmetodon. Из Бореально-Тихоокеанской области (Южная 
Аляска) известен лишь Grammatodon. В биоте индийских акваторий Тетиса 
аркацей представлены единственным и крайне специфическим родом Mega— 
cucullaea /Сох, 1940/. В Восточно-Азиатской провинции обитали роды 
Indogrammatodon, Cosmetodon, Grammatodon, Catella /Kimura, 
1956; Hayami, 1975; Tamura, 1959 а,б / . В целом тетические аркацей 
становятся значительно более редкими. 

Разнообразие и географическое распространение аркацей в неокоме изу
чено значительно слабее, чем юрских аркацей. Тем не менее имеющиеся сведе
ния неплохо согласуются с общепринятой концепцией палеозоогеографического 
районирования берриасских морских бассейнов. В частности, в Урало-Гренланд
ской и Северо-Сибирской. провинциях Арктической области в этом веке обитали 
представители Lopatinia и Cosmetodon, в то время как в Бореально-̂ Ти-
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Рис. 10. Распространение представителей надсемейства A r c a c e a в 
раннем в'аланжине. Усл. обозн. см. рис. 2. 

1 - Lopatinia arctica и L. petschorae ( K e y s . ) — -север Сиби
ри, р. Анабар; 2 - Lopatinia arctica - север Сибири, р. Анабар; 2а - L . 
petschorae ( K e y s . ) — р. Печора; 3 — Grammatodon schourovskii 
(Rouil l . ) -Приполярный Урал, p. Ятрия; 4 - G . gracialis sp . n. -
север Сибири, p. Анабар; 5 - Cosmetodon lutigini ( B o r i s s . ) — север 
Сибири, p. Анабар; 6 - Dicranodonta benruworthensis Kel ly - Англия; 
7 - Idonearca sp . —ФРГ, Вестфалия; 8 - Cucullaea lotenoensis ' 
W e a v e r — Аргентина, Мендоса. 

хоокеанской провинции (Южная Аляска) известен лишь род Grammatodon. 
Из Аргентино-Чилийской провинции Тетического пояса указывается род Cucul
laea /Weaver , 19J31/, а из Восточно-Азиатской - роды Indogrammato
don и Grammatodon /Preneix, I960; Kimura, 1956/ (рис.9) . 

В раннем валанжине ареал рода Cosmetodon ограничивается предела
ми Севере—Сибирской провинции, где находились также представители L o p a 
tinia и Grammatodon (рис. 10) /Бодылевский и др., 1949; Бодылевский, 
1968/. Одновременно в Западно-Европейской провинции Бореальнб-Атлантичес-
кой области расселялись виды Dicranodonta и Idonearca /Woods , 
1899—1902; Kelly, 1978/, а в Печорскс—Гренландской провинции -Lopat i 
nia. Из Аргентино-Чилийской провинции Тетиса указывается единственный 
род Cucullaea. 

В поз дневал анжинских - раннеготеривских морях Севере—Сибирской про
винции Арктической области обитали представители трех родов - Cosmeto— 
don, Grammatodon и I^opatinia, а в Аргентино-Чилийской провинции Те
тиса в это же время жили Cucullaea и Megacucul laea /Weaver , 
1931/. ' 
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1.4. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ / - . 

ИЗУЧЕННЫХ A R C A C E A В ВЕРХНЕЮРСКИХ 

И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НА СЕВЕРЕ СССР 

Представители надсемейства A r c a c e a довольно широко распрост
ранены в морских мезозойских отложениях Тетиса,, начиная с самых низрв юры 
(геттанг-плинсбах) (см. раздел 1.3). В пределах Бореального пояса в нижне-
среднеюрских отложениях они редки и встречаются лишь в пограничных с Те-, 
тисом районах (Гренландия, Аляска, Дальний Восток и т.д.). И только с келло
вея представители аркацей начинают играть существенную роль в бриктоцено-
зах верхней юры на севере СССР. 

Оценка стратиграфического распределения изученных A r c a c e a показа
ла, что объем интервалов распространения видов варьирует в широких преде
лах - от подъяруса или даже зоны до отдела и более (табл. 2 ) . Если брать 
за основу имеющиеся данные (см. табл. 2 ) , то темпы формообразования рас
сматриваемой группы, казалось бы, достаточно высоки и она с успехом может 
быть использована для биостратиграфических операций. Однако представители 
A r c a c e a , как ясно из оценки их палеоэкологии и приуроченности к опреде
ленным типам осадков (см. описание),- довольно жестко контролировались фа
циями. Это обстоятельство существенно ограничивает возможности исследуемой 
группы в решении задач стратиграфии, указывает на большую вероятность ре-
курренции и сильной гомотаксальности аркацей. Заставляет воздерживаться от 

- высокой оценки стратиграфической значимости A r c a c e a и то, что большин
ство описанных в работе видов являются новыми, а значит, биозоны их еще 
точно не установлены, 

Следовательно, применять имеющиеся данные о стратиграфическом расп
ространении A r c a c e a для оценки геологического возраста вмещающих по
род можно лишь в изученных районах, под контролем со стороны других групп 
и с большой допей условности. 

Из описанных в данной работе * наиболее Широк диапазон вида Gramma
todon schourovskii. На севере СССР раковины этого вида довольно час
то встречаются в верхнем келловее (о. Бегичев, Анабарские разрезы и т.д.), 
реже в оксфордских, волжских и валанжинских толщах. Из кимериджских и бер-
риасских отложений в СССР G . schourovskii пока не известен, но указы
вается из кимерйдж-волжских отложений Гренландии. Несмотря на столь ши
рокий диапазон существования, ареал вида в" каждом веке ограничен, как пра
вило, очень небольшим районом, и, по-видимому, следует говорить о значитель
ной его гомотаксальности. 

Подобным же образом можно рассматривать стратиграфический диапазон 
Cosmetodon borissiaki, который встречен в оксфордских отложениях на 
Восточно-Европейской платформе и средне-верхневолжских на севере Сибири. 
В кимериджских толщах вид пока не обнаружен. 

Остальные описанные нами виды аркацей пока известны только в пределах 
одного-двух подъярусов или даже приурочены к отдельным зонам в изученных 
разрезах. Диапазоны их встречаемости в разрезах даже таких близко соседст
вующих регионов, как Приполярный Урал и север Средней Сибири (Енисейскс-

• Ленский прогиб), не всегда совпадают. Так, Cosmetodon rudis обнаружен 
на севере Сибири только в отложениях верхнего Оксфорда (п-ов Пакса, море 
Лаптевых), причем находки его здесь крайне редки. Cosmetodon bojarken— 
sis очень часто встречается в ориктоценозах нижнего кимеридже как на севе
ре Сибири (п-ов Таймыр), так и на Приполярном Урале (р. Лопсия). Однако * 
в отложениях верхнего кимеридже он обнаружен только на Приполярном Урале 
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(р. Толья) и лишь в одной зоне-Virgataxioceras dividuum. Для кимериджа 
(зона Pictonia involuta) характерны изобильные в ориктоценозах L o p a 
tinia (Paralopatinia) pectunculoides, но распространены они на этом 
стратиграфическом уровне на Приполярном Урале, а на севере Сибири вообще 
не. встречены. Широко представлен упоминаемый вид в среднем келловее на 
Восточно-Европейской платформе (бассейн р. Елатьма). Но и в этом интерва
ле разреза он неизвестен на севере Сибири, хотя последнее может объясняться 
очень слабой представительностью среднего келловея в регионе /Стратигра
фия..., 1976/. Точно так же и Grammatodon lopsiensis, изобильный в верх
нем кимеридже Приполярного Урала (зона Virgataxioceras dividuum) и 
переходящий здесь в волжские отложения (зона Eosphinctoceras dividu
um ) , вообще неизвестен из северосибирских разрезов. 

Для волжского яруса в изученных районах характерны виды всех четырех 
изученных родов. Однако представители Grammatodon ( G . schourovs
kii, G . lopsiensis) в волжских отложениях повсеместно редки, а ареалы 
Lopatinia и Dicranodonta, изобильных в этом интервале, не перекрыва
ются даже в сходных фациях. Так, виды Lopatinia характерны для севере— 
сибирских (притаймырских) разрезов: L . woodsi редка'в нижневолжских, , 
a L . taimyrensis многочисленна в средневолжских отложениях. Одно
временно в средневолжских отложениях на Приполярном Урале изобильны D i c 
ranodonta yatriensis. У относительно многочисленных в волжских отложе
ниях Cosmetodon borissiaki ареал распространения также ограничен се
вером Сибири. По-видимому, хотя бы на севере Сибири совместное нахожде
ние Lopatinia taimyrensis и Cosmetodon borissiaki может служить 
указанием на волжский возраст вмещающих толщ. 

В берриасе представители A r c a c e a найдены только в нижнем подъяру-
се, причем преимущественно в нижней его части. Как и в юре, здесь извест
ны специфические для сравниваемых регионов виды: в зоне Chetaites si— 
biricus на севере Средней Сибири часты Cosmetodon chetaensis, а . 
в аналогичной зоне и перекрывающей ее (Hectoroperas kochi) на Припо
лярном Урале распространены Lopatinia uralica. . Очень редкие L o p a 
tinia обнаруживаются на севере Сибири лишь в верхах берриаса (Lopatinia 
arct ica) . 

В нйжнемеловых отложениях на севере Сибири представители этого рода 
изобильны только начиная с валанжина: Lopatinia arctica в нижнем ва-
ланжине и Lopatinia gigantea в верхнем валанжине. Последний вид про
должает свое существование до готерива. Одновременно род Cosmetodon 
полностью исчезает из комплекса валанжинских двустворок. Характерны для 
валанжинских толщ Северной Сибири и виды рода Grammatodon ( G . g r a -
c ia l i s ) . Представители Grammatodon и Lopatinia в единых ориктоцено
зах, как правило, не встречаются. 

Таким образом, по нашим материалам видно, что стратиграфическое зна
чение изученных A r c a c e a пока весьма ограничено. Однако сведения о 
стратиграфическом распространении некоторых ассоциаций (Lopatinia taimy
rensis и Cosmetodon borissiaki в волжском ярусе; Lopatinia pectun
culoides и Cosmetodon bojarkensis в кимеридже и др.), как и отдель
ных видов, можно, вероятно, использовать для решения задач местной стратиг
рафии в пределах изученных районов. ' 
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1.4. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ / -

ИЗУЧЕННЫХ A R C A C E A В ВЕРХНЕЮРСКИХ 

И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НА СЕВЕРЕ СССР 

Представители надсемейства A r c a c e a довольно широко распрост
ранены в морских мезозойских отложениях Тетиса,, начиная с самых низов юры 
(геттанг-плинсбах) (см. раздел 1.3). В пределах Бореального пояса в нижне-
среднеюрских отложениях они редки и встречаются лишь в пограничных с Те-, 
тисом районах (Гренландия, Аляска, Дальний Восток и т.д.). И только с келло
вея представители аркацей начинают играть существенную роль в ориктоцено
зах верхней юры на севере СССР. , 

Оценка стратиграфического распределения изученных A r c a c e a показа
ла, что объем интервалов.распространения видов варьирует в широких преде
лах - от подъяруса или даже зоны до отдела и более (табл. 2 ) . Если брать 
за основу имеющиеся данные (см. табл. 2 ) , то темпы формообразования рас
сматриваемой группы, казалось бы, достаточно высоки и она с успехом может 
быть использована для биостратиграфических операций. Однако представители 
A r c a c e a , как ясно из оценки их палеоэкологии и приуроченности к опреде
ленным типам осадков (см. описание), довольно жестко контролировались фа
циями. Это обстоятельство существенно ограничивает возможности исследуемой 
группы в решении задач стратиграфии, указывает на большую вероятность ре-
курреншш и сильной гомотаксальности аркацей. Заставляет воздерживаться, от 
высокой оценки стратиграфической значимости A r c a c e a и то, что большин
ство описанных в работе видов являются новыми, а значит, биозоны их еще 
точно не установлены, ' . 4 

Следовательно, применять имеющиеся данные о стратиграфическом расп
ространении A r c a c e a для оценки геологического возраста вмещающих по
род можно лишь в изученных районах, под контролем со стороны других групп 
и с большой долей условности. 

Из описанных в данной работе'наиболще широк диапазон вида Gramma
todon schourovskii. На севере СССР раковины этого вида довольно час
то встречаются в верхнем келловее (о. Бегичев, Анабарские разрезы и т.д.), 
реже в оксфордских, волжских и валанжинских толщах. Из кимериджских и бер-
риасских отложений в СССР G . schourovskii пока не известен, но указы
вается из кимерйдж-волжских отложений Гренландии. Несмотря на столь ши
рокий диапазон существования, ареал вида в' каждом веке ограничен, как пра
вило, очень небольшим районом, и, по-видимому, следует говорить о значитель
ной его гомотаксальности. 

Подобным же образом можно рассматривать стратиграфический диапазон 
Cosmetodon borissiaki, который встречен в оксфордских Отложениях на 
Восточно-Европейской платформе и средне-верхневолжских на севере Сибири. 
В кимериджских толщах вид пока не обнаружен. 

Остальные описанные нами виды аркацей пока известны только в пределах 
од ног о-двух подъярусов или даже приурочены к отдельным зонам в изученных 
разрезах. Диапазоны их встречаемости в разрезах даже таких близко соседст
вующих регионов, как Приполярный Урал и север Средней Сибири (Енисейско-
Ленский прогиб), не всегда совпадают. Так, Cosmetodon rudis обнаружен 
на севере Сибири только в отложениях верхнего Оксфорда (п-ов Пакса, море 
Лаптевых), причем находки его здесь крайне редки. Cosmetodon bojarken-
sis очень часто встречается в ориктоценозах нижнего кимериджа как на севе
ре Сибири (п-ов Таймыр), так и на Приполярном Урале (р. Лопсия). Однако 
в отложениях верхнего кимериджа он обнаружен только на Приполярном Урале 

'24 



(р. Толья) и лишь в одной зоне—Virgataxioceras dividuum. Для кимериджа 
(зона Pictonia involuta) характерны изобильные в ориктоценозах L o p a 
tinia (Paralopatinia) pectunculoides, но распространены они на этом 
стратиграфическом уровне на Приполярном Урале, а на севере Сибири вообще 
не. встречены. Широко представлен упоминаемый вид в среднем келловее на 
Восточно-Европейской платформе (бассейн р. Елатьма). Но и в этом интерва
ле разреза он неизвестен на севере Сибири,- хотя последнее может объясняться 
очень слабой представительностью среднего келловея в регионе /Стратигра
фия..., 1976/. Точно также и G-rammatodon lopsiensis, изобильный в верх
нем кимеридже Приполярного Урала (зона Virgataxioceras dividuum) и 
переходящий здесь в волжские отложения (зона Eosphinctoceras dividu
um), вообще неизвестен из северосибирских разрезов. 

Для волжского яруса в изученных районах характерны виды всех четырех 
изученных родов. Однако представители Grammatodon ( G . schourovs
kii, G . lopsiensis) в волжских отложениях повсеместно редки, а ареалы 
Lopatinia и Dicranodonta, изобильных в этом интервале, не перекрыва
ются даже в сходных фациях. Так, виды Lopatinia характерны для северо
сибирских (притаймырских) разрезов: L . woodsi редка'в нижневолжских, , 
a L . taimyrensis многочисленна в средневолжских отложениях. Одно
временно в средневолжских отложениях на Приполярном Урале изобильны Dic 
ranodonta yatriensis. У относительно многочисленных в волжских отложе
ниях Cosmetodon borissiaki ареал распространения также ограничен се
вером Сибири. По-видимому, хотя бы на севере Сибири совместное нахожде
ние Lopatinia taimyrensis и Cosmetodon borissiaki может служить 
указанием на волжский возраст вмещающих толщ. 

В берриасе представители A r c a c e a найдены только в нижнем подъяру-
се, причем преимущественно в нижней его части. Как и в юре, здесь извест
ны специфические для сравниваемых регионов виды: в зоне Chetaites si— 
biricus на севере Средней Сибири часты Cosmetodon chetaensis, а . 
в аналогичной зоне и перекрывающей ее (Hectoroceras kochi) на Припо
лярном Урале распространены Lopatinia uralica. . Очень редкие L o p a 
tinia обнаруживаются на севере Сибири лишь в верхах берриаса (Lopatinia 
arct ica) . 

В нйжнемеловых отложениях на севере Сибири представители этого рода 
изобильны только начиная с валанжина: Lopatinia arctica в нижнем ва-
ланжине и Lopatinia gigantea в верхнем валанжине. Последний вид про
должает свое существование до готерива. Одновременно род Cosmetodon 
полностью исчезает из комплекса валанжинских двустворок. Характерны для 
валанжинских толщ Северной Сибири и виды рода Grammatodon ( & . gra— 
cial is ) . Представители Grammatodon и Lopatinia в единых ориктоцено
зах, как правило, не встречаются. , 

Таким образом, по нашим материалам видно, что стратиграфическое зна
чение изученных A r c a c e a пока весьма ограничено. Однако сведения о 
стратиграфическом распространении некоторых ассоциаций (Lopatinia taimy
rensis и Cosmetodon borissiaki в волжском ярусе; Lopatinia pectun
culoides и Cosmetodon bojarkensis в кимеридже и др.), как и отдель
ных видов, можно, вероятно, использовать для решения задач местной стратиг
рафии в пределах изученных районов. 
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culoides , • 
Grammatodon lopsiensis • о 
G . gracialis 

G . schourovskii • о +- + О 

Cosmetodoi^i bojarkensis • О 
C . chetaensis 
C. borissiaki о • о 
C . rudis + о 

Примечание. Стратиграфическое распространение неотаксодонт в 
СССР отмечено кружками (черными — многочисленные находки, светлыми -
редкие), крестиками - за рубежом. 
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• 1риполярныЙ Урал, р. Маурынья 

О • * Север Сибири • 0 * * 
Восточно-Европейская платформа, 
Приполярный Урал 
Приполярный Урал, реки Ятрия и 
Попсия 

• о Север Сибири, р. Анабар, п-ов 
Пакса (море Лаптевых) 

о 
Восточно-Европейская платформа, 
Приполярный Урал, Гренландия, 
север Сибири 
Оевер Сибири, Приполярный Урал • . » * р. Хета 
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Глава 2 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

,2.1. ПОЛЕВАЯ СТАДИЯ . 

ПО представительности сборов и качеству материала изученная коллекция 
верхнеюрских - нижнемеловых аркацей неоднородна. Выборки раковин некото-

- рых видов из отдельных местонахождений очень скудны в связи с редкостью 
соответствующих таксонов в ориктоценозах и не всегда имеют детальную геог
рафическую и стратиграфическую привязку, поскольку коллекция собиралась в 
течение длительного времени и разными специалистами. Но большая часть кол
лекции собрана нами с тщательной привязкой местонахождений, послойно и да
же поинтервально, с детальными тафономическими наблюдениями. Основное 
требование, предъявляемое к материалу, - полнота сборов, фиксация сопутст
вующих окаменелостей, анализ особенностей вмещающих пород. Полевой тафс— 
номический анализ производился по методике Р.Ф. Геккера /1940, 1957/, до
полненной В А . Захаровым с соавторами /Захаров, 1970, 1980; Захаров, 
Юдовный, 1974; Захаров,, Шурыгин, 1978/. Количественно представительность 
таксонов в ориктоценозах учитывалась по шкале, принятой В.А. Захаровым и 
Е.Г. Юдовным (1967) /Опорный разрез..., 1969/: изобилие (сотни экземпля
ров), очень много (многие десятки экземпляров), очень часто (11-15 экз.), 
часто (6-10 экз.), редко (3-5 экз.'), очень редко (1-2 экз.). 

2.2, ЛАБОРАТОРНАЯ СТАДИЯ ' 

Как известно, наружный раковинный слой у аркацей очень непрочен, и 
при лабораторной препарировке не следует удалять пленку клея, нанесённую 
при извлечении образцов из пород в полевых условиях. Обычно мы еще 2-3 

. раза пропитывали наружную поверхность раковин жидким клеем (БФ-2) для 
растворения ранней пленки и- цементации раковинного слоя. Грубую препариров-̂  
ку (расчистка наружной поверхности; выемка породы, заполняющей раковину) 
мы производили с помощью вибрационного устройства типа ЭПР-1 (о победи
товой иглой). Вибратор применяется, как правило, для обработки раковин в 
плотных породах. Если раковина заключена в алевритисто—глинистую или пес
чаную породу, препарировать удобнее всего под бинокуляром с помощью набо
ра обычных швейных игл различных номеров. Перед началом обработки рыхлые 
породы предварительно размачивали, а саму обработку вели без извлечения ра
ковин из воды. Следует отметить, что нет необходимости размачивать обра
зец до полного вскрытия наружной поверхности раковины и особенно' спиннс— 
замочного края и околомакушечной поверхности, так как эти части обычно 
покрыты системой трещин и легко разрушаются. Препарировка замочного аппа
рата раковин аркацей - наиболее трудоемкий процесс. Перед обработкой замка 
предварительно убирали породу под замочным краем и очень осторожно вели 
препарировку от внешних (переднего и заднего) концов замочных ветвей к 
центру. Открывающиеся части замка постоянно проклеивали, чтобы избежать 
их разрушения при вскрытии остальных участков. 

После препарировки раковины мезозойских аркацей изучали традиционным 
путем, их замеряли по методике, предложенной А.А. Савельевым /1962/, с 
добавлением некоторых параметров (рис. 1 1 ) . 

Из относительных величин вычисляли коэффициенты: удлинения - В/Д, вы-
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Рис. 11. Строение раковины у представителей родов Lopatinia ( 1 4 2 , 3 ) 
и Cosmetodon (4 ,5 ,6 ) . 

1 - Д - длина раковины, В - высота раковины, ДПЧ - длина передней 
части, U - высота ареи, К - высота макушки, л - ширина заднего аддукто-

pa, м - ширина переднего аддуктора, н - ширина предмантийной полосы (мак
симальная), угол j 8 - задневерхний угол; 2 - b - длина макушечного киля, 
угол «6-макушечный угол, угол ¥ - передневерхнйй угол; 3 - Т - толщина 

,| одной створки раковины, s a - ширина ареи, 1а-длина ареи; 4 - пк - перед
ний край, зк - задний край, бк - брюшной край, зам. к. - замочный край, мк -
макушка, ар - ареа, пз - передние зубы, лзз - задние зубы, па - передний 
отпечаток мускула-аддуктора, за - задний отпечаток мускула-аддуктора* мп -
отпечаток мантийной линии, пп - предмантийное поле; 5 - зпл - закилевая 
плошадка, сп. к. - спинной (верхний) край; 6 - sa - ширина ареи, 1 а - длина 
ареи, Т - толщина створки. 
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Таблица 3 . Морфологическая характеристика раковин аркоид на основании 
количественной оценки признаков 

Д, мм Размер В/Д Форма ДПЧ/Д Скошен
ность Т/В Выпуклость 

10-20 Мелкая 0,94- Округ 0,49- Слабая ' 0,50- Очень силь
0,85 лая 0,41 кпереди 0,40 ная 

20-30 Средняя 0,84- Округ- 0,40- Умерен 0,39- Сильная 
0,75 ло-оваль- 0,31 ная кпе 0,30 

ная реди 
30-40 Крупная 0,74- Оваль 0,30- Сильная 0,29- Умеренная 

0,65 
0,б"4-

ная 0,21 кпереди 0,20 
40-60 Очень 

0,65 
0,б"4- Удли 0,20- Очень 

.и более крупная 0,55 ненно- 0,11 сильная 

0,54-
овальная кпереди 

0,54- Удли
0,45 ненная 

Примечание: Д - длина раковины; В - высота; Т - толщина одной 
створки; ДПЧ - длина передней части раковины. 

пуклости - Т/В, скошенности (неравносторонности) - ДПЧ/Д; отношения: дли
ны киля к длине раковины (в/Д), длины ареи к длине раковины (1 /Д), шири-

Q. 

ны ареи к ее длине ( s /1 ) , высоты ареи к высоте макушки (и / К ) . Для 

унификации некоторых морфологических особенностей раковин проведена гра
дация их по размерам и относительным величинам (табл. 3) . 

Отдельные элементы строения раковин аркацей зарисовывали с помощьк 
рисовального аппарата РА-4. 

Глава 3 

А Н А Т О М И Я , МОРФОЛОГИЯ 

И ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ВЕС ПРИЗНАКОВ 

Строение мягкого тела и основные физиологические отправления аркацей 
хорошо изучены и имеют некоторые специфические особенности. Так, сердце 
у современных арок располагается над кишкой, тогда как у большинства дву
створчатых моллюсков оно прорезано кишкой. Такое положение сердца свиде
тельствует, возможно, о большой древности заложения ствола современных 
аршш. Современные A r e a характеризуются горизонтально расположенными 
нитчатыми жабрами. Жаберный аппарат аркацей, как у всех аутобранхий, снаС 
жен реснитчатым вододвижущим механизмом и может использоваться для от-
фильтровывания пищевых частиц. Сортирующие аппараты желудка митилоидно-
го типа очень сильно развиты; глубоко в желудок вдается большой трифло-
золь с сопровождающей его кишечной бороздой, печень открывается большим 
числом самостоятельных отверстий /Невесская и др., 1971/. 
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С точки зрения палеонтологов, наибольший интерес представляют анато
мические особенности, нашедшие свое отражение в морфологии и зафиксиро
ванные отпечатками на раковине: отпечаток мантийной мускулатуры, мускулов 
аддукторов и ретракторов. 

3.1. МУСКУЛЬНЫЕ ОТПЕЧАТКИ 

Мантия и отпечатки мантийной мускулатуры. Мантийные лопасти, обво
лакивающие тело аркацей вдоль переднего, брюшного и заднего краев, не 
срастаются, и мантийная полость здесь полностью открыта. Однако вводящие 
и выводящие струи строго локализованы, как у ктенодонтид. Вдоль спинного 
края мантийные лопасти срастаются. Здесь мантия сливается с туловищем, а 
сросшиеся края ее образуют мантийный гребень, или вал. По мнению А Л. Бо-
рисяка /1899/, этот вал принимает участие в образовании зубов, нимфы и 
связки. Фоссилизированные остатки вала видны у некоторых целых экземпля
ров нижнемеловых (валанжинских) Lopatinia (например, экз. 586/230 -
табл. YI1, фиг. 1в). На внутренней поверхности раковин хорошо заметен след 
прикрепления мантийных мускулов, протягивающийся между отпечатками ад
дукторов вдоль переднего, брюшного и заднего краев. Он представляет собой 
отчетливую сплошную без синуса линию, немного расширенную вблизи аддук
торов. Ширина мантийной линии у всех изученных нами мезозойских аркацей 
на взрослых стадиях почти одинакова. Обычно она достигает 0,3-0,5 мм. Не- . 
которая межродовая и даже межсемейственная разница в ширине мантийной 
линии связана, по-видимому, с неодинаковыми абсолютными размерами взрослых 
форм, поскольку при сравнении раковин - представителей разных родов - одно
го размера различия в ширине мантийной линии не фиксируются. 

Контур, очерчиваемый мантийной линией, в той или иной степени близок 
к эллипсовидному, но положение мантийной линии относительно краев ракови
ны может \̂цественно различаться. Так, у представителей родов Dicrano
donta и Lopatinia расстояние кромки мантийной линии от края ра
ковины может быть различным на раковинах близких размеров и очертаний у 
представителей разных видов (ср. табл. II, фиг. 1г, 2в; табл. IY, фиг. 1г; 
табл. VIII, фиг. 2г), или при изменчивости очертаний раковины различаются 
даже внутри вида (табл. Ш)^ 

Однако у всех представителей этих родов мантийная линия изгибается в 
полном соответствии с контурами (даже в местах сочленения) переднего, 
'брюшного и заднего краев, т.е. предмантийная полоса на всем протяжений име
ет почти равную ширину (рис. 12, 13, табл. И, 1Y, Ylli). 

Мантийная линия изученных нами грамматодонтид (роды Grammatodon, 
Cosmetodon) повторяет очертания раковины лишь вдоль переднего края. 
При переходе на брюшную сторону она идет косо относительно брюшного края 
и максимально отступаетJ от края раковины в заднебрюшном углу, 
не повторяя здесь его очертаний, а плавно округляясь (рис. 14, 15, 
табл. XIII, фиг. 1г, Зг; табл. Х1У, фиг. 6а; табл. ХУ, фиг, 2г, 
3, 4г; табл. XYI, фиг. 2г). Следовательно, предмантийная полоса имеет 
максимальную ширину в заднебрюшной части раковины. Аналогичная картина 
наблюдается и у других представителей грамматодонтид /Treatise..., 1969, 
с. 257, 259/.- • • 1 

• Педальные (ножные) мускулы (ретракторы). У современных представите
лей аркацей ( A r e a ) хорошо развита крупная коленообразно изогнутая нога. 
Нога A r e a заканчивается впереди коротким языкообразным отростком, а 
на задней ее части имеется узкий киль. Кончик ноги с воронкообразным уг-
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Рис. 12. Внутреннее строение раковины рода Lopatinia (вид L. u r a -
lica sp. п., р. Маурынья, обн. 5, осыпь). 

Рис. 13. Внутреннее строение раковины рода Dicranodonta ( в и д D . 
yatriensis sp . п., р. Ятрия, обн. 18, шурфы 7, 8 ) . 

Рис . 14. Внутреннее строение раковины рода Grammatodon (вид G , 
lopsiensis sp . п., р. Лопсия, обн. 41, сл. 1, шф 3 ) . 

Рис. 15. Внутреннее строение раковины рода Cosmetodon (вид С. 
bojarlcehsis sp. п., р. Левая Боярка, обн. 23, сл. X I /Опорный разрез..., 
1969/). 

зм - отпечаток заднего мускула-аддуктора, пм - отпечаток переднего 
мускула-аддуктора, зр - отпечаток заднего мускула-ретрактора, пр - отпеча
ток переднего мускула-ретрактора. 

дублением. У ъсех. арок наружная поверхность ноги покрыта многочисленными 
железами, особенно густо те ее стороны, которые при ползании моллюска со
прикасаются с грунтом. Позади воронкообразного углубления тянется глубокая . 
борозда, которая ведет к биссусному углублению. 'Биссусное' (брюшное) зия
ние (синус), развитое у некоторых аркацей между левой и правой створками, 
является, по-видимому, результатом местной задержки' роста створок вслед
ствие наличия в данном месте препятствия в виде постоянного биссуса /Бори-
сяк, 1899, с. 84-85/. Мускул, служащий для вытягивания ноги (протрактор), 
у современных арок, располагается спереди. Обычно след его прикрепления в 
виде небольшого округлого отпечатка хорошо заметен в передней части рако
вины (рис. 16). Под замочным краем отчетливо обособляются отпечатки рет-
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PHCV 16. Строение ноги у современ
ных арок и расположение отпечатков 
ножной мускулатуры. 

па <- отпечаток переднего аддук
тора, за - отпечаток заднего аддукто
ра, зпр - отпечаток заднего педального 
ретрактора, ппр. - отпечаток переднего 
педального ретрактора, н - нога, б -
биссус. 

ректоров - мускулов, подтягивающих ногу. У современной A r e a передний 
небольшой отпечаток располагается под передней замочной ветвью, а удлинен
ный задний - под задней замочной ветвью (см. рис. 16). У мезозойских ар
кацей следы прикрепления ретракторов часто хорошо заметны. Они имеют зна
чительные размеры, что свидетельствует о присутствии у изученных нами 
представителей этого подсемейства хорошо развитой ноги и большой роли ее 
в жизни моллюсков. Отпечатки ретракторов обычно удлиненные, часто непра
вильного очертания. Внутривидовая и межвидовая изменчивость их сказывает
ся только в очертаниях краев отпечатков, однако изученного материала не
достаточно для оценки видоспецифичности этого признака. В то же время меж
родовые отличия ярко заметны в форме, длине и положении отпечатков ретрак
торов. 

Так, у представителей Lopatinia передний отпечаток шире и длин
нее заднего, начинается под передним концом передней замочной ветви, почти 
сливаясь здесь с отпечатком аддуктора, и протягивается примерно до середи
ны серии псевдокардинальных зубчиков. Задний же отпечаток, начинаясь почти 
от переднего, конца задней серии псевдолатеральных зубов, достигает лишь 
ее середины, где сливается с отпечатком заднего аддуктора. Оба отпечатка 
ретракторов имеют извилистые границы и расширяются в сторону аддукторов 
(см. рис. 12). Поверхность отпечатков блестящая, гладкая, светло-коричневая. 

У представителей рода Cosmetodon (семейство Grammatodontidae) 
отпечаток заднего ретрактора, напротив, существенно длиннее переднего. На
чинается он под исходной точкой задних псевдолатеральных 'зубов и заканчи
вается не достигая отпечатка заднего аддуктора, располагаясь на узкой пло
щадке, приподнятой над внутренней поверхностью створки и заостренной кзади. 
След прикрепления переднего ретрактора представляет собой цепочку мелких ' 
округлых слабых отпечатков, расположенных под передними псевдолатеральны-
ми зубами (см. рис. 15). 

У представителей другого рода того же семейства (род Grammatodon) 
соотношение размеров отпечатков ретракторов сходно с соотношением у пред
ставителей Cucullaeidae (род Lopatinia): передний вдвое длиннее 
заднего. .Передний отпечаток, широкий в передней части и суживающийся к се-" 
редине раковины, протягивается от отпечатка переднего аддуктора до начала 
задних псевдолатеральных зубов. Отпечаток же заднего ретрактора короткий, 
узкий, расположен в ланцетовидной выемке под средней частью задних псевдо
латеральных зубов и достигает отпечатка заднего аддуктора (см. рис. 14). 

Особенности отпечатков ретракторов юрскс—меловых аркацей свидетель- -
ствуют о том, что соотношения их размеров, положения и очертания с опре
деленностью характеризуют родовые таксоны, но они, вероятно, не могут 
быть использованы для таксономических операций на семейственном уровне. 

Отпечатки мускулов-аддукторов. Следы прикрепления мускулов-аддукто-' 
ров у изученных представителей аркацей крупные и блестящие, отчетливо вы
деляются на внутренней поверхности створки более темной окраской, располо-
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- жены под передним и задним концами замочных ветвей. По форме, удлинен
ности и размерам относительно друг друга они хорошо различаются'на родо
вом уровне. т> 

Так, у представителей Dicranodonta* отпечаток заднего аддуктора 
имеет вид высокого треугольника, близкого равнобедренному, со слабо округ
ленными боковыми и сильно округленной нижней сторонами. Вершина треуголь
ника направлена в сторону макушки, а основание - к средней части заднего 
края (табл. I , фиг. 3 ) . Отпечаток располагается на небольшом, но хорошо 
заметном возвышении. Отпечаток переднего, аддуктора имеет сходные очерта
ния, но более узкий, с наиболее острым вершинным углом, направленным в 
сторону макушки. Участок внутренней поверхности, занятый отпечатком перед
него аддуктора, в отличие от заднего не имеет приподнятого внутреннего края. 

У представителей Lopatinia размеры отпечатков переднего и заднего 
аддукторов близки и все же задний более вытянут в длину (в направлении ма
кушки), а максимальная ширина его меньше, чем у переднего (см. фиг. 1г 
на табл. II-IY, Y I , Y1U, IX; фиг. 6г на табл. XII). Передний отпечаток суб
треугольный, как у Dicranodonta, а вершина заднего (близ макушки) косо 
срезана основанием замочной площадки, и последний приобретает форму силь
но вытянутого и суженного в примакушечной части четырехугольника. Однако 
наиболее острый угол у обоих отпечатков, как. и у представителей Dicrano
donta,, направлен в сторону макушки. * 

Соотношение размеров отпечатков переднего и заднего аддукторов у пред
ставителей Grammatodon и Cosmetodon сходно: задний всегда больше 
переднего.'Но у Cosmetodon эта разница существенно больше. Передний 
.мускульный отпечаток у представителей обоих родов субтреугольный, с оваль
ным, углублением в центре. -Наиболее острый угол треугольника направлен в 
сторону брюшного края. Передний отпечаток у Cosmetodon значительно 
больше вытянут и вершинный угол (нижний) существенно более-острый (ср_ 
табл. ХШ, фиг. 1г, Зг; табл. XIY, фиг. 5а, 6а; табл. XY, фиг. 2г, 3, 4г). 
Напротив, у представителей Grammatodon форма отпечатка часто близка 
к равностороннему треугольнику. Хорошо заметна разница отпечатков и задне
го аддуктора у представителей этих родов» Так, если у Grammatodon 
отпечаток заднего аддуктора субквадратный, со слабо опущенным заднекижним 
углом, то у Cosmetodon сильно вытянут вдоль замочного края, четырех
угольный, сужающийся кпереди. Наблюдается и некоторая межвидовая разница 
в степени отчетливости и округленности отпечатков аддукторов. Однако преде
лы изменчивости и стабильность этих различий в выборках установить не < 
удалось из-за нехватки материала. 

3.2. ЗАМОК И СВЯЗАННЫЕ С НИМ СТРУКТУРЫ 

Строение замка. У современных арцид таксодонтный замок представляет 
собой некоторое утолщение верхнего замочного края.— структуру, сложенную 
теми же слоями, что и раковина в целом. У большинства современных-пред
ставителей арцид ( A r c a i Glycymeris и др.) строение замка весьма 
упрощено (по-видимому, вторично) - это чередование простых, притуплённых 
и слегка скошенных зубчиков и ямок, субперпендикулярных замочному краю. 
Лишь у представителей Cucullaea наблюдается веерообразное расположе
ние зубов с почти продольными удлиненными боковыми (псевдолатеральными) 
зубами, Такая конструкция зубов весьма сходна с их строением у мезс—кайно
зойских аркацей. У последних структуры замка достигали большой сложности 
и разнообразия. / 
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Так, у изученных представителей Cucullaeidae (Dicranodonta, 
Lopatinia) замок почти симметричен: спереди и сзади серии псевдола
теральных субпараллельных зубов приблизительно одинаковы. Расположенные 
между ними слабо скошенные или перпендикулярные краю площадки псевдс— 
кардинальные зубы также иногда расчленяются на две серии (см. рис. 12, 13). 
У представителей Grammatodontidae (Grammatodon, Cosmetodon), 
напротив, замок резко асимметричен. Зубы на замочной площадке располага
ются веерообразно. Серия передних псевдолатеральных зубов укорочена, и. 
зубы в'ней часто скошены, лишь самые нижние располагаются субпараллельно 
замочному краю*. Задние псевдолатеральные зубы существенно длиннее перед
них и, как правило, либо параллельны замочному краю, либо даже скошены 
кзади, с опущенной задней частью (см. рис. 14, 15). Подмакушечные мелкие 
волнистые параллельные замочному краю зубчики, представляющие собой остаток 
еще не распавшейся на передние и задние ветви зубной пластины, развиты не 
всегда. / 

Следует отметить, что у всех изученных аркацей длина задних Псевдола-
теральных зубов сокращается обычно сверху вниз, если не учитывать самого 
верхнего из них, срезанного краем раковины. При сильной скошенности хзади 
задних псевдолатеральных зубов они, в конечном итоге, могут быть субпарал-

' лельны передним псевдолатеральным. Если арочность замочной площадки сла
бая, меняется соотношение длины зубов в задней серии: она растет сверху 
вниз, как это наблюдается у представителей Parallelodon /Treatise... , 
1969, с. 257, фиг. С 6, 1а/, а точка пересечения продолжения зубов с про
должением передних (в случае их непараллельности) располагается значитель
но выше переднего края. Такое соотношение передних и задних зубов не ха
рактерно для представителей A r c a c e a , у которых, несмотря на семействен
ные различия планов строения замка (см. выше), точка схождения зубов распо
ложена ниже замочного края (см. с. 32). 

При сходном общем плане строения замка внутри рассмотренных семейств 
выделяются гетероморфные группировки (объединенные в род группы видов), 
конструкция замочных структур у которых однотипна внутри группы (рода), 
но существенно различается между ними (межродовые различия). У.представи
телей Dicranodonta симметричные передние и задние псевдолатеральные зу
бы (4-5) субпараллельны замочному краю, прямые на всем своем протяжении 
и даже проксимальные, иногда дихотомирующие концы их опущены очень сла
бо. Разделяющая'Псевдолатеральные зубы центральная часть замочной площад
ки гладкая либо несет Очень немногочисленные и мелкие, косые (псевдокарди
нальные) зубчики (см. рис. 13, табл. 1, фиг. 1г, 3 ) . У хорошо морфологи
чески обособленных друг от друга видов Lopatinia конструкция замка 
четырехсерийная (см. рис. 12, табл. II-X1I): две серии Псевдолатеральных и 
две серии хорошо выраженных псевдокардинальных зубов. Симметричные и ди
хотомирующие на концах, как и у Dicranodonta, псевдолатеральные зубы 
(3-4) длиннее в связи с тем, что концы их свисают вниз сильнее (особенно 
у нижних в серии), а сами зубы расположены субпараллельно верхнему, а не 
нижнему краю ареи и на концах изгибаются вслед за передневерхним краем.. 
Хорошо выражены псевдокардинальные зубы у всех представителей Lopati
nia; в передней серии они прямые, почти перпендикулярные краю замочной 
площадки, а в задней - сильно скошены кзади. 4 

Существенна межродовая разница в конструкции замка и внутри семейства 
Grammatodontidae. У представителей Grammatodon строение замка 
трехсерийное (см. рис. 14). Передняя серия псевдолатеральных зубов (4—5) 
веерообразная, зубы короткие и скошенные. Задние псевдолатеральные значи
тельно длиннее передних и в большинстве субпараллельны замочному краю или 
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очень слабо скошены кпереди. Передние концы задних зубов слабо опушены к 
нижней границе замочной площадки. В Связи с веерообразным расположением 
передней серии зубов условная точка пересечения продолжения передних и зад
них псевдолатеральных зубов лежит существенно ниже замочной площадки. 
Между сериями псевдолатеральных зубов в пбдмакушечной части имеются не
большие волнистые субпараллельные замочному краю центральные зубные плас
тинки, еще не' расчлененные на заднюю и переднюю ветви. Степень скошеннос
ти передних и задних псевдолатеральных зубов может варьировать у выборок 
из разных местонахождений и разных стратиграфических уровней, однако кон
струкция замка (трехсерийность, место схождения ветвей) сохраняется неиз
менной (табл. ХШ, X I Y ) . 

Конструкция замка рода Cosmetodon в отличие от описанной уже двух
серийная: нет остаточной зубной пластины (см. рис. 15). Разница в длине пе
редних и задних псевдолатеральных зубов существенно больше, чем у G r a m 
matodon (в 2-3 раза), что связано с сильным удлинением задней части ра
ковины. Передние псевдолатеральные зубы (3-5)^ сильно изогнуты сзади и 
скошены" гораздо сильнее, чем у Grammatodon.В средней своей части они 
приближаются( к субпараллельным замочному краю. Очень длинные задние 
псевдолатеральные зубы (2—3) прямые и практически не скошенные, субпарал
лельные замочному краю или даже слабо скошенные кзади. В центральной 
части, где замочная площадка сужена, они срезаются нижним ее краем. В свя
зи с таким расположением зубов точка пересечения их продолжения оказыва
ется на замочной площадке. Положение точки пересечения немного варьирует 
у образцов даже из одной выборки, но оно не выходит за пределы замочной 
площадки (табл. XY, XY1). . 

Зубы всех изученных нами представителей A r c a c e a несут частые 
поперечные насечки, степень рельефности и частота которых существенно варь
ируют в пределах единой выборки из единого слоя или даже на одном образ
це (см. табл. XY). 

• Лигамент и строение связочной площадки. Лигамент и общий план строе
ния ареа у представителей A r c a c e a - одни из самых консервативных струк
тур. Так, у современной A r e a дупливинкулярный лигамент состоит из лент 
пластинчатого слоя на кардинальной арее створок. Ленты размещены в серии 
шевронообразных бороздок. Лигамент амфидетный (расположенный по обе сто
роны от макушек). Вторично обызвествленный (призматический) слой пере
крывает ленты пластинчатого слоя и обычно частично или полностью разделен 
на две-поперечные (боковые) части. Дупливинкулярный лигамент как механизм, 
раскрывающий створки, относительно неэффективен. Он обеспечивает гибкое 
сочленение створок, действуя скорее как замок. Возможно, раскрыванию 
створок способствует нога. < 

Устройство лигамента у мезозойских аркацей было принципиально сходно 
с лигаментом современных. Юрские И меловые аркацей, как правило, имели 
дупливинкулярный лигамент (амфидетный или опистодетный). На некоторых об
разцах раковин Lopatinia ( L . uralica, р. Маурынья, нижний берриас) 
из нашей коллекции в бороздках ареи имеются прекрасно сохранившиеся остат
ки лент пластинчатого слоя, перекрытые сверху немного измененным призма
тическим. Как и у современных, у мезозойских представителей Arcacea 
тип лигамента и соответственно общий план строения ареи весьма консерва
тивны и однообразны, по крайней мере в пределах семейства. Например, у 
изученных представителей. Cucullaeidae (Dicranodonta, Lopatinia), 
несмотря на существенные различия внешней морфологии, вариации положения 
макушки, длины и ширины ареи и т.д., сохраняется классический дупливинку
лярный амфидетный лигамент. Четкие и глубокие борозды, образующие нас-
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Рис. 17. Строение связочной площадки рода Lopatinia (вид L. wood-
si sp. п., р. Левая Боярка, обн. 23, сл. XYIIJ /Опорный разрез..., 1969/. 

Рис . 18. Строение связочной 
Площадки и подмакушечной части 
замка у вида Lop a t inia arcti
ca ( juv . ) (р. Анабар, обн. 
3, сл. 4 ) . 

Рис. 20. Строение связочной пло
щадки рода Cosmetodon (вид С. 
rudis, п-ов Пакса,, мыс Урдюк-
Хая, обн. 33, сл. 3) . 

Р и с . 19. Строение связочной пло
щадки у представителей рода C o s 
metodon (вид С bojarkensis, 
р. Левая Боярка, обн. 23, сл. 3 ) . 

тояшие шевроны, покрывают всю связочную площадку, а точка излома борозд 
расположена под макушками (рис. 13, 17, 18, табл. I , фиг. 1, 4; табл. II-
IY, YllI, I X - X I ) . С возрастом число связочных борозд спереди и соответст
венно число настоящих шевронов увеличивается. Но даже на самых ранних эта
пах онтогенеза лигамент амфидетный. У представителей Grammatodontidae 
(Grammatodon, Cosmetodon)лигамент, напротив, дупливинкулярный опис-
тодетный. Связочные борозды расположены преимущественно позади макушек, 
лишь на самых поздних стадиях развития появляются передние связочные бороз
ды,'т.е. образуются настоящие шевроны. • 

.- Точка излома борозд располагается позади макушек, и передние связоч
ные борозды могут лишь немного и только у взрослых раковин заходить в пе
реднюю часть раковины (спереди от макушек) (рис.. 19, табл. XIII, фиг. 4в). 
Наиболее отчетливо связочные борозды смещены кзади у представителей C o s 
metodon (рис. 20, табл. XYI, фиг. 1г). Интересно, что несмотря на ста
бильность этого признака (опистодетность лигамента) в семействе Grammato
dontidae, прослеженного' на большом количестве экземпляров у разных видов 

из родов Cosmetodon и Grammatodon, в выборке из нижневолжских 
алевритов р. Толья (обн. 28, сл. 2) встречен экземпляр Grammatodon 
lopsiensis с хорошо развитыми в передней части ареи связочными бороз
дами (экз. 586/23; табл. ХШ, фиг. 1в) и соответственно большим количеством 



настоящих шевронов. Хорошо заметно, что в средней части ареи задние свя
зочные борозды имеют неправильное (нарушенное) строение: изогнуты, неко
торые кпереди сливаются или, напротив, дихотомируют, несколько изменяется 
кзади их наклон относительно замочного края. Возможно, отмеченные особен
ности связаны с прижизненным повреждением раковины и мантийного гребня 
на ювенильной стадии. 

Хотя общий план строения ареи однотипен у видов, принадлежащих к одно
му семейству, характер связочных борозд, их относительное количество - спере
ди и сзади, число настоящих шевронов и особенности заложения связочных бо
розд в онтогенезе, при сохранении единообразия в выборках отдельных видов 
и в пределах групп видов (независимо от их фациальной и возрастной приуро
ченности), существенно различны у разных группировок видов (межродовые 
различия). 

Так, у изученных представителей Dicranodonta число связочных бо
розд спереди и сзади, как правило, равное (см. рис. 13, табл. I , фиг. 4в), и 
все борозды, за исключением самой верхней пары, образуют настоящие шевро
ны. Арея широкая в средней части спереди и сзади от макушек, полого накло
нена к плоскости смыкания створок. Напротив, у представителей Lopati
nia ареа короче, уже и круто наклонена к плоскости смыкания створок, а 
максимальная ее ширина под макушками и непосредственно позади них. Отно
сительная длина ареи и крутизна ее наклона варьируют даже, в пределах еди
ной выборки (см. "Изменчивость" в гл. 5) , но всегда спереди от макушек 
ареа резко сужена. Позтому число связочных борозд спереди всегда меньше, 
чем сзади, и количество настоящих шевронов соответствует количеству перед
них связочных борозд (см. рис. 17, табл. II, фиг. 1г,' Зв; табл. YII, фиг. • 
Зг, 4; табл. XII, фиг. 5а; табл. Ill, фиг. 2г; табл. IY, фиг. 1г). 

Общее количество связочных борозд на арее варьирует в довольно широ
ких пределах. Изучение вариабельности этого признака в единых выборках из 
ископаемых популяций показало, что количество шевронов и связочных борозд 
не зависит от размера раковины (см. "Изменчивость" в гл. 5 ) . У одноразмер
ных раковин вида Lopatinia woodsi ... количество связочных борозд 
варьирует от 5 до 7 (табл. I I - IY) , у представителей L . taimyrensis—от 5 
до 8, а у L . arctica — от 6 до 9. Иногда наблюдается даже сокращен
ное число борозд у более крупных раковин. Например, у экз. 586/230 (табл. 
YII, фиг. 1) и экз. 586/51 (табл. Y1II, фиг. 2) при различии в размерах ра
ковин число задних борозд одинаковое - 5, а у меньшего по размеру ракови
ны экз. 586/5 (табл. IX, фиг. 5) число борозд больше ( = 7 ) , чем у более 
крупного экз. 586/230. Интересно, что разница в числе связочных борозд 
спереди и сзади у одних видов, в онтогенезе изменяется, а у других как будто 
бы остается постоянной. Так, у представителей L . woodsi и L . pectun— 
culoides. число связочных борозд сзади, как правило, вдвое больше, чем 
в передней части, однако у ювенильных форм L . woodsi это соотношение' 
нарушается. У представителей L. uralica число связочных борозд сзади на 
две больше, чем спереди (у взрослых соответственно 5 и 3, а у ювенильных 
3 и 1) (см. "Изменчивость" в гл. 5 ) . У представителей Li arctica, наобо
рот, число связочных борозд спереди и сзади в онтогенезе варьирует от 4 до 1. 
К сожалению, отсутствие в выборках видов раковин с хорошо сохранившейся 
ареей пока не позволяет оценить устойчивость этого признака в пределах по
пуляций и показать его видоспецифичность. 

Межродовые различия в конструкции ареи у изученных представителей 
Grammatodontidae (Grammatodon, Cosmetodon)' столь же от
четливы, как и у CucuUaeidae. Например, у всех представителей 
Grammatodon ареа наклонена к смычному краю и имеет максим ал ь-
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Р И с. 2 1 . Строение связочной пло
щадки рода Grammatodon (вид 
G . lopsiensis sp . п., р. Лоп
сия, обн. 41, сл. 3, шф 10). 

Рис . 23. Строение связочной пло
щадки вида Grrammatodon grac ia-
lis sp. n.p. Анабар, обн. 5, сл. 10, 
инт. 0-1,5 м. 

Рис. 22. Строение связочной пло
щадки вида Grammatodon lopsien
sis sp. п., р. Лопсия, 
обн. 41, шф 6 (виден ребристый пе-
редневерхний валик). 

ную ширину вблизи макушек. В задней части ареи, начиная с самых ранних ста
дий, хорошо развиты связочные борозды (рис. 21-23), количество которых по 
мере роста раковины достигает 8-10 (табл. XIII). Передние связочные бороз
ды образуются позже, и с их появлением формируются настоящие шевроны, 
число которых редко превышает 3-4. Передняя и задняя ветви шевронов приб
лизительно равны по длине (табл. XIII, фиг. 4в). Граница излома борозд или, 
переднего окончания задних связочных борозд (на ранних стадиях при отсутст
вии передних) всегда располагается на арее субцентрально, а расстояние ее 
от макушек варьирует в зависимости от смещения и поворота последних кпе
реди и вариаций длины ареи (ср. табл. XIII, фиг. 4в, 5в, 66, 9в; табл. XIУ, 
фиг. 1в, I * * ) , Передняя часть ареи всегда свободна от борозд и покрыта тонки
ми, параллельными замочному краю линиями роста. 

У представителей Cosmetodon ареа почти перпендикулярна плоскости 
смыкания и расширяется кпереди. Вся передняя (предмакушечная) часть ее 
у изученных видов свободна от связочных борозд и покрыта, лишь параллель
ными замочному краю линиями роста. Задние связочные борозды хорошо выра
жены, и вся задняя часть ареи покрыта ими уже на ранних этапах онтогенеза 
(на наших образцах при длине раковины 10-15 мм). Передние связочные бо
розды появляются и соответственно настоящие шевроны формируются лишь на 
взрослой или даже геронтической стадиях. Так, в выборке раковин Cosmeto
don bojarkensis одна передняя связочная борозда отмечена у ракови
ны длиной 31 мм (экз. 586/44), три - при длине 33 мм (экз. 586/24), 
пять - при длине 39 мм (экз. 586/43). Абсолютное количество связочных 
борозд, как* и у некоторых представителей Cucullaeidae, может варь
ировать даже в пределах единой выборки, что вызвано, вероятно, вариациями 
ширины ареи. У сформированных, с появлением передних связочных борозд, 
шевронов длина передней ветви меньше длинй задней (см. рис. 15, 20, табл. 
XY, фиг. 2в). Граница, излома борозд у всех изученных нами экземпляров 
Cosmetodon сильно смешена к передней части ареи, хотя и находится 
довольно далеко позади макушек (табл. XY> фиг. 2г, 4г; табл. XYI, фиг. 1в, 
г) . Расстояние точки излома от макушек изменяется в зависимости от их 
ширины, степени оттянутости и поворота кпереди. 

Разница в количестве передних и задних связочных борозд у представи
телей Cosmetodon, по-видимому, варьирует независимо от видовой 
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принадлежности. У С. borissiaki в наших выборках при наличии шести 
задних борозд спереди их две. У некоторых С, bojarkensis также, при 
шести задних' имеется две передние борозды, а у экз. 586/44 при шести зад
них есть лишь одна передняя борозда. Для точной оценки устойчивости этого 
признака в выборках или пределов его вариаций в онтогенезе пока' еще не
достаточно материала. Не исключено, что и у рода Grammatodon собст
венно стабильность или вариабельность его в онтогенезе могут оказаться 
видоспеиифичными. 

и 

3.3. ВНЕШНЯЯ МОРФОЛОГИЯ 

Форма и конструкция раковины. Характерная особенность формы раковин 
всех A r c a c e a — пожалуй, их удлиненность,- хотя у некоторых Из них (пред
ставители Anadarinae, Cucul laeidae) высота почти равна 
длине или даже превышает ее, как, например, у Cucullaea /Treatise.. . , 
1969, фиг. С6-С10/. Такая же картина наблюдается у изученных нами мезо
зойских представителей A r c a c e a , у которых в основном преобладают удли
ненные раковины как среди представителей семейства Cucullaeidae, так 
и Grammatodontidae. 

Однако в исследованных выборках' хорошо заметно, что если у предста
вителей Grammatodontidae общая форма раковины относительно устойчива 
в пределах,'по крайней мере, рода, то у представителей Cucullaeidae 
она может варьировать в пределах даже одного вида, существенно не разли
чаясь у представителей разных родов (ср. Dicranodonta на табл. I 
Lopatinia на табл. II). Например, в пределах единой выборки Lopatinia 
woodsi (обн. 23, сл.'Эг) встречены раковины от овальных (экз. 586/1, 
коэффициент удлиненности {ку)"0,73, табл. II, фиг. 3) до округлых (экз. 
586/4, куО.Э!, табл. Ill, фиг. 2 ) . В пределах выборок из разных месторож
дений и стратиграфических уровней, принадлежащих к разным видам, коэффи
циент удлиненности настолько изменчив, что практически не работает на меж
видовом уровне. Так, вариации коэффициента удлиненности L. taimyrensis 
(0,77-0,84) полностью укладываются в пределы изменчивости L . uralica 
(0,75-0,84) и перекрываются таковыми L . arctica (0,73-0,88). 
Однако число экземпляров модального класса по этому признаку у L . u r a 
lica больше, чем у L . arctica. 

Среди Grammatodontidae (роды Grammatodon, Cosmetodon) 
по коэффициенту удлиненности раковины довольно отчётливо обособляются две 
группы: у видов, входящих в род Cosmetodon, высота всегда существенно 
больше половины длины раковины, а у видов, образующих род Grammato
don, высота преимущественно меньше половины длины раковины (относи
тельно редки в выборках раковины с высотой, равной или даже немного превы
шающей половину длины). Анализ межвидовых и межпопупяционных различий 
удлиненности (см. размеры в таблицах, приведенных в гл. 5) показал, что 
в изученных выборках они неустойчивы: как правило, диапазоны изменчивости 
по этому признаку близки или существенно перекрываются у разных видов. 
Преобладающая средняя норма может варьировать в выборках, но различия 
зачастую невелики. Например, ч пределы изменчивости коэффициента удлиненност 
ти Grammatodon , lopsiensis 0,59-0,74, a G . graciaUs 
0,57-0,80. Вместе с тем среди изученных раковин G . lopsiensis у 66% 
коэффициент удлиненности в пределах"0,65-0,75, а среди представителей 
G . gracialis до 45% раковин с аналогичным коэффициентом удлинения. 

У Cosmetodon bojarkensis пределы изменчивости ку от 0,46 
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до 0,59, а у С . borissiaki от 0,44 до 0,55. В то же время коэффици
ент удлинения в пределах 0,45-0,55 имеют 60% изученных С . borissiaki , 
и 64% - с . bojarkensis. Несмотря на существенную межродовую разни
цу удлиненности раковин, этот признак у Grammatodontidae, как и у 
Cucullaeidae, пока вряд ли мож̂ но использовать как родоспецифический, по
скольку формы раковин многих родов этого семейства весьма близки либо- к 
Grammatodon (indogrammatodon, Nanonavis и др.), либо к Cos-» 
metodon (Nemodon, Pleurogrammatodon) /Treatise.. . , 1969/. 

Аналогичным образом у изученных аркацей можно оценить и скошенность 
(т.е. неравносторонность раковин), связанную! почти у всех A r c a c e a со 
смещением макушки кпереди. В целом диапазон вариаций коэффициента скошен
ности в выборках /же, чем коэффициента удлиненности. Зачастую средняя нор-1 

ма коэффициента скошенности относительно устойчива, но даже на представитель
ных выборках слабо отличима у разных видов. Так, пределы изменчивости коэф
фициента скошенности у видов Lopatinia перекрываются не полностью 
( L . . woodsi - 0,40-0,46; L. taimyrensis - 0,35-0,49; L. uralica -
0,34-0,46; L. arctica - 0,30—0,4-9 и т.д.), а коэффициент скошенности 
в пределах от 0,40 до 0,45 имеют 50% образцов L . taimyrensis, 43%-
L. arctica и 50% — L. uralica. Однако если у Grammatodon lop
siensis .коэффициент скошенности в пределах 0,35-0,40 отмечается у 75% 
экземпляров, то у G . gracialis в тех же Пределах только у 40%; если у 
Cosmetodon borissiaki этот коэффициент в пределах 0,20-0,25 
у 60% экземпляров, то у С , bojarkensis только у 35%. Слабая виде— 
специфичность формы раковины усугубляется значительными вариациями высо
ты макушек над а реей и степенью их поворота кпереди (см. 'Изменчивость* 
в гл. 5 ) . 

• Гораздо стабильнее, по крайней мере в пределах вида, очертания ракови
ны: параллельность, скошенность, округленность краев раковин, характер их 
сочленения в пёредневерхнем, задневерхнем и задненижнем углу раковины. 
Например, трапециевидные со скошенными в разные .стороны передним и задним 
краями или, наоборот, сходные с параллелограммами с субпараллельно скошен
ными передним и задним краями раковины характерны как для Cucullaei
dae, так и для Grammatodontidae (ср. Lopatinia — табл. II, 
фиг. 1, Grammatodon — табл. ХШ, фиг. 1, Cosmetodon — табл. 
ХУ, фиг. l ) . Вместе с тем углы схождения переднего и заднего краев с за
мочным и характер их сочленения, сохраняя единообразие в выборках одного 
.вида, отчетливо различны у представителей разных видов: у. Grammatodon 
•lopsiensis сочленение переднего и замочного краев остроугольное или 
близкое к прямому углу, независимо от происхождения выборки и стадии-онто
генеза изученных особей, а у G . schourovskii — тупоугольное; аналогич
но у Cosmetodon bojarkensis оно остроугольное или прямоугольное -
довольно резкий переход, а у С. borissiaki - тупоугольное, округленное 
и т.д. (см. фототаблицы). У некоторых видов имеются существенные различия 
в очертаниях нижнего края и соответственно в характере задней части ракови
ны. Так, у представителей Cosmetodon rudis нижний край непаралле
лен замочному и раковина резко расширена кзади, тогда как оттянутость зад-, 

/ ненижнего угла раковины у С . bojarkensis обеспечивается в основном 
за счет более сильной скошенности заднего края. Столь резкого расширения 
задней, части раковины; как у С . rudis, нет ни у ювенильных, ни у взрос
лых раковин С . bojarkensis (табл. X Y . X Y f ) . У представителей же 
Lopatinia arctica этот признак Изменчив даже в пределах 
единой выборки (ср. табл. IX, фиг. 3,4). 

Общий облик и форма раковины существенно шределяются степенью раз-
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вития киля и депрессий на раковинах. Киль или килеобразный перегиб у изу
ченных представителей A r c a c e a протягивается от макушек к заднф-
нижнему углу раковины. Обычно он довольно отчетлив в примакушечной части 
и в той или иной степени округляется в нижней части раковины. Различия в 
степени резкости киля и обособленности закилевой площадки у разных видов 
обусловлены, по-видимому, Особенностями онтогенеза: киль- в онтогенезе на
чинает сглаживаться на разных стадиях. Скорость сглаживания по мере роста 
раковины различается как у разных видов, гак и в пределах вида у разных 
Популяций или даже в пределах популяции, а также в зависимости от условий 
обитания. Пределы вариаций,, однако, довольно ограничены. Так, в изученных 
нами выборках степень уплощенности нижнезадней части раковины и" рельефност! 
киля на ней варьируют даже в пределах единой выборки (если сравнивать од
норазмерные крупные раковины). В средней части раковины и на мелких рако
винах степень резкости киля относительно постоянна в пределах вида: если у 
всех представителей Grammatodon lopsiensis киль здесь отчет
ливый, то у G-. gracialis он уже в средней части начинает округляться, 
а у Ст. schourovskii сильно округлен и почти полностью сглажен. У L . 
woodsi и L. taimyrensis стадия и степень сглаживания киля в онтогене
зе отчетливо различны (ср. табл. 11 и табл. I Y ) . 

Особенности закилевой площадки, степень ее обособленности и вогнутос
ти в значительной мере зависят от степени резкости киля, с одной стороны, 
и конфигурации заднего края и его сочленения с замочным - с другой, кор
релятивно изменяясь вместе с ними. Закилевая депрессия (вогнутость заки
левой площадки) у некоторых видов Grammatodontidae— весьма четкая и 
устойчивая особенность раковины как в онтогенезе^ так и в пределах-выборок. 

Например, у Grammatodon lopsiensis пологая депрессия на закиле
вой площадке отчетлива на всех стадиях онтогенеза, а у G . gracialis 
она хорошо выражена лишь в примакушечной части. У Cosmetodon bojar 
kensis закилевая депрессия очень ярко выражена, а у С . chetaensis киль 
сглажен уже в верхней части раковины, поэтому закилевая депрессия не выра
жена. У представителей Cucullaeidae этот признак менее отчетлив. 

Относительно часто встречаются на раковинах аркацей спине—брюшные 
депрессии. Наиболее широко распространены и хорошо известны такие депрес
сии, как следы смещения в онтогенезе брюшного ("биссусного") зияния.' Еще 
А. Борисяк (1899), анализируя причины возникновения на раковине арок 
"биссусного" зияния, связывал его появление со степенью поворота тела внут
ри раковины, т.е. изменением положения тела животного относительно замочно
го края. По его мнению, биссусный синус образуется в результате местной 
задержки роста, когда ось тела составляет с осью замка острый угол и вы
совывание ноги требует более широкого раскрывания створок при отсутствии 
зияния /Борисяк,- 1899, с. 84-85/. 

• У изученных нами представителей аркацей спино-брюшная депрессия, свя
занная с "биссусным" зиянием, в той или иной степени выражена только у • 
Grammatodontidae. " При сравнительном изучении оказалось, что она 
проявляется далеко не у всех, изученных видов, причем степень выраженности 
этого признака в онтогенезе может существенно меняться. Так, у всех изу
ченных представителей Grammatodon lopsiensis указанный признак co-i 
верШенно не прослеживается независимо от возрастной стадии, вмещающей 
фации и стратиграфической приуроченности выборок, a y-G. schourovskii 
депрессия выражена слабо (видна только благодаря небольшой вогнутости ли
ний роста). Как показало сравнительное изучение выборки раковин из верхне
го келловея о. Бегичева, с возрастом у. представителей G . schourovskii 
спино-брюшная депрессия постепенно сглаживается на всей поверхности рако-
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вины /Захаров, Шурыгин, 1978, табл. II, фиг. 4,5/. Наиболее ярко она выра
жена у некоторых видов Cosmetodon. У Cosmetodon bojarken
sis эта депрессия отчетливо прослеживается на раковинах из разных вы
борок (табл. XY). У ювенильных раковин она достигает нижнего края, и со
ответственно край раковины в этом месте отчетливо вогнут (табл. XY, фиг. 
6, 8 ) . У крупных (взрослых) форм близ брюшного края депрессия расширяет
ся и выполаживается, й последние линии роста и край раковины почти не вог~ . 
нуты. Однако степень выраженности депрессии у брюшного края значительно 
варьирует в пределах единой выборки (ср. экЗ. 586/44, 586/43, 586/45 
на Табл. XY). 

У некоторых представителей A r c a c e a отмечаются депрессии, уг
лубленные у брюшного края, не достигающие макушки и, в отличие от "бис-
сусной*, резко выраженные в линиях нарастания лишь в нижней части ракови
ны. Раковины с такой депрессией обнаружены в выборке Lopatinia taimy
rensis из средневолжских отложений (р. Каменная) (экз. 586/38, . 
586/61). Вероятно, такую депрессию можно было бы связывать с регенера
цией раковины в период залечивания прижизненного повреждения. Но раковины 
с аналогичным образованием встречены и в выборках других видов Lopa—,—-
tinia. Можно, по-видимому, считать это проявлением полового диморфиз
ма, учитывая некоторые другие отличия этих раковин от совместно встречен
ных в выборках (вздутые макушки, сглаженная скульптура, см. 'Изменчивость* 
у L. taimyrensis). Если обособленную депрессией заднюю часть раковины 
рассматривать как выводковую камеру, то эти экземпляры следует относить 
к женским особям. В подобном предположении настораживает лишь то, что 
число "разнополых* особей неодинаково в выборках: резко преобладают 
"мужские". ^ 

Скульптура. Скульптура внешней поверхности раковин изученных A r c a 
cea представлена разнообразными сочетаниями радиальных и концентрических 

• ребер. Концентрические элементы чаще всего выражены слабее либо совсем 
отсутствуют. Обычно это невысокие, пологие, реже валиковидкые ребра и 
струйки. Радиальные ребра отчетливые, чаще всего плоские и широкие (дости
гают 1мм ширины), хорошо выражены на раковинках. При сравнении выборок 
мезозойских A r c a c e a хорошо заметно, что общий тип скульптуры'(со
четание и характер радиальных и концентрических элементов) устойчиво вы
держивается в.пределах выборок и в группах выборок. Так, у большинства 
видов обычны радиальные ребра одного порядка, выраженные с той или иной 
резкостью на всей поверхности раковины*. Однако у представителей Dicra 
nodonta, независимо от фациальной приуроченности изучаемых выборок, 
между ребрами первого порядка всегда развиты ребра второго порядка (табл. 
1) , как и у типового вида D . benniworthensis /Kelly, 1978/. 
Устойчиво сохраняются в онтогенезе, появляясь на самых ранних стадиях рос
та, ребра второго порядка и у представителей Lopatinia (paralopat inia) . 
Нередко встречаются радиальные ребра двух порядков й у представителей 
Grammatodontidae (Cosmetodon) . Но у представителей C o s -
metbdon этот признак неустойчив. Например, вставные ребра второго порядка 
У С. bojarkensis хорошо развиты уже в средней части крупных рако
вин, но здесь они нерегулярные, а у . с . borissiaki они появляются только 
у нижнего края. 

В изученных коллекциях у многочисленных раковин лопатиний радиальные 
рёбра, независимо от видовой принадлежности экземпляров, имеют одинаковую 
рельефность. Даже-у самых крупных форм вдоль брюшного края нет бифурка
ции ребер. Резко отличаются типом скульптуры только представители подрода 
Paralopatinia. 

По характеру радиальных ребер и частоте их расположения на раковинах 
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выборки хорошо различаются на уровне вида. Например, j ; представителей L. 
woodsi ребра узкие (0,2 мм), спаренные, промежутки между парами более 
широкие, а у представителей L. arctica при тех же размерах раковины 
ширина ребер достигает 1 мм. Спаренные радиальные ребра устойчиво сохра
няются на всех' стадиях онтогенеза и в выборках L. uralica, но здесь 
ребра резче, чем у L. woodsi, и шире (до 0,5 мм). Характер концентри
ческих ребер в скульптуре не позволяет четко разграничивать виды, но при
сутствие или отсутствие их может служить хорошим признаком: у представи
телей L. woodsi', L. uralioa они отчетливо выражены, а у L. taimy
rensis вообще отсутствуют. Особенности наложении концентрических скульп
турных элементов и линий роста также весьма различны. Причем сходные об
разования возникали параллельно у представителей разных родов. Так, у L o 
patinia uralica в местах пересечения их образуются небольшие бугорки, 
аналогичные бугорки имеются у Grammatodon gracialis и . / 
Cosmetodon borissiaki. Иногда в онтогенезе раковин 
происходит смещение радиальных ребер по линиям роста, при этом радиальные 
ребр̂ а становятся четковидными (разбитыми на отдельные столбики). Четко-
видность их устойчива в выборках одного вида, независимо от фациальной при
уроченности выборки. Этот признак одинаково характерен для представителей 
разных родов и даже семейств. . . 

Например, четковидные радиальные ребра имеются у Lopatinia arcti
ca и у всех изученных представителей Cosmetodon, за, исключением 
тех, у которых нет радиальных ребер вообще. 

Один из весьма специфических признаков некоторых Arcacea - -
зазубренность нижнего края. Зазубренность (кренуляция) брюшного края неко
торых современных двустворок связана с половозрелостью. У раковин неполо
возрелые особей (обычно мелких размеров) настоящих астарт (Astarte (As— 

tarte) crenata) из Баренцева моря нет зазубренности вдоль брюшно
го края. Основываясь на этом факте, В.А. Захаров /1970/ связал отсутствие 
зазубренности у мелких и среднего размера раковин астарт из кимериджских 
отложений Приполярного Урала с неполовозрелостью особей. Однако в изучен
ных нами довольно представительных выборках Dicranodonta зазубрен
ность нижнего края отмечается уже у самых мелких раковин. Сравнение наших кол
лекций с английским материалом по типовому виду Dicranodonta benniwOrt— 
hensis Kelly, 1978/ показало, что и на образцах из коллекций ̂ типового вида 
сохраняется та же закономерность: у ювенильных особей кренуляция уже -от
четливо выражена. В связи с этим особый интерес представляет выборка верх
неюрских Cucullaeidae • с Приполярного Урала. Анализ наших материа
лов, коллекций аркацей Т.А. Траутшольда и А. Борисяка показал, что иссле
дуемые образцы относятся к виду, описанному Т.А. Траутшольдом под назва
нием A r e a pectunculoides /Trautshold, 1861/. По об
щему типу скульптуры A . pectunculoides весьма близок к представи
телям Dicranodonta, куда он и был помешен А. Борисяком /1905/. 
Однако ни на одном образце в изученных'коллекциях, как наших, так и пред
шественников, нет следов кренуляции, столь характерных для представителей 
Dicranodonta. На этом Основании,'считая кренуляцию родовым призна
ком Dicranodonta; ,описываемый вид мы включаем в состав рода L o 
patinia. А отличие общего характера скульптуры и некоторые различия 
Псевдокардинальных зубов позволяют нам рассматривать его как представите
ля нового подрода Lopatinia (Paralopatinia) . . . 1 
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3.4. МИКРОСТРУКТУРА РАКОВИНЫ 

Исследованиями микроструктуры раковин Агсасеа пока не выяв
лены межродовые и межсемействённые различия, хотя они могут послужить 
существенным подспорьем при изучении филогении семейства. 

Аркацеи имеют арагонитовую раковину, состоящую из наружного попереч
но-пластинчатого и внутреннего сложного поперечно-пластинчатого слоев, 
иногда со столбчатовидными расширениями миостракума (миостракальные стол
бики), протягивающимися через внутренний слой к внутренней поверхности ра
ковины (миостракальные слои связаны с площадками для прикрепления муску
лов) / T a y l o r е.а., 1969/.^По классификации И.Д. Тэйлора, наружная попе
речно-пластинчатая структура всегда арагонитовая и построена из игловидных 
пластинок, расположенных в двух прорастающих блоках с противоположным 
наклонением (пластины первого и второго порядков) относительно друг друга 
и к поверхности раковины. Внутренняя сложная поперечно-пластинчатая струк
тура также арагонитовая и похожа на наружную, но пластинки ориентированы 
в четырех и более (близких к радиальному) направлениях. 

В наружном поперечно-пластинчатом слое пластины первого порядка рас
положены концентрически по всей раковине, за исключением замочной площад
ки, где они лежат концентрически только в нижней части, в то время как зу
бы строятся косостоящими пластинами. 

Очень тонкий, прерывистый призматический мантийный миостракум имеет
ся не у всех исследованных И.Д. Тейлором родов (Anaclara, Area , Bar— 
batia, T r i s i d o s ) . У Cucullaea labiata, например, он отсутствует, и 
граница между слоями выражена плохо. На отпечатках мускулов-аддукторов 
•есть подушечки миостракальных призм, которые в месте приближения к ма
кушкам частично перекрываются сложным поперечно-пластинчатым слоем. У 
A r e a avellana есть тонкие призматические миостракальные столбики 
во внутреннем сложном поперечно-пластинчатом слое. Они появляются из ман
тийного (палиального) миостракума и образуют маленькие выпуклости на 
внутренней поверхности раковины. Некоторые столбики связаны с табличками 
в наружном поперечно-пластинчатом слое раковины. Таблички в большей части 
раковины проходят через все слои и имеют диаметр в несколько десятков мик
рон, Наиболее обильны они во внутренней области раковины, которая лежит в 
пределах, ограниченных мантийной линией, встречаются в районе макушки и 
замка и исчезают в аддукторном миостракуме. Замечено, что ископаемый род 
"Parallelodon" (=Cosmetodon) , который считается возможным предком 
Cucullaea и современных арцид /Сох, 1954/, также имеет наруж
ный поперечно-пластинчатый и внутренний сложный поперечнЬь-пластинчатый 
слои (исследовался верхнеюрский - вид из Англии, кимеридж - Cosmetpdon 
reticulata ( B l a k e ) / T a y l o r е.а. , 1969/. 

3.5. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ВЕС ПРИЗНАКОВ 

Анализ морфологии. раковин изученных Агсасеа позволяет наме
тить группы признакбв, которые с большим или меньшим успехом могут быть 
использованы для таксономических операций на уровне семейств, родов и видов. 

К наиболее стабильным признакам высокого таксономического ранга (се
мейственного) мы относим конфигурацию и общее положение, мантийной линии, 
общий план строения замка и характер его формирования в онтогенезе, тип 
лигамента и общий план строения ареи и, в некоторых случаях, размерные 
соотношения и общее положение аддукторов; , 

Для таксономических операций на родовом уровне могут быть испрльзова-
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ны форма, длина, соотношение и взаимное расположение ретракторов й аддук
торов; конструкция замка, взаимное расположение, размерные соотношения 
зубных пластин и детали их положения относительно замочного края; конст
рукция ареи и ее характер в примакушечной части, характер связочных борозд, 
взаимоотношение передних и задних связочных борозд, особенности заложе
ния шевронов и положения их на арее; общий тип скульптуры и кренуляция 
нижнего края. 

Для разграничения видов зачастую существенны следующие признаки: 
длина ареи, разница в числе передних и задних связочных борозд, количество 
настоящих шевронов, очертание, форма и конструкция раковины (иногда коэффи
циенты удлиненности, скошенности и выпуклости); выраженность киля, закиле
вой депрессии и характер их изменений в онтогенезе; особенности сочленения 
и оконтуривания краёв раковины, характер задней части раковины; присутствие 
"биссусной" депрессии и изменения ее в онтогенезе; особенности сочетания и 
степень выраженности радиальных и концентрических элементов скульптуры; 
Ширина, взаимное положение, особенности строения радиальных ребер. 

Указанная ранжировка признаков по таксономическим категориям разного 
ранга не всегда может быть жестко проведена для различных таксонов. Неко
торые особенности морфологии настолько неустойчивы, что пределы их измен
чивости захватывают близкие по рангу категории признаков. Так, отдельные 
признаки, оцененные нами как родовые в одном семействе, могут понижаться 
до видового ранга в Другом, а признаки, разграничивающие виды какого-либо 
рода, наоборот, могут оказаться стабильными в пределах другого рода. 

Глава 4 

ЭКОЛОГИЯ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ 

Реконструкция образа жизни и условИй обитания ископаемых двустворок 
обычно опирается на комплексные палеонтологические и седиментологические 
исследования. , 

Для реконструкции условий обитания (абиотических факторов) спектр не
зависимых методов, дающий прямые и косвенные указания, достаточно широк 
(данные тафономии, литологии, биохимии, геохимических методов исследования 
вмещающих пород, актуалистические сведения). Полученные материалы об ус
ловиях обитания способствуют реконструкции образа жизни изучаемых беспоз
воночных (этологии, способ питания), однако ведущими остаются морфофункци-
ональный анализ (в' основном анализ механических функций структур) и метод 
актуализма.'Наблюдения над ныне живущими видами имеют смысл не только 
для прямого переноса на ископаемые полученных сведений (гомологичные приз
наки), но и для оценки функциональной морфологии древних организмов путем 
сравнения конвергентных приспособлений и выявления филогении адаптации. При 
этом принимается, что морфология скелета беспозвоночных в основном адаптив
на /Рауп, Стенли, 1974/. Так, С М . Стенли /Stanley, 1972/, взяв 
за основу механические свойства разных геометрических форм раковин при зака
пывании и в состоянии покоя, и сравнивая как параллельные, так и конвергентные 
формы, предложил схему адаптивной филогении важнейших групп биссусноприк-
репляющихся двустворок. В его работе, в частности, рассматриваются и ме
зозойские Arcacea . Проводя морфофункциональный.анализ мезозойских 
аркацей (вслед за С.М. Стенли), мы сравнивали их с- близкими по, форме 
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представителями Neotaxodonta 
ставителями над семейства Агсасеа. 

и прежде всего с современными пред-

4.1. ЭКОЛОгаЯ СОВРЕМЕННЫХ НЕОТАКСОДОНТ 

Большинство современных аркацей принадлежит к одной из двух главных 
этологических групп: либо к зарывающимся, либо к эпибиссусным. Форма рако
вин аркацей в значительной мере связана с их этологией и отчетливо разли
чается у представителей разных этологических групп. Так, К.М. Йонг/Yonge, 
1962/ среди современных неотаксодонт вьшеляет два резко различных функци
ональных морфологических 'типа: удлиненные с субпрямоугольными очертаниями 
и уплощенным брюшным краем - биссусноприкрепляющиеся (эпифауна) и округ
лые относительно короткие (компактные) с округленным брюшным краем (типа 
GTlycymeris) — зарывающиеся с помощью ноги. Однако и некоторые из 
зарывающихся, как указывает Е.М. Стенли /Stanley,. 1970/, использу
ют иногда слабый биссус для стабилизации раковины в прижизненном положении 
при неглубоком погружении в грунт. 

Типичный представитель первой группы - современная Area . Арки, 
имеющие удлиненную, раковину с уплощенным брюшным краем и хорошо выра
женным биссусным зиянием, ведут прикрепленный образ жизни. Выделение 
биссусных нитей происходит чрезвычайно медленно, и арки, по-видимому, очень 
редко меняют место Прикрепления /Heath, 1941/. Но иногда они способны 
быстро перемещаться по поверхности грунта с помощью ноги /Справочник..., 
1966/. В некоторых случаях арка сама освобождается от биссуса, По 
мнению Э. Зейделя / Seydel, 1909/, подтвержденному серией опытов, 
биссусное приспособление поддерживается мускулами, ослабив которые живот
ное легко освобождается от биссуса. При передвижении далеко вытянутая но
га крепко присасывается к грунту, чему способствует воронкообразное углуб
ление на ее кончике, и, сокращая ножные мускулы, животное подтягивается 
к месту прикрепления. 

Толерантность представителей современных аркацей к абиотическим фак
торам весьма различна. Арки, например, предпочитают, скалистые грунты, 
обитая в трещинах и расселинах скал, барбатии ( B a r b a t i a ) , раковины . 
которых меньше, округленнее, с более узким биссусным зиянием, селятся на 
песчаных грунтах, а батиарки ( B a t h y a r c a ) , имеющие совсем мелкие, 
тонкостенные, округленные спереди и расширенные сзади раковины с очень 
маленьким биссусным зиянием, обитают на илисто-песчаных и илистых грунтах 
/Справочник..., 1966/. Большинство современных аркацей - теплолюбивые 
животные (Area , Barbatia и др.) / K e e n , 1958/, в то же время 
некоторые из Bathyarca обитают исключительно в холодноводных морях. 
Предпочтительные глубины обитания большинства аркацей не превышают верх
несублиторальных,, лишь иногда арки проникают до батиали. Однако толерант
ность холоднолюбивых Bathyarca в этом отношении шире /Справочник.. 
1966/. По-видимому, распределение поселений аркацей по глубине контроли
руется в основном распределением типов грунтов и стратификацией температур, 

Типичный представитель зарывающихся неотаксодонт- Glycymeris— 
имеет крупную, массивную, округлую и относительно короткую (компактную) 
раковину с симметричными створками и округленным нижним краем. Исполь
зуя хорошо развитую цилиндрическую ногу, глицимерисы ведут полузарываю
щийся подвижный образ жизни. Они могут обитать на рыхлом грунте, частично 
зарываясь в него брюшным краем и перемещаясь по латерали путем передне-
задних колебательных движений /Vlees, 1906/. На твердом грунте мол-
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люск лежит на одной из створок, а перемешается он, перенося раковину че
рез место прикрепления ноги на противоположную сторону. Относительно абио
тических факторов глипимерисы весьма избирательны. Они предпочитают пес
чаные и илисто-песчаные грунты, как правило; реофильные и оксифильные, 
теплолюбивые и стеногалинные /Казакова, 1952; Smith, 1959;. и др./. 
Основные поселения глицимерисов сосредоточены на сублиторали, Но иногда 
глубины их обитания достигают батиальных /Справочник..., 1966/. 

Однако не все современные неотаксодонты столь резко различны по это
логии. Представители полузарьшаюшихся Cucullaeae и Anadara 
используют для стабилизации положения раковины слабый биссус . /Stanley, 
1972/. Многие представители Noetiidae, являющиеся одними из древ
нейших ныне существующих аркацей, имея компактную раковину, свободно за
рываются. Но у некоторых Noetiidae округленная раковина вытянута, 
со смешенными макуШками (например, Arcopsis ( O v a l a r c a ) , модиолу-
совидная и явно эндобиссусного облика, а у других - отчетливо четырехуголь
ная с уплощенным краем (например, Arcopsis ( A r c o p s i s ) ) - эпибис-
сусная /Stanley, 1970/. , 

В .целом большинство аркацей - это оксифильные, реофильные и теплолю
бивые организмы, чаще всега прикрепляющиеся бисеусом, но способные актив
но (в той или иной степени) перемещаться. По способу питания они относятся 
к фильтраторам А или Б /Турпаева, 1953; Захаров, Шурыгин, 1979/. 

4.2. ЭКОЛОГИЯ ПОЗДНЕЮРСКИХ ' 

И РАННЕМЕЛОВЫХ A R C A C E A s 

В функционалbHct-морфологическом плане среди изученных верхнеюрских 
и нижнемеловых аркацей обособляются раковины четырех типов; округленно-
овальные с почти центральными макуШками (Lopatinia) , сильно вытя
нутые в длину низкие с резко смещенными кпереди макушками (Cosmeto
don ) , ромбоидальные и укороченные с уплощенным Нижним краем ( G r a m 
matodon и субпрямоугольные вздутые умеренно высокие с .широко расставлен
ными, почти центральными макушками и уплощенным нижним краем ( D i c r a 
nodonta) . . ' 

Раковины лопатиний по функционально-морфологическим характеристикам 
весьма близки к представителям Glycymeris: округленно-овальные, 
почти; центральные макушки, нижний Край округлен. Вероятно, лопатиний сле
дует считать полу зарывающимися активно передвигающимися (по типу Clycy— 
meris) • моллюсками (рис. 24, За). В слабопогруженном состоянии они, 
возможно, могли временно фиксировать раковину слабым бисеусом (рис. 24, 
36). Напротив, аркацей с низкими удлиненными раковинами с максимальной 
выпуклостью в верхней части, резко смещенными кпереди макушками ("модио-
лусообразные* типа Cosmetodon) С М . Стенли /Stanley, 1972/ 
относит к эндобиссусным (погружающимся, по В.А. Захарову / Опорный раз- , 
pea..;, 196g/.) формам, и с этим можно согласиться. Они, видимо, на |)анних 
стадиях поселялись на, песчаных грунтах, где крепились бисеусом к песчин
кам, обломкам раковин, захватывая по мере формирования нитей биссуса все 
больше песчинок и укрепляясь" на грунте. Скрепленные биссусными нитями зер
на образовывали якорь, удерживающий моллюска. При быстром накоплении осад
ка в подвижной воде на мелководных участках, где преимущественно формиро
вались популяции космётодонов /Захаров, 1966/, передняя часть раковины, 
удерживаемая "яковем", постепенно погружалась в мягкий осадок. 

Правда, приведенная С М . Стенли реконструкция /Stanley, 1972, ' 
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Р и с . ' 2 4 . Палеоэкологическая реконструкция прижизненного положения позд-
неюрских - раннемелрвых аркацей. . 

1 - род Grammatodon; 2 - род Dicranodonta; 3 _ р 0 д Lo— 
patinia (а - перемещающийся, б - прикрепленный слабым биссусом), 
А - род Cosmetodon. А - алеврит; Б алеврит песчанистый; В - пески. 

рис. 15 С/ представляется не совсем верной: раковина почти полностью погру
жена в грунт, только небольшая задняя часть ее находится над субстратом. В 
таком положении рот моллюска, являющегося несифональным фильтратором, 
слишком далек от поверхности грунта, и доставка пищевых частиц к нему зат
руднена. Трудно представить столь кардинальное изменение физиологии моллюс
ков и иное, чем у современных аркоид, положение рта (не за передним муску
лом - аддуктором). Вероятно, угол погружения раковины в грунт был значи
тельно положе: линия максимальной выпуклости была субпараллельна поверх
ности субстрата, тем более что брюшное зияние у Cosmetodon сме
щено кпереди, а задняя часть раковины немного расширена. Часть переднего 
края при этом, возможно, оставалась над поверхностью грунта, обеспечивая 
свободный приток воды, несущей пищевые частицы, в мантийную полость 
(рис. 24, .4) . 5 

Представители мезозойских дикранодонт и грамматодонов, имеющие суб
прямоугольные раковины с уплощенным брюшным краем, по-видимому, были 
эпибиссусными. Уплощенный брюшной край дикранодонт обеспечивал плотный 
контакт с грунтом при сокращении ретракторов биссуса. Форма раковины дик
ранодонт (выпуклая, с широко расставленными макушками.и относительно равно
сторонняя) скорее предполагает стабильно эпибиссусный образ жизни, без ак
тивных перемещений по поверхности субстрата. * 

Общий габитус раковин грамматодонов весьма близок к габитусу совре
менных эпибиссуоных арок. Соответственно реконструкция прижизненного по
ложения раннемеловых грамматодонов, приведенная С*М. Стенли /Stanley, 
1972, рис. 15Д/, вполне приемлема и для изученных нами представителей 
этого рода. Но у последних 'биссусная* депрессия на раковине и зияние выра
жены слабее, чем у современных арок. Вероятно, мезозойские грамматодоны 
могли и активно перемещаться с помощью ноги по поверхности грунта и фик
сироваться на нем как эпибиссусные формы. ' 4 ' • 

Несмотря на то, что все мезозойские аркацей были оксифильными орга
низмами, . их толерантность к гидродинамике существенно различалась. Так, 
судя по тафономическим особенностям и количественной представительности 
родов в разных фациях, грамматодоны и дикранодонты предпочитали зоны ос
лабленной гидродинамики, а косметодоны и лопатинии были, напротив, реофиль-
ными. Об этом же свидетельствуют и особенности раковин: у лопатинии она 
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крупная, многослойная, у косметодонов - немногим тоньше, а у грамматодс— 
нов - тонкая и хрупкая. Уменьшение устойчивости раковины против механичес
ких повреждений хорошо увязывается с представлениями об ослаблении гидро
динамики на тех участках юрскс—меловых бассейнов, где изученные роды бы
ли наиболее изобильными. 

Из рассмотренных позднеюрских и раннемеловых аркацей, по-видимому, 
только представители рода Grammatodon обитали в умеренно глубоковод
ных зонах и могли быть эвритермными. Остальные, судя по изобилию их в 
соответствующих фациях, были сугубо термофильными обитателями мелководья. 
Многочисленные представители лопатиний предпочитали песчаные грунты, кос-
методоны и дикранодонты - илисто-песчаные, а представители рода Gramma
todon в основном селились в" зоне распространения илов. 

Глава 5 ' 

ОПИСАНИЕ А Р К А Ц Е Й 

5.1. Подкласс P T B R I O M O R P H I A B E U R L E N , 1944  

Отряд A R C O I D A L A M A R C K , 1871 

Надсемейство A R C A C E A L A M A R C K , 1809 

Семейство C U C U L L A E I D A E S T E W A R T , 1930 

Овальные, субтреугольные до субквадратных, толстые раковины с почти 
срединными макушками. Предмантийная полоса имеет приблизительно равную 
ширину на всем протяжении. Лигамент амфидетный, дупливинкулярный, широ
кий. Четкие и глубокие связочные борозды покрывают всю связочную площад
ку, точка излома шевронов расположена под макушками. Псевдолатеральные 
зубы почти симметричны и разделены серией псевдокардинальных зубчиков. 

Объединяет следующие роды: Cucullaea Lamarck, 1801 
(тип A r e a labiata Solander, 1786, юго-западная часть Тихого океа
на, Китай, Желтое море), Dicranodonta W o o d s , 1899 (тип Dicra
nodonta benniworthensis Kelly, 1978, нижний Menj Англия), L o p a 
tinia Schmidt, 1872 (тип Pectunculus petschorae Keyserling, 
1846, верхняя юра, p. Печора), Semidicranodonta Sanin et Kelly, 
1982 (тип Lopatinia jenisseae Schmidt, 1872, 
верхний мел, север Сибири, р. Енисей). 

Род Dicranodonta W o o d s , 1899 emended Kelly, 1978 

Cucullaea; Синцов, 1872, с. 20; W o o d s , 1899, p. 55-56. 
Idonearca: Gillet, 1924, p. 18. 
Dicranodonta: W o o d s , 1899, p. 5.3; Герасимов, 1955, с, 51; 

Kelly, 1978, p. 127-128. 
Типовой вид. Dicranodonta benniworthensis Kelly, 1978, 

p\ 127-128 (non Cucullaea donningtonensis Keeping, 1883), 
нижний мел, Англия. 

Описание. Раковина слабо скошенная кпереди, субквадратная до суб-
трапециедальной с округлым передним и усеченным задним краем; большими 
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резко вздутыми ортргирными или слабо прозогирными макушками с нависаю
щими кончиками. Связная площадка большая и почти симметричная. Псевдо
кардинальные зубы отсутствуют либо сильно редуцированы; псевдолатеральные 
зубы почти прямые со слабо опущенными боковыми частями. Радиальная 
скульптура из ребер двух порядков: между резкими ребрами первого порядка ' 
помещаются от 1 до 5 ребер второго порядка. Брюшной край зазубрен. 

, Сравнение. Род Dicranodonta по внешнему облику наиболее по
хож на род Lopatinia, от которого отличается отсутствием или сильной 
редукцией псевдокардинальных зубчиков, почт» прямыми псевдолатеральными 
зубами, наличием радиальных ребер двух порядков, зазубренностью брюшного 
края раковины. 

От Semidicranodonta описываемый род отличается прямыми псевдо
латеральными зубами, наличием сильных радиальных ребер двух порядков, за
зубренности брюшного края раковины. 

Состав рода. Dicranodonta benniworthensis Kelly, 1978, 
валанжин — готерив, Восточная Англия; D . vagans Keeping,1883, средне-
волжский подъярус - нижний берриас, Восточная Англия; D . dowlingi Мс— . 
learn, 1919,«ельб, Канада и Аляска; D. mnievnikensis Borissjak, 
1905, средневолжский . подъярус, Восточно-Европейская, платформа; D . "yat
riensis" Sanin sp. п., средневолжский подъярус, Приполярный Урал. 

Время существ-Ования и географическое распространение. 
Поздняя юра - ранний мел Северной Европы и Северной Азии. 

Dicranodonta yatriensis Sanin, sp. n . 

Табл. I , фиг. 1-4 
Голотип - экз. № 586/343, музей ИГГ, Приполярный Урал, р. Ятрия, 

обн. 18, шурф 7,8, верхняя юра, средневолжский подъярус, зона Laugeites 
groenlandicus.' 

Материал. Свыше 50 экз., преимущественно целые раковины хорошей 
сохранности (табл. 4 ) . 

Диагноз. Раковина средних размеров, трапециевидная в очертании, 
очень сильно выпуклая, с отчетливым килем, широкой закилевой площадкой, 
широкой и длинной а реей, внешняя поверхность Покрыта частыми широкими 

_ (до 0̂ 5 мм) выпуклыми полукруглыми в поперечном сечении ребрами, в про
межутках, между которыми помещаются ребрышки второго порядка. 

Описание. Раковины средних, редко крупных размеровj овальные или 
округло-овальные (ку=0,66-0,81) , умеренно скошенные кпереди 
(кс=0,31-0,45) (очень редко скошенность кпереди слабая - кс=0,41-0,45), 

"Название вида дано по типовому местонахождению на р. Ятрия (Припо
лярный Урал). 

**3десь и далее в таблицах размеры даны в миллиметрах. Д - длина ра
ковины, В - высота, Т - толщина одной створки, ДПЧ - длина передней части, , 
и а — высота а реи, К - высота макушки, в - длина киля, л - ширина заднего 
аддуктора, м - ширина переднего аддуктора, н - максимальная ширина пред-
мантийной, полосы, s a — ширина ареи, 1 а — длина ареи, В/Д - ку - коэффи
циент удлиненности, ДПЧ/Д - кс — коэффициент скошенности, Т/В - кв - коэф
фициент выпуклости, 1а /Д - отношение длины ареи к длине раковины, и а /К -
отношение высоты арен к высоте макушки, SaAa ~ отношение ширины к 
ее длине, L <L — макушечный угол, Ljb - угол сочленения заднего и переднего 
краев, Cf- вершинный угол шевронов. 
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Таблица 4. Dicranodonta yatriensis Sanin, sp. п. (p. Ятрия) 

№ 
КОЛ. Местонахождение Д В т тч и 

а 
К в 

i 
407 Обн. 17, осыпь 32,4 21,5 10,5 10,6 4,0 7,0 27,0 
339 18, шф. 7,8 32,0 26,0 12,2 11,0 3,4 6,1 26,8 
346 Там же 32,0 22,0 10,8 11,0 2,6 4,5 25,2 
337 31,7 23,9 10,2 12,0 - — - 26,0 
416 27, осыпь 31,7 22,4 11,0 11,4 3,0 5,5? 27,2 
353 18,шф.7,8, 31,2 23,2 12,2 11,2 3,6 6,0 27,3 

- 340 Там же 31,0 20,7 10,5 12,5 3,0 5,0 24,7 
34 30,2 23,0 11,0 13,4 2,0 5,0 25,2 
410 17, осыпь 30,2 22,8 10,5 10,7 4,0 - , 6,7 27,2 
341 18, шф. 7,8 29,4 22,0 11,3 11,9 - - • 25,4 
344 Там • же 29,1 20,7 11,6 9,7 3,0 4,5 25,0 
411 17,Осыпь 29,0 22,5 11.7 9,0 - - - 25,5 
338 18, шф.7,8 .29,0 21,9. 10,0 10,6 2,6 А 2 24,2 
343 Там-, же 29,0 21,8 10,2 12,5 2,9 4,6 . 23,8 
80 и 28,9 21,8 8,8 13,0 1,9 3,5 23,2 
414 • 17, осыпь 28,4 22,6 11,2 10,2 2,8 4,0 24,6 
342 18, шф.7,8 28,2 21,0 10,1 11,3 ' 2,7 3,8 23,3 
328 20, Б.П. 28,0 19,8 10,5 10,7 - - 20,3 
352 18, шф.7,8 27,8 20,2 11,2 10,0 3,0 '4,5 22,5 
326 20, Б.П. 27,7 18,3 9,7 10,3 2,5 4,0 21,2 
417 17, осыпь 27,6 20,5 l l ;5 12,2 3,5 5,3 22,3 
351 18, шф.7,8 27,5 19,7 10,6. 9,8 3,0 ' 6,0 22,8 
350 Там же 27,3 19,8 9,8 Ю,6 4,0 6,0 22,0 
418 17, осыпь 25,8 19,5 10,0 10,5 3,0 4,5 22,4 
347 18, шф. 7,8 24,3 19,5 8,1 8,7 - - 20,5 

'79 Там же ' 24,1 18,5 7,4 9,2 . 2,0 3,8 20,6 
458 18, сл. 2 ' 19,7 14,2 5,7 7,3 - 14,4 
459 18,6 13,1 -4,8 6,3 -• - -
457 15,8 12,4 5,0 6,2 - - -

' 1 

очень сильно выпуклые (кв=0,40-0,56) с наибольшей вьтуклостью в зад
ней трети раковины на уровне 1/2 высоты; имеют форму трапешга: прямой 
спинной и брюшной края почти параллельные, задний край образует угол 
100-110 с верхним (спинным). От прозогирных макушек к заднебрюшно-
му углу протягивается довольно отчетливый округленный киль, отделяющий 
широкую закипевую площадку от остальной поверхности раковины. 

Макушки относительно высокие, нависающие над ареей, с приостренны-
мй кончиками. Отношение высоты ареи к высоте макушки в среднем равно 
0,61 (пределы колебаний от 0,50 до 0,71). 

Арея широкая и длинная. Отношение, ширины ареи к ее длине составля
ет в среднем 0,19. Среднее отношение длины ареи к длине раковины -
0,58 (пределы колебаний 0,48-0,70). Арея покрыта частыми связочными 
бороздками,, сходящимися под макушкой под углом ( L % ) в среднем 141 
(пределы колебаний от 137 до 150 ) . Число борозд варьирует от 6 до 
14, но остаётся равным спереди и сзади. 
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В 
д 4 

ДПЧ 
д 

т 
в • 

1 • 
а / д 

U 
"ж а 

3.7 .18,5 0,66 0,33 0,49 0,57 0,57 0,20 &2 110 137 
2,7 18,0 0,81 0,34 0,47 0,56 Q56 0,15 90 109 137 
2,6 17,0 0,69 0,34 0,49; 0,53 0,58 0,15 88 106 140 
_ _ 0,75 0,38 0,43 - _ _, 90 102 _ 

4,4 18,8 0,71 0,36 0.49 0,59 Р.55 0,23 91 103 140 
3,8 19,0 0,74 0,36 0,53 0,61 0,60 0,20 91 105 141 
4,0 18,6 0,67 0,40 0,51 0,60 0,60 0,22 90 106 141 
1.8 15,3 0,76 0,44 0,48 6,51 0,40 0,12 95 105 138 

( 3,7 16,5 0,76 0,35 0,46 0,55 0,60 0,22 92 104 
_ 0,75 0,40 0,51 - - - 91 107 -

3,0 16,6 0,71 .0,33 0,56 0,55 - 0,67 0,19 98 108 141 
_ _ 0,78 0,31 0,52 '- - 89 106 -

3,5 18,3 0,76 0,37 0,46 0,63 О.бО 0,19 88 111 138 
3,7 19,1 0,,75 0,43 0,47 0,66 0,63 0.19 89 106 143 
2,0 15,7 0,75 0,45 0,45 0,54 0,54 0,13 91 109 140 
3,0 19,0 0,80 0,36 0,50 0,67 

0,48 0,6*0 
0,70 0,i6 89 106 145 

3,2 16,9 0,74 0,40 
0,50 0,67 
0,48 0,6*0 0,71 0,19 89 108 137 

_ _ 0,71 0,38 0,53 - - - • 99 107 •-

3,1 16,5 0,73 0,36 0,55 0,59 0,67 0,19 95 . 105 138 
2,5 15,7 0,66 0,37 0,53 0,57 0,62 0,16 95 101 141 
3,7 17,0 0,74 0,44 0,56 0,62 0,66 0,22 89 109 140 
3,0 1.5,5 0,72 0,36 0,54 0,56 0,50 0,19 88 108 145 
3,5 19,2 0,72 0,39 0,50 0,70 0,67 0,18 92 109 146 
4,2 16,4 0,76 0,41 0,51 0,64 0,67 0,26 90 101 . 141 

12.0 0,80 0,36 0,42 0,49? -' 89 107 -
1,9 12,2 0,77' 0,38 0,40 0,51 0,53 0,16 88 109 150 

9,5 0>72 0,37 0,40 0,48 - - 95 108 -
— 

0,70 
0,78 

0,34 
0,39 

0,37 -
0,40 -

— 92 106 
— 

Поверхность раковины покрыта частыми выпуклыми полукруглыми в по
перечном сечении'широкими радиальными ребрами (ширина около. 0,5 мм). 
В промежутках между ребрами, первого порядка расположены по 1-2 доволь
но широких и выпуклых ребрышка второго порядка. Радиальная скульптура 
наблюдается также, на' ядрах. 

У некоторых образцов, на ядрах заметны отпечатки зазубренного брюшного 
' края. Радиальные ребра'разделяются концентрическими кольцами нарастания 

1 на отдельные валики. Концентрическая скульптура отсутствует. 
Изменчивость. В первую очередь касается формы раковины, кото

рая может быть высокой (близкая к округлой) или низкой и удлиненной -
овальной в единой выборке ( к У г п а х 7 к у т | п = 0 , 1 5 ) . Довольно значительно 
•изменяется ширина ареи и, как следствие этого, расстояние между макуш-' 
ками. В единой выборке встречаются очень сильно выпуклые, вздутые, поч
ти шаровидные и уплощенные ( K B

m e i x ~ K B

m j n

e 0 » 1 6 ) раковины, находящиеся 

• на одной стадии индивидуального развития. 
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Сравнение. От наиболее близкого вида D. vagans ( K e e p i n g ) , 
1883 (рязанский горизонт, зона Peregr ioceras albidum, Англия, Лин
кольншир) отличается более редкими (1-2) и грубыми ребрышками-второго 
порядка, более широкими и сильнее смешенными кпереди макушками. 

От типового вида D. benniworthensis Kelly, 1978 отличается менее 
высокой раковиной, более низкими макушками (отчетливо обособленными спере
ди и сзади), менее скошенным задним краем. 

Фациальная приуроченность и тафономическая характерис
тика. На Приполярном Урале вид наиболее многочислен в лептохлоритовых 
алевритах и известковых алевролитах средневолжского подъяруса, формировав
шихся в зоне подвижных вод в условиях верхней - средней сублиторали /За
харов, Месежников, 1974/. В ориктоценозах совместно с дикранодонтами 
встречаются двустворчатые моллюски: плевромии (изобилие), астарты (очень 
много), гресслии (очень много), энтолиумы (изобилие), протокардии (много), 
частые находки пан one, солекуртусов, танкредий, линя и других, многочисленны 
остатки аммонитов, встречаются замковые и беззамковые (Disc ina) 
брахиоподы, белемниты, гастроподы. . 

Всему разрезу свойственны массовые скопления окаменелостей. На не
которых уровнях остатки раковин составляют, значительную часть породы. 
Фауна различной сохранности, различны-и типы ее захоронения, хотя явно пре
обладают ракушниковые скопления; характерны гнезда и линзы, сформировавшие 
ся за счет представителей одного таксона (таковы скопления створок эктолиу-
мов, целых ядер плевромии, астарте, протокардии и др.). Ориентировка, как 
правило, отсутствует, но нередко отдельные створки, например, крупных пекти-
нид, лежат субпараллельно по отношению друг к другу. Прижизненно захоронен
ные экземпляры встречены только среди плевромии. Дикрадонты, как правило, 
представлены целыми раковинами с толстыми створками и хорошо сохранив
шейся поверхностью. 

Преобладающий тип ценоза - слабо перемещенный аллохтонный ископае
мый танатоценоз с элементами автохтонного. 

Условия обитания. Дикранодонты относятся к подвижным сестоно-
фагам высокого трофического уровня. Многочисленные находки вида совместно 
с реофильными фильтраторами низкого уровня (плеврОмиями, танкредиями, грео 
слиями, а стартами и другими) свидетельствуют об обитании дикранодонт в хо
рошо аэрируемых водах на мягких илистых грунтах в условиях средней суб
литорали. Значительное таксономическое разнообразие бентоса, (свыше 30 ро
дов) и семипелагичееких головоногих (свыше 10 видов), составлявших сооб
щества средней и верхней сублиторали, крупные размеры раковин и богатая 
их скульптура позволяют предполагать нормально-морскую соленость q(34%O по 
данным палеогалометрии) и умеренно теплые воды бассейна (+14,5 С по дан
ным палеотермометрии). 

Местонахождение. Приполярный Урал, р. Ятрия, обн. 17, осыпь; 
обн. 18, сл. 2, шурфы 3, 4, 6-9, 11; обн. 102, шф. 9; обн. 20. 

Возраст. Верхняя юра, средневолжский подъярус и основание (зона * 
Kachpurites fulgens) верхневолжского подъяруса. 

Распространение-. Приполярный Урал. 

Род. Lopatinia Schmidt, 1872 

Pectunculus: Keyserling, 1846, p. 306; Schmidt, 1872, p.89 
Lopatinia: Schmidt, 1872, p. 283—285; Крымгольц, Петрова, Пче-

линцев, 1953, с. 24. 
Cucullaea: Бодылевский, 1968, с. 179. 
Dicranodonta: Newell, - no Treatise.. . , 1969, p. 259-269. 
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Типовой вид. Pectunculus petschorae Keyserling, 1846, 
верхняя юра, бассейн р. Печоры; табл. XY1I, фиг. 5-6. 

Описание. Раковина субквадратная или округлая. Замочная площадка 
широкая и изогнутая. Имеются псевдолатеральные зубы и псевдокардинальные 
зубчики двух типов: сзади - наклоненные к замочному краю, спереди - перпен
дикулярные ему и находящиеся на продолжении верхнего переднего зуба, кото
рый распадается на серию мелких. Передние и задние псевдолатеральные зубы 
длинные, слабо свисающие на краях. Площадка для связки короткая, узкая и 
круто наклоненная к плоскости смыкания створок. Скульптура состоит из тес
но расположенных радиальных ребрышек одного или двух порядков и концентри
ческих струй и борозд. Брюшной край гладкий. 

Сравнение. Род Lopatinia отличается от Semidicranodon— 
ta Sanin et Kel ly r 1983 наличием двух типов, псевдокардинальных 
зубов (у Semidicranodonta имеются только вертикальные), значитель
но менее провисающими проксимальными концами псевдолатеральных зубов, 
крутой узкой ареей, наличием четкой радиальной скульптуры. Отличия от 
Dicranodonta указаны при описании этого рода. 

Замечание. Род Lopatinia был выделен Ф. Шмидтом /Schmidt, 
1872/ на основе изучения крупной (по тем временам) коллекции двустворчатых 
моллюсков, собранных из валунов туронского возраста (верхний мел) в низовь
ях р. Енисей, которую он описывает под новым видовым названием L. jenis-* 
seae и вида Pectunculus petschorae (вероятно, из волжского 
яруса, на р. Ижма у дер. Полушино; Keyserling, 1846), единственный 
плохой сохранности экземпляр которогр находится в коллекции А.А. Кейзер-
линга в Ленинградском Горном музее (палеонтологический отдел, № 283/46; 
здесь изображён на табл. VII, фиг. 2 ) . В более ранней работе Ф. Шмидт 

/Schmidt, 1872, с. 89/ отметил, что вид А. Кейзерлинга имеет ряд осо
бенностей '(в строении замочного аппарата, типе скульптуры и т.д.), позволя
ющих отличать его от рода Pectunuculus. Именно этот вид Ф. Шмидт 
назначил в качестве типового для рода Lopatinia. Однако в последующем 
ученые /Крымгольц и др., 1953; Турбина, 1962а, б; Якушина, 1977; и др./ 
понимали данный род, основываясь на особенностях верхнемелового вида L. 
jenisseae. Сравнительное изучение образцов Lopatinia jenisseae 
(ЦНИГРМ, г. Ленинград, кол. № 11327) и L. petschorae (ЛГИ, кол. 
№ 283/46) показало, что упомянутые виды различаются на уровне родов как 
по строению замка и внутренней поверхности, так и по наружной скульптуре. 

Широко распространенные на севере Сибири в верхнеюрских и нижнемелс— 
вых отложениях Cucullaeidae, относящиеся ранее к роду Cucullaea 
(Бодылевский, 1965), здесь Определены в составе рода Lopatinia, пос
кольку имеют одинаковое с типовым видом L. petschorae строение 
замка и сходный тип скульптуры. . 

Состав рода: два подрода - типовой Lopatinia (Lopatinia) 
и L. (Paralopatinia) , subgen. nov. 

Время существования и географическое распространение. 
Поздняя юра - ранний мел Северной Европы и Северной Азии. 

Подрод Lopatinia s. str. 

Диагноз. Раковина Среднего размера или крупная для семейства, пок
рытая однотипными плоскими, тесно расположенными спаренными радиальными 
ребрами с хорошо развитой замочной площадкой и псевдокардинальными зуб
чиками двух типов. . 
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Таблица 5. Lopatinia (Lopatinia) woodsi Sanin sp. n. (p., 

№ кол. ' Д В Т дпч 
и 

а К В Л м 

586/52 36,0 26,7 12,5 15,0 1.8 3,6 31,0 5,5 
586/3 36,9 28,2 11,1 16,0 1,6 3,5 31,1 5,0 5,0 
586/4 32,9 30,0 12,5 14,3 1,5 4,5 28,7 4.7 4,0 
586/1 31,7 23,0 9,5 12,8 1,1 3,0 24,7 4,0 3,5 
586/2л 30,6 24,0 10,4 12,6 1.5 3,3 25,2 4,6 4,0 
586/2п 29,7 24,3 10,4 12,8 1.7 3,5 26,6 .4,0 4,0 
586/220 25,2 21,0. 9.4 11,7 1.0 3,0 21,5 4.0 3,0 

Сравнение. От Paralopatinia subgen. no v. ..отличается бо
лее крупной раковиной, типом радиальной скульптуры и наличием наклонных 
и прямых псевдокардинальных зубчиков, расположенных между псевдолате-

. ральными зубами. - - ' 
Состав лоДрода: Lopatinia (Lopatinia) petschorae (Key— 

Serling); L. ( L . ) arctica ( Bodylevsky ) ; L. ( L . ) woodsi sp. п.; 
L. ( L . ) taimyrensis sp. п.; L. ( L . ) gigantea sp. n-; L. ( L . ) uralica sp.n.-

Время существования и географическое распростране
ние: волжский век - ранний готерив Северной Европы и Северной Азии. 

ч 

Lopatinia (Lopatinia) woodsi Sanin sp. n. -

Табл. II, фиг. 1-3; табл. Ill, фиг. 1,2; табл. 1Y, фиг. 1 
Голотип - экз..№ 586/2, музей ИГГ, север Средней Сибири, бассейн 

р. Хатанги, Левая Боярка, левый берег, обн. 23, сл. 9г (XVIII - Опорный 
разрез..., 1969), верхняя юра, нижневолжский подъярус, зона Pectina— 
tites pectinatus. 

Материал. Около десяти отдельных створок и целых раковин пре
восходной сохранности (табл. 5 ) . ' 

Диагноз. Раковина средних и крупных размеров, толстая, овальной 
и округло-овальной формы, слабо скошенная кпереди, очень сильно выпук
лая, со скошенным задним краем и пологим килем. Внешняя поверхность 
покрыта частыми и тонкими радиальными ребрышками, пересекающимися бо
лее тонкими и. редкими концентрическими. 

Описание. Раковины средних и крупных размеров, преимущественно 
овальной и округло-овальной формы (ку=0,73-0,83), слабо скошенные кпе
реди (ксЮ,40-0,46), очень сильно выпуклые (кв=0,39-0,47), с наиболь
шей выпуклостью в средней части. Передний край слегка сужен, очень 
плавно переходит в брюшной, образует со спинным краем прямой или близ- • 
кий к прямому угол. Брюшной край спрямлен или слабо изогнут и субпа
раллелен прямому замочному краю, Задний край образует с верхним угол 
(J&), равный 120-130 , передняя и задняя части верхнего края полого 
спускаются от макушки. От макушек к заднебрюшному углу протягивается 
пологий внешний киль. Закилевая площадка ясно выражена. На некоторых 
экземплярах наблюдается внутренняя депрессия, соответствующая внешнему 

Вид назван в-честь английского палеонтолога Генри Вудса. 
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Боярка, обн. 23, сл. 9г) 

н 
s 

а 
1 

а 
В 

. д 
ДПЧ 

д 
т 
в *а/Д 

S a / l 
а 

-
2,5 15,5 ' 0,74 0,42 0,47 0,43 0,50 0,16 95 138 148 

6,8 2,0 20,7 0,76 0,43 0,39 0,56 0,46 0,10 107 150 
2,2 16,0 0,91 0,44 0,42 0,49 0,33 0,14 87 93 150 

6,0 1,5 10,5 0,73 0,40 0,41 0,33 0,37 0,14 112 136 150 
5,6 2,0 14,0 0,78 0,41 0,43 0,46 0,45 0,14 107 116 148 
5,6 2,0 14,0 0,82 0;43' 0,43 0,47 0,49 0,14 107 116 148 

- 1,4 14,0? 0,83 0,46 0,45 0,55 0,33 0,10 113 109 142 

килю. Макушки низкие, незначительно выступающие, над верхним краем, с , 
притуплённым, повернутым кпереди "носиком*, слабо нависающим над ареей. 
"Носик" закрывает не более 1-2 шевронов. Макушечный угол в среднем равен 
101 (пределы, колебаний от 87 до 112 ) . 

Отношение высоты "ареи к высоте макушки составляет в среднем 0,42 
(пределы колебаний от 0,33 до 0,50). Арея неширокая, имеет форму неравно
стороннего тупоугольного треугольника с вершинным углом в среднем 148 • 
(пределы колебаний от 142 до 150 ) . Передняя сторона короче задней, сла
бо изогнутой наружу. Отношение длины' ареи к длине раковины в среднем 
0,46 (пределы колебаний от 0,33 до 0,56). 

На арее имеются связочные борозды. Число их в передней и задней ее 
половине неодинаково: как правило, в задней части вдвое больше, чем в пе
редней. Число полных шевронов не превышает 4, максимальное - 7. Следует 
отметить, что количество связочных борозд коррелируётся лишь с шириной 
ареи и не зависит от размеров раковиньт. Наблюдавшуюся А.А. Савельевым 
/1962, с. 187/ зависимость между количеством шевронов и количеством 
сезонных колец нам установить не удалось. На левой и правой створках са
мый маленький' (ближний к центру) шеврон огибает небольшой нимфообразный 
выступ высотой от 1 до 2 мм (см. рис. 17). . 

Поверхность раковины покрыта тонкими (шириной 0 t 15-0,2 мм. в сред
нем) я частыми радиальными ребрышками и значительно более тонкими кон
центрическими. Т1ромежутки между спаренными рёбрами не превышают 0,2 мм. 
Вершины ребер сглаженные и лишь на передне- и заднеспинной части рако
вины становятся валикообразными. На поверхности раковины насчитывается 
от 6 до 7 сезонных колец. Промежутки между ними в наиболее широкой их 
части от 2 до 4 мм. В ряде случаев сезонные кольца практически не выде
ляются и не фиксируются. 

Внутренняя поверхность гладкая, матовая. Замок имеет сложное строе
ние, состоит из четырех серий зубов. Три-четыре длинных псевдолатеральных 
зуба слабо свисают книзу (см. рис. 11) спереди и сзади. Ближе к средней 
части замочной.Площадки задние псевдолатеральные зубы переходят в скошен
ные центральные, а передние - в поперечные мелкие'зубчики. Число централь
ных зубчиков изменчиво: от 4 до 6 задних и передних. Расположение перед
них зубчиков беспорядочное. Различия обнаруживаются между экземплярами 
даже из одари выборки. Гребневидные Псевдолатеральные зубы длиной от 5 
(нижний) до" 15 мм (верхние и средние) дихотомирующие, 'расщепляющиеся 

на концах на 2-4; имеют1 сверху и снизу насечку (см. рис. 11), Длина цент-
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ральной части замочного аппарата варьирует от 7 до 10 мм. Второй сверху 
псевдолатеральный передний-зуб вблизи центральных' зубов круто изгибается 
книзу и раздробляется на серию поперечных центральных зубчиков. 

На внутренней поверхности отчетливо выделяется отпечаток заднего пе
дального ретрактора (см. рис. 11), имеющего форму полумесяца. Поверхность 
мускульных отпечатков гладкая, светло-коричневая 

Мантийная линия хорошо заметна. Раковина толстая (свыше 3 мм толщи
ной) и крепкая. 

Изменчивость. Представители вида имеют чрезвычайно изменчивую 
форму - овальную, округлО-овальную (наиболее частая разновидность) и очень „ 
редко овально-округлую (глицимерисовую). Наиболее стабильным признаком 
следует считать вершинный угол ареи, величина которого изменяется в срав
нительно узких пределах (142-150. ) . Задний край у некоторых экземпляров 
не скошен, а закруглен (экз. 586/1, табл. II, фиг. 3 ) . Меняется число попе
речных вертикальных и скошенных центральных зубчиков. Киль у некоторых, 
особей сильно округлен. 

Возрастные изменения у представителей вида не фиксируются, так 
как в коллекции имеются лишь взрослые экземпляры примерно одинакового 
возраста. 

Сравнение. От средневолжского вида L. taimyrensis sp. п. 
описанный вид отличается наличием пологого киля, присутствием концентри
ческой скульптуры, более широкими макушками. 

Фациальная приуроченность и тафономическая характерис
тика. Очень частые отдельные створки и целые раковины вида Lopatinia 
woodsi превосходной сохранности встречаются на р. Левая Боярка в пло
хо отсортированных песчанистых алевритах нижневолжского подъяруса, в кров
ле которых наблюдаются шаровые конкреции размером 0,25—0,4 м, сложенные 
известковистым глауконито-дептохлоритовым песчаником. Осадки формирова
лись, по-видимому, в условиях средней сублиторали. Совместно с лопатиниями 
найдены очень частые крупные астарты, частые дельтостреи, редкие изогномо? 
ны, борейонектесы, энтолиумы, очень редкие бухии, арктики, частые гастропс— 
ды, многочисленные короткие и толстые ростры белемнитов. Тип захоронения -
редко равномерно рассеянный. Раковины крупных маклерний (=борейонектес) и 
изогномонов с двумя створками лежат параллельно поверхности напластования, 
целые экземпляры энтолиумов, отдельные створки устриц встречаются группа
ми (створки целые, раковина толстостенная). Астарты часто представлены от
дельными створками, но нередки и двустворчатые экземпляры, равномерно рас
сеянные по слою. Ростры белемнитов окатанные. Окаменелости в целом хоро
шей сохранности. Тип ценоза близок к ископаемому автохтонному танатоценозу. 

Условия обитания. Поселения вида невысокой популяционной плот
ности располагались на мягких песчанс—илистых глауконито-лептохлоритовых 
грунтах в условиях средней-нижней сублиторали, в умеренно теплой (+15,6-16 С 
по данным изотопно-кислородного анализа двух ростров пахитетисов-симобе-
лусов), нормально-соленой (32,1% /31,4-33,1/ по анализам 5 раковин устриц) 
ж слабо подвижной воде /Опорный разрез..., 1969/. 

Местонахождение. Бассейн р. Хатанга, левый берег р. Левая Бо
ярка, обн. 23, сл. 9г (=сл. XYUI, Опорный разрез..,, 1969). 

Возраст . Верхняя юра, нижневолжский подъярус, зона Pectinatites 
pectinatus. 

Распространение. Север Сибири. 
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Lopatinia taimyrensis Sanin sp . n. 

Табл. IY, фиг. .2, 3; табл. У, фиг. 1, 2 
Голотип - экз. 586/498, музей ИГиГ, п-ов Таймыр, р. Каменная 

(приток р. Ленинградская), обн. 101, осыпь, верхняя юра, средневолжский 
подъярус, зона Dorsoplanites maximus. 

Материал. Свыше 30 отдельных створок и целых раковин хорошей и 
удовлетворительной сохранности (табл. 6 ) . 

Диагноз. Макушечный угол близок к прямому, отсутствует концентри
ческая скульптура, киля нет. Длина ареи обычно превышает половину длины 
раковины. Высокие и крупные макушки широко расставлены. 

Описание. Раковины крупных и очень крупных размеров, округленно-
овальной формы (ку=0,77-0,84), слабо или умеренно скошенные кпереди 
(кс=0,35-0,46), сильно или очень сильно выпуклые (кв=0,35-0,49), с наи
большей выпуклостью в примакушечной части (средне-верхняя часть ракови
ны). Передний край округлый и слабо скошен книзу. Брюшной край, как пра
вило, хорошо вписывается в окружность с центром, расположенным на уровне 
макушек или чуть ниже их уровня. Задний край образует с почти прямым 
верхним краем угол от 110 до 117 и, плавно закругляясь, переходит в 
брюшной (радиус закругления всегда меньше, чем в переднебрюшной части). 
Макушки широкие и высокие, значительно выступающие над верхним краем и 
слабо нависающие над ареей. Макушечный угол в среднем равен 90 (преде
лы колебаний от 85 до 95 ) . 

Ареа имеет форму слабо неравностороннего треугольника с вершинным 
углом Y" в среднем равным 137 (пределы колебаний от 130 до 150 ) . 
Отношение высоты ареи к высоте макушки составляет в среднем 0,43 (пре
делы колебаний от 0,36 до 0,50), ширины ареи к ее длине - в среднем 0,14 
(пределы колебаний от 0,08 до 0,17), длины ареи к длине раковины - в 
среднем 0^51 (пределы колебаний от 0,38 до 0,59). Число связочных борозд 
в задней части ареи больше, чем. в передней. Максимальное число шевронов -
8, минимальное - 4 (ювенильная особь), среднее - 6. 

Внещняя поверхность раковины почти всегда сильно разрушена (вывет-
релая, потертая), но в отдельных участках сохранена, и тогда видна наружная 
скульптура, представленная довольно широкими (0,30-0,35 мм) и плоскими 
сдвоенными радиальными ребрами. Промежутки между парами ребер более ши
рокие, чем между ребрами, образующими пару. Концентрическая скульптура не 
наблюдается. Линии нарастания отчетливые и грубые. 

Внутреннюю поверхность, за исключением области замка, наблюдать не 
удалось, так как все раковины заполнены очень плотным известковистым 
алевритом, плохо поддающимся обработке. Замок имеет строение и особенности, 
типичные для представителей рода. 

Изменчивость. Представители вида, как и прочие кукуллеиды, имеют 
довольно изменчивый облик. В единой выборке (например, обн. 128, осыпь) 
встречаются особи с высокой и короткой раковиной и с низкой и вытянутой, 
субтреугольные, субовальные и округлые. Меняется высота макушки (степень 
возвышения над верхним краем), ее положение относительно переднего и задне
го краев. 

Заслуживают внимания два .экземпляра из выборки на обн. 128 (р. Под-
каменная): К? 586/38 и 586/61. На внешней поверхности у них наблюдается 
широкая депрессия, расположенная в задней части раковины и берущая начало 

"Название вида дано по типовому местонахождению на п-ове Таймыр. 

59 



Таблица 6. Lopatinia taimyrensis Sanin sp. n. 

кол. Местонахождение Д В ДПЧ к 

524л Р. Каменная 44,5 35,0 13,6 15,5 3,2 _ 32,5 
Обн. ЮЗ, осьшь 

525п Там же 43,6 36,1 15,0 18,6 3,5 6,3 37,1 
61п 128 43,0 33,7 16,4 19,6 2,3 5,3 34,2 4 

488п , 128 42,3 34,4 14,5 15,5 4,0 — 37,7 
503п 101 40,6 33,0 13,7 17,3 2,5 5,7 35,0 
487п 128 39,0. 31,3 12,8 15,3 2,8 4,6 32,6 
498л 101 38,2 29,6 13,2 15,2 2 Д 5,1 31,8 
523п 103 38,0 "30,7 11,в 13,4 _ 
493л " "128 37,3 30,0 13,5 15,5 3,0 32,6 
504п 101 36,7 29,2 11,5 16,2 2,3 4,8 30,0 
486п 128 36,6 30,2 13,5 15,7 3,0 32,2 
496л 101 36,2 29,7 10,3 14,2 -' _ _ ' 
38п 128 .36,2 28,8 13,6 15,4 2,5 6,0? 32,2? 
39л 128 34,0 27,5 10,5 14,8 1.0. 2,8 26,5 
485л 128 33,7 27,6 11,0 14,7 - -
453л Р. Дябака-Тари 3'7,5 30,3 13,7 12,1? - -

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

осьшь 
466 8а, осьшь 20,6. 14,8 6,0 7.0 
465л? 1, сл. 21 " 20,1 13,5 5,0 8,2 
422л 7, осьшь 25,0 18,0 3,3 5,4 

от брюшного края (табл. У, фиг. 1, 2) . Оба экземпляра, кроме того; име
ют необычно вздутую и широкую макушку и сильно ослабленную радиальную 
скульптуру на внешней поверхности. Скорее всего, в данном случае мы име
ем дело с проявлением полового диморфизма. Можно было бы. считать эти 
депрессии случайными образованиями, если бы не их частая повторяемость 
у представителей других видов лопатиний, встречающихся на разных стра
тиграфических уровнях и в различных местонахождениях. 

Сравнение. Вид Lopatinia taimyrensis отличается от 
L. woodsi прямым или близким к прямому апикальным углом, отсут-" 
ствием концентрической скульптуры на внешней̂  поверхности раковины, отсут
ствием киля. С L. arctica сравнение дано в описании этого вида. 

Фациальная приуроченность и тафономическая характе
ристика. На Северном Таймыре (бассейн р. Ленинградская, р. Каменная) 
остатки вида найдены в мелкозернистых светло-серых, иногда алевритовых 
известковых песчаниках с примесью гальки, кварца и плоских окатанных об
ломков черных глинистых сланцев; заключающих также в изобилии остатки 
моллюсков,- главным образом двустворча'тых.Осадки формировались в под
вижной воде, вероятно, в условиях верхней сублиторали. Среди двустворча-
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i 
1 a 

В 
Д 

ДПЧ 
д 

т 
В к а if i t 

2.2. 24,7 0,79 0,35 0,39 •0,55 -, 0,11 90 117 131 

3,2 , 25,6 0,83 0,43 0,42 0,59 0,56? 0,12 90 113 131 
3,0 19,7 0,78 0,46 0,49 0,49 0,43 0,15 82 110 134 
3,1 * 22,6 0,81 0,37 0,42 0,53 

0,44 
0,14 90 110 132 

3,1 22,6 0,81 0,43 0,42 0,56 0,44 0,̂ 14 92 116 134 
3,0 18,7 0,81 0,39 0,41 0,48 0,50 0,16 90 113 134 
2,5 20,1 0,77 0, 40 0,45 0,53 0,41 0i l2 90 110 138 
• _ • _ 0,82 0,35 0,38 — - ' - • 92 v 113 -3,0 . 20,6 0,80 0,42 , 0,45 0,55 0 0,15 90 113 140 
2,5 1б,5 0,80 0,44 0,39 0,45 0,48 0,15 90 113 133 
3,5 20,6 0,82 0,43 0,45 0,56 0,17 92 112 135 

_ mm 0,82 0,39 0,35 - - - 92, 112 135 
2,8 16,5 0,80 0,42 0,47 0,46 0,42 0,17 85 113 149 
1.0 1-3,0 0,81 0,44 0,38 0,38 0,36 0,08 93 114 150 

- 0,82 0,44 0,40 • - - - 95 113 — 

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

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

0,72 0,34 0,41 117 
0,67 0,41 0,37 
0,72 0,22? 0,18? 

тых моллюсков насчитывается более 20 родов.' Количественно резко преоб
ладают устрицы, астарты и мииды (плевромии, гониомии), много пектинид 
(камптонектесы, хламисы), изогномонов; арктик, часты находки модилусов, 
мактромий, косметодонов, л им ид (плагиостом, лиматул, псёвдолимей), квен-
штедтий, реже находятся бухии, энтолиумы, окситомы, арктотисы и др. В 
ориктоценозах встречаются как разрозненные створки лопатинии, так чаще 
и целые раковины удовлетворительной и хорошей сохранности. Во вмещающих 
породах многочисленны обломки раковин. В большинстве случаев двуствор
чатые моллюски представлены лежащими параллельно напластованию отдель
ными ствбрками. Только лимиды обнаружены в виде целых ядер, нередко . 
ориентированных перпендикулярно напластованию (захоронение в прижизнен
ном положении). Тафономический анализ Позволяет предполагать захоронение 
на месте жизни или после незначительного перемещения раковин таких;ро
дов, как лиостреа, астарте, лопатинии, косметодон. 

На Центральном Таймыре (бассейн р. Дябака-Тари) находки вида при
урочены к отдельным горизонтам лептохлоритовых алевритов табачного цве
та с конкрециями известковистых алевролитов и галькой траппов, как пра
вило, очень богатых окаменелостями и формировавшихся в водах переменной. 
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ч 

№ Местонахождение Д В т опч и К в л 
кол. а 

Р. Маурынья, обн. 52 

661л Осьшь 40,1 30,2 12,7 13,5 2.2 4,2 33, и -
653л Осыпь, СЛ.. 2,3 40,0 30,1 10,8 13,4 - - - -18п Осьшь 35,5 27,7 11,1 15,2 1,6 4,0 29,7 4,5 
664п 35,1 28,0 11,8 13,3 - - - -
663л № 34,7 28,6 12,0 15,1 - - - -659п Я ' 34,6 27,3 11,0 15,7 - - - -649п Осьшь, СЛ. 2,3 34,5 26,5 11.7 13,4 - - -
657л Осьшь 33,4 27,5 10,6 12,8 • — -
21п 33,3 26,9 10,6 15,4 2,0 3,8 22,3 -
20л 32,7 25,0 9,7 14,3 '1.6 4,2 26,6 4.0 
652п Осьшь, сл. 2,3 32,7 26,3 11,0 12,0 - - • - -
17л Осьшь 30,7 25,7 12,3 13,0 1,4 3,5 - 4,8 
16л » 30,2 24,4 9,6 13,2 1.1 4,0 25,0 4,0 
665л я 29,6, 23,7 11,5 11,7 - - - -
667П я 27,6 22,7 9,0 11,7 1.1 3,0 - • 4,0 
662л я 27,5 21,5 7,5 10,1 — ' • — .— — 

Р. Ятрия, обн. 1 

402п Сл. 3 38,5 32,4 11,2 16,6 3,2 5,6 34,3. 4,5 
403п т 38,5 30,4 13,3 16,2 3,0 5,3 31,8 5,5 
388л ш 36,2 30,3 9,6 15,1 2,5 4.9 31,2 4,8 
404п ш 35,7 29,5 10,1 14,3 2,0 4,5 31,0 -
391л т 32,2 26,3 11,5 12,7 2,0 4,2 28,0 -
91п Сл. 1 25,2 22,0 9,5 12,1 1,5 3,2 21,3 ' -
99п я 25,1 20,3 9,0? 10,5 - - -
94 я 24,0 20,1 15,7 8,7 - - ' 

активности динамики вблизи приглубого берега в условиях средней сублито
рали. В единых ориктоценозах с лопатиниями наиболее многочисленны остатки 
миид (хомомий, плевромии, гониомий) и астарт, многочисленны изогномоны, 
редки фоладомии, кОсметодоны, модиолусы, бухни, камптонектесы. Совместно 
с упомянутыми двустворками найдены колпачковидные гастроподы, аммониты 
и ростры белемнитов. Порода переполнена обломками раковин моллюсков. Пре
обладает гнездовидный тип захоронения. Лопатиний в этих скоплениях редки 
и представлены разрозненными створками, что свидетельствует об их аллохтон-
ном захоронении. 

Условия обитания. В крупном морском заливе на Северном Таймыре 
вид селился совместно с другими вагильными фильтраторами низкого уровня 
на мягких мелкопесчаных грунтах в условиях активной гидродинамики верхней 
сублиторали в умеренно теплых водах с соленостью, близкой к нормально-
морской, составляющей около 32%.по данным анализов 8 раковин устриц (ко
лебания в пределах 31,3-32,3). . 

Вблизи приглубого берега моря Центрального Таймыра описываемый вид 
жил, видимо, на илистых .грунтах и, в связи с сильной конкуренцией со стороны 
других фильтра торов низкого и умеренно низкого уровня, не образовывал круп— 
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В ДПЧ Т 
м н s 

/ а 
1 

а 
. Д Д В 

2,5 19,5 0,75 0,34 0,40 
_ - _. — 0,75 0,34 0,36 
6,0 5,0 1,5 13,0 0,78 0,43 0,40 
_ — . _ 0,80 0,38 0,42 
_ _ _ 0,82 0,44 0,42 

_ — _ 0,79 0,45 0,40 
— 0,77 0,39 0,44 

_ шт — 0,82 0,38 0,38 
_ — 1,? 13,0 0,81 0,46 0,39 

5,0 4,5 1,4 14,0 0,76 0*44 0,39 
_ » — _ 0,80 0,37 0,42 

5,5 1,5 11,0 0,84 0,42 0,48 
4,8 5,0 1,0 10,5 0,81 0,44 0,39 

— 0,80 0,40 0,48 
5,2 1,0 9,0 0,82 0,42 0,40 

— — — 0,78 0,37 0,35 

6,8 4,0 2,5 20,2 0,84 0,43 0,35 
6,0 _ 3,0 22,0 0,79 0,42 0,43 
5,2 4,7 2,1 17,0 0,84 0,42 0,32 
• _ 1,7 16,4 0,83 0,40 0,34 

1,8 16,0 0,82 0,39 0,44 
_ — 1,5 8,5 0,87 0,48 0,43 
_ - — 0,81 0,42 0,44 - — - - 0,84 0,36 0,44 

а / д | 

0,49 

0,37 

и 

а / к 

0,52 

0,40 

S a / , Z o 6 

0,13 85 112 138 
90 - 138 

0,12 86 112 138 
87 115 • -
85 111 -

0 , 3 9 

0 , 4 3 

• 0 , 3 6 

0 , 3 5 

0,53 
0,38 

0,40 
0,28 

0,13 
О Д О 

85 
'85 
97 
85 

- . 85 
0,14 88 
0,10 92 

- 88 
0,11 91 

- 90 

112 
112 
115 139 
114 141 

112.140 
111 138 
110 -
112 140 
112 -

0 , 1 2 8 5 1 1 6 1 1 4 % 

0 , 1 4 9 0 1 1 3 1 4 2 

0 , 1 2 9 0 1 1 0 1 4 2 

0 , 1 0 8 7 1 1 0 1 4 0 

0 , 1 1 8 5 1 1 3 i 5 0 ? 

mm 9 1 1 1 0 1 3 8 

mm 8 6 1 1 0 -

0,33 0,37 

0,52 0,57 
0,57' 0,07 
0,47 0,51 
0,46 0,45 
0,50 .0,48 

ных поселений в условиях средней сублиторали и переменного гидродинамичес
кого режима. Температура воды, по данным палеотермометрии, составляла око
ло 15 С, а соленость по 6 анализам раковин устриц превышала 32%о (колеба
ния в пределах 31,8-32,8). • . 

Местонахождение. Север Средней Сибири, п-ов Таймыр, р. Каменная 
(бассейн р. Ленинградская), обн. 101, 103, 107; р. Дябака-Тари, обн. 1, 
сл. 1, 4, 5, 21; обн. 8а, осыпь; обн. 7, осыпь. 

Возраст. Верхняя юра, средне-верхневолжский подъярус. 
Распространение. Север Средней Сибири, п-ов Таймыр. 

Lopatinia uralica Sanin sp. n . 

Табл. Y l , фиг, 1,2 
Голотип - экз. 586/18, музей ИГиГ, восточный склон Приполярного 

Урала, р. Маурынья (бассейн р. Толья), обн. 16, нижний мел, берриасский 
ярус. 1 

Название вида дано по его типовому местонахождению на восточном 
склоне Приполярного Урала. 
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Материал. Свыше. 50 отдельных створок и целых экземпляров преиму
щественно хорошей и превосходной сохранности (табл. 7 ) . 

• Диагноз. Имеется отчетливый киль, обособЛяюший широкую закилевую. 
площадку, радиальные ребра резкие, частые и широкие, не разделенные конт 

центрическими знаками на отдельные четки. 
Описание. Раковины средних и крупных размеров, округло-овальной . 

формы (ку=0,75-0,84), исключительно редко округлой (ку=0,87), умеренно 
или слабо скошенные кпереди (кс=0,34-0,46), сильно или очень сильно вы
пуклые (кв=0,34—0,48), с наибольшей выпуклостью в центральной части. Пе
редний край округлый, задний круто скошен, брюшной представляет собой, как 
правило, часть дуги окружности большего, чем высота раковины, радиуса̂  
верхний край почти прямой. Задневерхний угол jt в среднем равен 112 (пре
делы колебаний от 110 до 116 ) . Киль довольно ясно выражен и. обособляет 
широкую и слабо уплошенную задневерхнюю (закилевую) площадку. Макушка 
умеренно широкая, относительно высокая, с выпуклым кончиком, слабо нави
сающим над ареей в месте перегиба связочных борозд. Макушечный угол о£> 
в среднем равен 87 (пределы колебаний от 85 до 92 , у аберрантной формы 
экз. 586/21 - «С = 97°) . 

Ареа низкая. Отношение высоты ареи к высоте макушки составляет в 
среднем 0,46 (пределы колебаний от 0,37 до 0,57) и к ее длине - в сред
нем 0,12 (пределы колебаний от 0,10 до 0,14). Ареа имеет форму неравно
стороннего тупоугольного треугольника, задняя (более длинная) сторона которо 
го дугообразно изогнута^ а вершинный угол в среднем равен 140 (пределы ко 
лебаний от 138 до 142 , у аберрантной формы экз. 586/391 Т = 150°). 
Отношение длины ареи к длине раковин в среднем 0,44 (пределы колебаний 

.от?0,33 до 0,57). Число связочных борозд у взрослых экземпляров в задней 
части ареи всегда на 2 больше, чем в передней. Максимум - 5,. минимум - 3. 

Внешняя поверхность покрыта частыми резкими широкими, обычно спарен
ными радиальными ребрышками (ширина отдельных ребрышек в средней части 
раковины достигает 0,5-0,7 мм). Кроме того, имеется редкая и тонкая кон
центрическая скульптура. В местах пересечения радиальных ребрышек и кон
центров намечаются низкие бугорки, но нет четковидного разделения ребер по 
их длине. Линии нарастания выражены отчетливо, у взрослых особей их насчи
тывается до 10-12 шт. 

Внутренняя поверхность гладкая, матовая. Предмантийная полоса отлича
ется от остальной поверхности более светлой окраской. Отпечатки мускулов -
аддукторов крупные, задний несколько меньшей ширины, чем передний, и име
ет более округлые очертания. Иногда задний мускульный отпечаток слабо воз
вышается. Поверхность мускульных отпечатков Гладкая и блестящая, выделя
ется более светлой окраской. 

Изменчивость. К наиболее изменчивым признакам следует относить 
положение макушек (от почти центрального, до довольно сильно смещенного 
кпереди) и отношение длины ареи к длине раковины (ареа занимает от 1/3 до 
1/2 длины раковины). Остальные признаки у представителей вида варьируют 
значительно меньше (см. пределы колебаний меристических признаков в описа
нии). 

Возрастные изменения. С возрастом отмечается увеличение числа 
связочных борозд на арее. Так, если у взрослого экземпляра № 586/661 чис
ло борозд в задней части ареи 5, в передней - 3, то у ювенильного 
(№ 586/93) в задней части - 3, в передней - 1. 

Сравнение. От морфологически близкого вида Lopatinia woodsi 
L. uralica отличается меньшими углами « ^ / ^ и y t меньшим абсо
лютным числом связочных борозд на арее у взрослых особей, а также относи-
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тельным их количеством в задней и передней частях ареи. Сравнение с видом 
Ь. arctica дано в описании этого вида. От средневолжского вида Ь. tai— 
myrensis U. uralica отличается наличием отчетливого киля, обособ
ляющего широкую закилевую площадку, а также резкими и более частыми ра
диальными ребрами. 

Фациальная приуроченность итафономическая характерис
тика. Представители вида очень часто встречаются на р. Маурынья (бассейн 
р. Толья) в основании разреза берриасских мелкозернистых песков, голубова
тых в сыром виде и бурых в выветрелом состоянии, совместно с частыми 
крупными раковинами устриц, многочисленными плевромиями, частыми аркти-
ками и панопе, очень частыми рострами белемнитов, редкими аммонитами, 
гастроподами и брахиоподами. Окаменелости равномерно распределены в толще 
породы, раковины хорошей сохранности, преобладают целые экземпляры и отдель
ные створки. Тип захоронения близок к автохтонному ископаемому танатоцено
зу. Пески, вмещающие окаменелости, формировались в условиях верхней суб
литорали. 

На р. Ятрия остатки вида очень часты в песчаяс—алевритовой, богатой 
гравием породе, сильно насыщенной раковинами и обломками раковин моллюс
ков, среди которых резко преобладают двустворчатые (около, 20 видов), очень 
часты ростры белемнитов, более редки аммониты, очень редки гастроподы и 
брахиоподы. В слое в изобилии представлены фрагменты и целые створки: 
редкие целые раковины, арктик, гнездообразные скопления отдельных створок 
мелких устриц,. целых экземпляров изогномонов и отдельных створок пектинид, 
лежащих согласно напластованию, целых раковин и отдельных створок лопати
нии. Ростры белемнитов и их обломки, как правило, окатаны. Равномерно рас
сеянный тип захоронения и относительно«хорошая сохранность раковин боль
шинства родов двустворок свидетельствуют о высоких темпах осадконакоппе-
ния песчаПо-алевритовых с гравием пород в переходных между верхней и 
средней сублиторалью условиях, вероятно, выше уровня активного воздействия 
волн. Преобладает аллохтонный ископаемый танатоценоз со слабым .перемеще
нием от мест обитания таких родов бентоса', как арктика, устрицы, иэогномо- / 
ны, лопатинии. ' 

Условия обитания. В раннеберриасское время в акватории Приполяр
ного Урала лопатинии селилисй. на мягких песчаных и песчанс—алевритовых 
грунтах в условиях средней - верхней сублиторали. На участке р. Маурынья 
были более глубоководные обстановки, чем на р. Ятрия. На р. Ятрия поро
ды,, вмещающие остатки вида, включают гравий, что позволяет относить их к 
крайне мелководным осадкам верхней сублиторали /Гольберт и др., 1972/. 
Однако тафономический анализ показывает, что перед захоронением раковины 
могли быть транспортированы -из более глубоких горизонтов сублиторали. 
Морской бассейн, в котором обитали лопатинии, был полносоленым с умеренно 
теплыми водами. По данным C a / M g метода, среднегодовые значения темпе
ратуры приповерхностных вод составляли 14,4 С /Гольберт и др., 1972/. х 

Местонахождение. Восточный склон Приполярного Урала^ р. Мау
рынья (бассейн р. Толья), обн. 52, сл. 1, 3, осыпь (правый берег); р. Ятрия, 
обн. 1, сл. 3. 

Возраст . Нижний мел, нижняя часть берриасского яруса, зона? Che— 
taites sibiricus - Hectoroceras kochi. . . 

Распространение. Восточный склон Приполярного Урала. 

5 Заказ № 3 
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Таблица 8. Lopatinia" arctica ( B o d y l e v s k y ) , 1968 

№ 
кол. 

Местонахождение , д • В Т дпч и. 
а 

К ; 

P. Боярка 

137 Обн. 4,' сл. 4 40,6 20,7 11,0 16,5 2,0 4,0 
135 Там же 31,8 27,9 12,3 12,8 2,4 5,8 
136 » 27,5 22,5 8,1 10,0 . 1,5 2,7 
67 18,7 14,8? 6,0 8,8 0,6 1,8 
66 18,3? 15,2 6,3 8,8 0,7 1,9 
206 7, сл. 6 36,2 28,0 9,7 13,8 1,5? 3,2? 
51 4, сл. 7 30,2 23,8 9,3 12,8 1.3 2,8 
170 7, сл. 4 29,8 25,0 9,6 11,2 2,0 4,4 
173 Там же 25,0 19,3 8,4 9,7 - -. 
177 и 17,3 13,7 5,2 • 7,5 . — — 

- Р. Романиха 

231 Обн. 129, осьшь 44,0 36,5 13,5 19,6 3,0 5,0 
268 30, *осьшь 42,8 36,2 14,4 16,5 3,0 5,5 
261 29, сл. 4 42,4 32,5 11,5 19,3 2,2 4,0 
255 128, осьшь 40,6 32,0 12,5 20,0 2,5 5,0 
244 Там же 40,4 33,5 13,8 14,0 2,3 4,2 
271 30, осьшь 38,0, 29,8 12,6 17,0 2,0 3,6 
230 129 " 37,6 30,8 12,7 15,8 2,0 4,1 
272 30 " 34,8 28,4 11,2 13,5 2,5 • •4,2 

Р. Анабар 

5 Обн. 3, сл. 11, 2,2-2,8м 32,4? 24,6 10,0 '•• — 2,2 3,1 
555 3, сл. 5 28,7 22,5 9,0 11.4 - -
6 8, сл. 14, 1,5-3,Ом 26,9? 20,4 .9,0 11.7 1.5 3,0 
559 3, сл. 5 26,6 21,2 8,8 10,2 2,0? 3,7? 
557 Там же 25,0 20,4 9,1 10,5 2,2? 3,2 
558 а 24,1 . 20,7 7,8 10,8 - -
10 3, сл. 4, 0,2м 24,0 20,2 7,1 9,8 1.5 2,7 
556 3, сл. 5 22,0 17,5 7,4 8,7 1.0 2,4 
554 Там же 21,2 17,6 7,4 9 i l - - . 
578 3, сл. 3, 0-1 м 17,2 13,4 6,0 7.8 0,6 1.5 

CO
 3, сл. 4, 0-2 м 16,7 13,8 5,2 6,2 — — 

Lopatinia arctica ( B o d y l e v s k y ) , 1968 

Табл. Y I , фиг. 3; табл. YII, фиг. 1, 3, 4; табл. YIU, 
фиг. 1-3; табл. IX, фиг. 1-4; табл. X, фиг. 1-4; 
табл. X I , фиг. 1-6 

Голотип - экз. 33-36/234, Горный музей, Ленинград, север Сред
ней Сибири, р. Анабар, нижний валанжин. 

Материал. Свыше 100 экз. превосходной и хорошей сохранности из 
разных местонахождений (табл. 8 ) . 



'Г 
а 

В ДПЧ Т 1 и-
V Lf в s-

а 
'Г 

а Д Д В а / д a/j 
а V Lf 

31,6 2,1 21,0 0,76 0,41 0,36 0,52 0,50 6,10 95 114 150 
28,0 2,7 12,5 0,88 0,40 0,44 0,39 0,41 0,22 94 114 138 
22,6 1,2? 10,2 0,82 0,36 0,36 0,37 0,56 0,12 90 110 -
14,6 0,6 4,3 0,79 0,47 0,40 95 118Шёвро-
14,8 0,5 4,0 0,83 0,48 0,41 97 114 ны толь-
30,0 2,0 16,8 0,77 0,38 0,35 0,46 0,47 0,12 88 110 ко сзади 
25,2' 1,6 11,0 0,7*9 0,42 0,39 0,36 0,46 0,14 89 111 130 
25,0 11,6 0,84 0,38 0,38 92 112 
19,2 - 8,1 0,77 0,39 0,44 93 112 

"•' 0,79 0,43 0,38 

38,5. 2,5 22,5 Ь,83 0,44 0,37 0,51 0,60 0,11 100 109 145 
37,0 2,7 23,7 0,85 0,39 0,40 0,55 0,54 0,11 91 111 141 
35,2 2,0 18,0 0,77 0,46 0,35 0,42 0,55 0,11 90 109 145 

1 .32,3 2,5 18,0 0,79 0,49 0,39 0,44 0,50 0,14 90 111 141 
33,5 2,2 17,3 0,83 0,35 0,41 0,43 0,55 0,13 87 105 f-

31,8 2,5 18,5 0,78 0,45 0,42 0,49 0,56 0,14 89 102 139 
34,0 2,0 16,0 0,82 0,42 0,41 0,43 0,49 0,12 83 109 138 
30,0 1,5 16,0 0,82 0,39 0,39 0,46 0,60 0,09 89 103 141 

26,3 2,6 14,6 0,76 - 0,41 0,45 0,71 0,18 95 115 135 
_ — 0,78 0,40 0,42 - - • - 82 108 -
— 1,8 12,0 0,76 0,43 0,44 0,45 0,50 0,15 95 - 142 

23,0 2,5 14,5 0,80 0,38 0,42 
0,45 

0,54 0,54 0,17 90 117 134 
19,8 2,5 13,3 0,82 0,42 

0,42 
0,45 0,53, 0,69 0,19 90 107 140 

_ _ _ 0,86 0,45 0,38 - — - 88 107 . '-
21,5 1,5 10,0 0,84 0,41 0,35 0,42 0,56 0,15 89 109 138 
18,4 1,0. 7.0 0,80 0,40 0,42 0,32 0,42 0,14 95 110 139 - — — 0,83 0,43 0,42 — — — 94 115 132 
13,7 0,6 5,0 0,78 0,45 0,45 0,29 0,40 0,12 97 119 141 - - - 0,83 0,37 0,38 - - 90 110 

Диагноз. Раковина крупная, реже средних размеров, сильно выпук
лая, с субтреугольным суженным передним краем и скошенным широким зад
ним, поверхность с широкими и плоскими, обычно спаренными радиальными 
ребрами, приобретающими четковидное строение при пересечении с тонкими 
концентрическими линиями. 

Описание. Раковины крупные, реже средних размеров, высокие, ок
ругло-овальной формы (ку=0,73-0,88), умеренно или слабо скошенные кпе-. 
реди (хс*0,30-0,49), сильно или очень сильно (кв=0,33-0,48) выпуклые, ' 
с наибольшей выпуклостью в средней или средне-верхней части. Передний 
край обычно субпараллелен заднему (очертания раковин в первом приближе-
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нии напоминают параллелограмм). Однако этот признак изменчив (см. измен
чивость). Брюшной край очень слабо округлен. Задневерхний утоп Ji в 
среднэм составляет 110 (пределы колебаний от 102 до 119 ) . Макушки 
широкие и низкие, прозогирные, слегка приостренные и, немного (доли милли
метра) выступающие над точкой перегиба связочных борозд. Макушечный угол 

в среднем равен 90 (пределы колебаний от 83 до 100 ) . Отношение 
высоты ареи к высоте макушки в среднем составляет 0,55 (пределы колеба
ний от 0,40 до 0,71, у аберрантной формы - экз. № 586/64-0,33). Ареа 
узкая, отношение ее ширины к длине в среднем 0,15 (пределы колебаний от 
0,09 до 0,22). Вершинный угол (угол схождения связочных борозд) в сред
нем 138 (пределы колебаний от 125 до 150 ) . Отношение длины ареи к 
длине раковины в среднем 0,44 (пределы колебаний от 0,29 до 0,55). 

Число связочных борозд у взрослых экземпляров всегда на 1-4 (у мо
лодых экземпляров) больше в задней части ареи, чем в передней; максималь
ное число их - 9, минимальное - 2. Нередко в бороздах .сохраняется почти 
неизменное связочное вещество. 

Внешняя поверхность (при условии хорошей сохранности) покрыта тонкой 
концентрической скульптурой и более грубыми линиями нарастания, а также 
довольно широкими (до 1 мм) и частыми отчетливыми радиальными ребрами. 
Радиальные элементы скульптуры выражены более четко, чем концентрические, 
что делает поверхность раковины струйчатой, а не сетчатой, более обычной 
для кукуллеид. Радиальные ребрышки имеют четковидное строение, разделяясь 
по их длине на отдельные участки концентрическими знаками. Часто наруж
ный слой у раковин описываемого вида разрушен /см. Бодылевский, 1968/. 
Поэтому на внешней поверхности, как правило, видны лишь концентрические 
знаки. Кили и Перегибы обычно отсутствуют либо слабо выражены. 

Внутренняя поверхность матовая, гладкая. Предман{гийное поле и-отпе
чатки мускулов-аддукторов имеют желтоватый оттенок и блестящую поверх
ность. Задний мускульный отпечаток в основном чуть большего1 размера, чем 
передний. 

Изменчивость. К наиболее изменчивым признакам следует относить 
степень суженности передней части раковин. У ряда форм, включенных нами 
в описываемый вид, передний край значительно уже заднего, задненижний угол 
оттянут; задний край почти прямой и косо Усеченный; брюшной край изогнут 
(иногда сильно) и косо направлен по отношению к прямому спинному (табл. -
IX, фиг. 1). У описанных форм изменчиво также положение макушек - оТ 
почти центрального до смещенного кпереди на 1/3 длины раковины. Колеба
ния меристических признаков даны в описании. 

Возрастные изменения. Особенно четко наблюдаются по изменению 
строения связочной площадки. У молодых экземпляров Тд=20 мм) передняя 
часть ареи несет лишь одну связочную бороздку. По мере роста раковины 
число борозд спереди и сзади увеличивается (при постоянном большем чис
ле их позади) и может достигать 8-9,. С возрастом раковина становится бо
лее субтреугольной, а задний край резче усеченным. 

Сравнение. От очень похожего средневолжского вида Lopatinia 
(Lopatinia) taimyrensis , вид L. ( L . ) arctica отличается 
менее высокой овальной, округло-овальной раковиной, более сближенными ма
кушками, суженной передней и расширенной задней частями раковины, наличи
ем тонкой концентрической скульптуры. От близкого вида L. ( L . ) uralica 
отличается отсутствием киля, более узкими и менее рельефными радиальными 
ребрами. 

Описанный вид отличается от близкого вида L. petschorae (Keyserl ing 
1846; изображен здесь на табл. VII, фиг. 2) отсутствием ушек и большей 
скошенностью брюшного края.-
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Фациальная приуроченность и тафономическая характерис
тика!. На р.Боярка раковины Lopatinia arctica наиболее часто встреча
ются в мелкозернистых алевритовых песках и песчаных алевритах валанжина, 
формировавшихся в лагуннс—морских условиях (песчаные фации открытых ла
гун, подводных песчаных валов) и, реже, в условиях крайнего мелководья 
верхней сублиторали /Захаров, Юдовный, 1974/. Остатки лопатиний входят в 
состав двух существенно отличающихся фаунистических ассоциаций, в одной из 
которых резко преобладают астарты, а в другой устрицы. Лопатиний гораздо 
чаще встречаются во второй ассоциации, где многочисленны устрицы, аркти-
ки, танкредии, маклернии (=борейонектесы), бухий. Остатки фауны сосредото
чены в ракушниковых прослоях и линзах, в которых крупные створки лектинид 
образуют захоронение типа "роза* /Захаров, 1966/. Преобладают аллохтонные 
ископаемые танатбиенозы с элементами автохтонных. Впервой ассоциации'мно
го бухий, астарт, протокардии, энтолиумов и окситом, раковины которых заклю
чены в мелкозернистые голубовато-серые пески с мелкими сидеритовыми горо-
шинковидными конкрециями. Характерны гнездовидные захоронения. Преоблада
ют автохтонные ископаемые танатоценозы с элементами аллохтонных. 

На р. Большая Романиха лопатиний часто встречаются в известковистых 
песчаниках нижнего валанжина, формировавшихся в условиях верхней сублитора
ли. Раковины этого вида обнаружены в ассоциации с изобильными раковинами 
двустворок: модиолусов, устриц, изогномонов, более редких арктотисов, бухий, 
редких арктик, плевромии, окситом. Кроме того, в тех же слоях найдены аммо
ниты (полиптихитиды), ростры белемнитов, гастроподы, черви, мшанки и фора-
миниферы (буллокоры). В песчаниках преобладают пластообразные скопления ра
ковин, в песках - линзовидные и в виде тонких прослоев. Отдельные створки 
и фрагменты редко рассеяны по слою. Чаще раковины целые, либо с сомкнуты
ми створками, либо с раскрытыми. Сохранность их хорошая. Ориентировка не
определенная, ископаемый танатоценоз близок к автохтонному. 

На р, Попигай лопатиний часто находятся в песчанистых алевритах и очень 
редко в мелкозернистых лептохлоритовых песках в основании нижнего валанжи
на совместно с очень частыми устрицами (Liostrea anabarensis ) и бу-
хиями. Другие двустворки (пинны, астарты, арктики, арктотисы, протокардии, 
плевромии) редки. Тип захоронения - равномерно рассеянные целые раковины, 
чаще отдельные створки и, обломки. Тип ископаемого ценоза - аллохтонный ис
копаемый танатоценоз с элементами автохтонного (пинны и плевромии захоро
нены в прижизненном положении). Осадки, заключающие остатки моллюсков, на
капливались в условиях подвижной воды в пределах верхней сублиторали. 

На р. Анабар частые лопатиний встречаются в алевритах нижнего валан
жина (зона Temnopthychites syzranicus) совместно с редкими бухия-
ми, частыми астартами, очень частыми гастролодами, а также аммонитами и 
рострами белемнитов. Сохранность двустворчатых моллюсков хорошая - целые 
раковины и отдельные ствОрки. Формирование осадков происходило в прибреж
ном мелководье в условиях хорошей аэрации придонных вод и слабой гидродина
мики /Санин, 1979/. • , 

Условия обитании. Наиболее благоприятны для жизни Lopatinia 
arctica мелкопесчаные «илистые грунты верхней сублиторали и условия 
подводных песчаных валов в области активной гидродинамики, близкой к нор
мально-морской солености (в пределах 31т-33%в)и умеренно теплой воды 
(10,9-12,4 С, по данным C a / M g ) /Захаров, Радрстев, 1975; Нальняе-
ва, Радостев, 1979/. 

Местонахождение. Север Средней Сибири, р. Боярка, обн. 13, осыпь; 
обн. 10, сл. 1; обн; 7, сл. 4; обн. 6, сл. 4 (осьшь), сл. 7; обн. 4, сл. 26, 
36, 4, 7; обн. 1, сл. 12, 13; обн. 2, сл. 4а; р. Большая Романиха, обн. 28, 
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осыпь; обн. 29, осыпь, сл. 4; обн. 31, осыпь; р. Анабар, обн. 3, сл. 3-5, 
11; обн. 8, сл. 14; р. Попигай, обн. 7, сл. 8 (осыпь); обн. 8, сл. 8; обн. 
12, сл. 3 (осыпь); обн. 1, сл. 13 (осыпь). 

Возраст. Нижний мел, верхний берриас - верхний валанжин. ^ 
Распространение. Север Средней Сибири. 

Lopatinia (Lopatinia) gigantae Sanin sp. п . ж 

Табл. XII, фиг. 1, 2 
Голотип - экз. № 586/118, музей ИГиГ, север Средней Сибири, р. 

Боярка, обн. 2, сл. 4а, нижний мел - валанжин, зона Dichotomites spp. 
Материал, Три целых раковины и 20 ядер (табл. 9 ) . , 
Диагноз. Раковина очень крупная, умеренно скошенная кпереди, в фор-

^ ме высокого параллелограмма, покрытая частыми плоскими и широкими ра
диальными ребрами и очень тонкой концентрической скульптурой, с низкими 
широкими макушками с притуплённым кончиком, наибольшей выпуклостью в зад
ней части. , 

Описание. Раковины очень крупных размеров, овальной или реже ок
ругло-овальной формы (ку»0,68-0,83?), умеренно скошенные кпереди 
(ксО,35-0,38), сильно выпуклые (кв=0,32-0,39), с наибольшей выпуклостью 
в задней части. Прямой и скошенный задний край субпараллелен плавно округ
ленному переднему. Полого изогнутый (почти прямой) брюшной край паралле
лен прямому замочному. У голотипа киль отчетливо выражен и обособляет 
довольно широкое заднеспинное поле. Макушки широкие, нависающие, низкие. 
Ареа длинная. Единственный замер ареи сделан на экземпляре № 586/128 
(отношение длины ареи к длине раковины составляет 0,41), но из-за обломан
ных краев замер не удалось сделать достаточно точно. 

Внешняя поверхность раковины покрыта очень частыми плоскими и широ
кими (до 0,7 мм) радиальными ребрами. Промежутки между ними не превы
шают 0,1 мм. Концентрическая скульптура чрезвычайно тонкая и практически 
незаметна на фоне довольно резких и четких линий нарастания. 

Изменчивость. Из-за плохой сохранности материала не оценивалась. 
„ Сравнение. 6т вида Lopatinia (Lopatinia) arctica 

представители вида L. ( L . ) gigantae отличаются формой раковины, притуп
лёнными нависающими макушками, радиальными ребрами, не распадающимися 
на четки, очень тонкой концентрической скульптурой и, наличием резкого киля. 

Фациальная приуроченность и тафонрмическая характе
ристика. Лопатинии вида L . ( L . ) gigantae известны из двух местонахож
дений на севере Средней Сибири: 1) р. Боярка, где остатки встречены в из-
вестковистых песчаниках верхнего валанжина совместно с частыми захоронен
ными in situ плевромиями и равномерно редко рассеянными по слою энтс— 
лиумами, астартами, модиолусами, мелкими га строп одами; 2) п-ов Пакса в 
мелке—среднезернистых массивных известковых песчаниках-с ракушниковыми 
скоплениями, главным образом маклерний (°борейтнектес), бухий, арктик, 
танкредий, плевромий, энтолиумов и более редких арктотисов, модиолусов, ли-
матул, а также головоногих (аммонитов, белемнитов) и ракообразных ( C i r 
ri ре dia ) . 

Породы, вмещающие редких лопатинии на р. Боярка, формировались в 
условиях песчаных фаций открытых лагун, а песчаники с обильными остатками 
окаменелоетей и частыми лопатиниями входят в комплекс Лагуннс—морских 
фаций, представляя собой фации, переходные между лагунами и морскими мел-

* Вид назван в связи с необычно крупными для дикранодонта размерами. 
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Таблица 9 . Lopatinia (Lopatinia) gigantae Sanin sp. n. 

Nb 
кол. Местонахожде

ние 
Д В Т ДПЧ В 

Д 
ДПЧ 

Д 
Т 
В 

P. Боярка 

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

П-ов Пакса 

521 36, сл. 10 51,5 35,2 15,0 20,0 0,68 0,39 0,32 97 113 
511 Там же 46,8? 38,7 12,5 20,5 0,83? 0,44?0,32 

ководными /Захаров, Юдовный, 1974/. Судя по преобладанию в породах целых 
раковин лопатинии, они захоронились на местах обитания моллюсков или 
вблизи от этих мест. 

Условия обитания. Благоприятными для поселения вида были мяг
кие песчаные грунты в условиях активной гидродинамики (верхняя часть верх
ней сублиторали, подводные песчаные валы и полуоткрытые* лагуны). Средне
годовая температура вод, по C a / M g данным, в позднем валанжине на р. 
Боярка составляла 12 С, в раннем готериве на п-ове Пакса 16 С, соленость 
вод по методу Ракера-Валентайна на р. Боярка 33%о, на п-ове Пакса около 31%о. 

Местонахождение. Север Средней Сибири, р. Боярка, обн. 2, сл. 
4а, верхний валанжин; п-ов Пакса (западный берег), обн. 36, сл. 10, ниж
ний готерив. 

Возраст. Нижний мел, верхний валанжин, зона Dichotomies spp., 
нижний готерив, зона Homolsomites bojarkensis. 

Распространение. Север Средней Сибири. 

Подрод Paralopatinia Sanin, subgen, noy. 

Типовой вид - Lopatinia (Paralopatinia) pectunculoides 
/Traudschold, 1861/. 

Диагноз. Раковина мелкая, покрытая радиальными ребрами двух поряд
ков, со слабо развитыми псевдокардинальными зубчиками и гладким нижним 
краем. 

Сравнение. От типового под рода отличается мелкими размерами и на
личием радиальных ребер двух порядков. 

Видовой состав. В составе подрода известен только номинальный, вид. 
Замечание. По характеру скульптуры (наличию радиальных ребер двух 

порядков) и слабому развитию псевдокардинальных зубчиков новый подрод по
хож на род Dicranodonta, отличаясь, однако, от последнего мелкими раз
мерами и отсутствием зазубренности нижнего края раковины. 

Время существования и географическое распространение. 
Поздняя юра - (?) ранний мел Северной Евразии (восточный склон Приполяр
ного Урала и Восточно-Европейская равнина). 
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Таблица 10. Lopatinia ( Paralopatinia ) pectunculoides 

№ 
кол. Местона

хождение д 

Т дпч и 
а 

к в 

605 Слой 10 (осьшь) 21,2 17,6 7;8 8,2 2,0 3,5 .18,2 
584 10-11 2,0,5 18,2 8,0 7,5 2,0 3,5 18,0-
599 Ю (осьшь) 19,4 15,4 6,3. 8,2 1,8 4,0 16,0 ' 
588 1 0 - И 16,8 13,6 6,2 7,5 ' - - 14,3 
613 10 (осьшь) 14,8 1-3,5.6,0 6,2 - - . 13,0 
592 10 14,2 12,1 5,6 5,2 - - 12,7 
585 10а 0,5 1.2 
587 10-11 1,4 2,5 
50 . • 10а 10,7 9,5 3,0 4,6 ,0,5 1.5 .10,0 
81 10а 14,0 13,0 5,0 6,5 0,8 2,0 13,2 
86 10-11 14,8 13,3 7,0 6,0 - . - 13,2 
85 10 15,3 13,0 5,5 6,5 1.0 6,5 13,7 
82 10а ' 15,5 14,5 5,5 7,3 • 1,3 2,4 14,3 
87 10-11 16,5? 13,5 5,5 7,2 1.2 2,5 14,5 

Lopatinia (paralopatinia) pectunculoides 

(Trautschold, 1861) 

Табл. XII, фиг. 3,6 

Pectunculus elegans: Fischer, 1843, табл. 5, фиг. 5. 
Cucullaea elegans: Rouillier, 1846(1848),, табл. H, 

фиг. 35; 1847, с. 425. 
A r e a pectunculoides: Trautschold, 1861, c. 410. 
Dicranodonta pectunculoides: Борисяк, 1905, табл. IY, 

фиг. 7,8. r , 
Голотип. Местонахождение голотипа неизвестно. В коллекции Т.А. 

Траутщольда (ЛГУ, музей, кол. № 233) голотип не обнаружен. В качестве 
неотипа (так как в кол. № 233 отсутствуют вообще все образцы типовой се
рии Lopatinia (paralopatinia) pectunculoides (Trd>) пред
лагается использовать образец № 350/160 из коллекции А. Борисяка 
(ЦНИИГРМ им. Ф.Н. Чернышева), средний келловей, р. Елатьма, Рязанская 
область. 

Материал. Несколько десятков отдельных створок и целых экземпля
ров хорошей и удовлетворительной сохранности .(табл. 10). 

Диагноз. Раковина мелкая, трапециевидная, с макушками узкими и 
высокими, скощенными передним и задним краями, тупым килем, длинной и , 
широкой ареей; радиальными ребрами первого порядка, между которыми рас
полагается по 4-6 ребер второго порядка, с тонкой и частой концентричес
кой скульптурой, грубыми и широкими кольцами нарастания. 

Описание. Раковины мелкие, редко средних размеров, с толстым рако
винным слоем, трапециевидные, округло-свальной, чаще округлой формы 
(ку»0,79-0,90), слабо скошенные кпереди (кс=0,37-0,45), очень сильно 
выпуклые (кв=0,41-0,46), с наибольшей выпуклостью в задней трети. Верхняя 
часть раковины имеет треугольные очертания. Задний край, как правило, ко-
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(Trautschold) , 1861 (p. Лопсия, обн. 42) 

s 
a 

1 
a 

В 
•д 

ДПЧ 
Д 

T 
В 

Х а / Д 

u 
а / к 

s • 
а / 1 

а / о б 

1.9 12,2 0,83 0,39 0,44 0,58 0,57 6,16 80 108 135 
1,9 10,3 0,89 0,37 0,44 0,50 0,57 0,18 84. 108 — 

1.9 9,8? 0,79 0,42 0,41 0,50 0,45? 0,19 81 108 -
— ' — 0,81 0,45 0,46 - - ' - 84 108 -
- _ 0,90 0,41 0,44 — — - 82 106 -
- - 0,85 0,37 0,46 - — 82 101 -0,7 5,5 0,42 0,1,3 " 

1,5 8,0 • 0,56 0,19 
0,5 2,8 85 101 -
1,0 6,0 - 84 99 -- - 84 105 -
1.0 7,0 88 107 -
1/3 8,3 90 100 130 

со срезан, передний округлен, брюшной край субпараллелен замочному. Задний 
край образует угол, равный 108 с замочным краем. От макушек к задне-
брюшиому углу протягивается тупой киль, четко ограничивающий широкую за-
килевую площадку. Макушки прозогирнке, высокие, с притуплённым кончиком, 

,широко расставленные, не нависающие над а]эеей. Макушечный угол в среднем 
равен 82 (пределы колебаний от 80 до 84 ) . 

Отношение высоты ареи к высоте макушки в среднем 0,57. А pea неширок 
кая (отношение ширины ареи к ее длине составляет в среднем 0,18, пределы 
колебаний от 0,16 до 19), длинная (отношение длины ареи к длине раковины 
в среднем равно 0,53, пределы колебаний от 0,50 до 0,58), т.е. занимает 
больше 1/2 длины раковины. 

Число связочных борозд в задней части ареи, как правило, в 2 раза 
больше их числа в передней ее части. Угол схождения связочных борозд 
130-135°. -

Внешняя поверхность покрыта редко расположенными широкими (до 1мм) 
и плоскими радиальными ребрами, между которыми помещаются 4-6 очень тон
ких радиальных ребрышек второго порядка. Концентрическая скульптура очень 
тонкая и частая. Имеются грубые кольца нарастания. 

Брюшной край изнутри гладкий. 
Изменчивость. В выборках встречаются формы овальной и субтрапе

циевидной формы со всеми возможными переходами (см. размеры). 
Замечания и сравнения. Как указывалось выше (см. Толотип"), 

представители вида из отложений нижнего кимериджа с Приполярного Урала 
исключительно похожи на среднекелловейские Восточно-Европейской платформы 
(р. Елатьма). Очень похожие формы описаны в работе П. Дж. Колеман и 
С.К. Шкварко /Coleman е.а., 1968, о. 204, табл. 25, фиг. 15 - только! / как 
Cucullaea sp. из байосских отложений Западной Австралии. Авторы, иа 
наш взгляд, объединили два разных рода в один вид. 

Фациальная приуроченность и тафономическая характе-
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рис тика.-Описанный вид паралопатиний в изобилии встречается в отложениях 
нижнего кимериджа (зона Pictonia involuta) на Приполярном Урале -
р. Лопсия, обн. 42, слои 10а и 11. В слое 10а, сложенном алевролитами 
глинистыми, изобильны астарты, многочисленны тригонииды и мелеагринеллы, 
очень часты лиостреи, часты паралопатиний и белемниты очень хорошей сох
ранности. Находки отдельных створок паралопатиний наиболее часты в прослое, 
обогащенном тригониидами. Очень .редкие целые раковины, редкие створки и 
частые крупные обломки последних без определенной ориентировки рассеяны по 
породе. Однако по числу экземпляров астарты в несколько раз превосходят ос
тальную фауну вместе взятую. Разрозненные створки и редкие целые раковины 
рассеяны по слою, но иногда образуют скопления. Другие моллюски представ
лены преимущественно отдельными створками, но чаше обломками раковин. 
Крупные раковины лежат параллельно напластованию, но встречаются в любом, 
другом положении. Тип ископаемого ценоза - аллохтонный танатоценоз. В слое 
11 в конкрециях, заключенных в бурых глинах, состав комплекса иной: изо
билие протокардии, очень частые косметодоны и мелеагринеллы, частые триго
нииды, бухий, пины, фол ад иды, астарты, аммониты. Паралопатиний редки. Дву
створчатые моллюски, как правило, представлены целыми экземплярами, реже 
отдельными створками." Характерны гнездообразные захоронения, только пинны 
захоронены в прижизненном положении. Тип ископаемого ценоза - аллохтонный 
танатоценоз с элементами автохтонного. 

Условия обитания. Недостаточно ясны.' Заключающие остатки вида 
глинистые' алевриты формировались в условиях активной гидродинамики. Встре
чающиеся совместно с паралопатиниями тригонииды и устрицы обитали, веро
ятно, в мелководных морских условиях. 

Местонахождение. Приполярный Урал, р. Лопсия, обн. 42, слои 
10а, 11. 

Возраст. Верхняя юра, средний келловей - нижний кимеридж, зона 
Pictonia involuta. 1 

Распространение. Восточно-Европейская платформа, восточный склон 
Приполярного Урала. , '• 

Семейство Grammatodontidae Meek et- Hayden, 1861 

Раковины удлиненные, от равносторонних до. резко неравносторонних (ми-
тилоидный тип). Предмантийная полоса имеет максимальную ширину в задне-
брюшной части раковины. Лигамент дупливинкулярный, опистодетный. В задней 
части площадки связочные борозды расположены под очень острым углом к 
прямому замочному краю. Их излом появляется на поздних возрастных стади
ях, близких к геронтическим. Число борозд кпереди от точки излома, как пра
вило, не превышает 3-4. Точка излома расположена позади макушек. Замок 
асимметричный: длинные задние псевдолатеральные и укороченные скошенные 
передние зубы. 

Родовой состав семейства. Grammatodon Meek et H a y 
den, 1861 (тип A r e a (Cucul laea ) inornata, нижняя юра, США); C o s 
metodon Bransonj.942 (тип A r e a keyserlingi d Orbigny, 1850, 
Оксфорд, Восточно-Европейская платформа); Indogrammatodon Сох, 1937 
(тип Cucullaea virgata Sowerby, 1840, средняя юра, Индия); 

Nanonavis Stewart, 1930 (тип A r e a carinata Sowerby, 1813, 
альб, Англия); Nordenskjoldia Wilckens, 1910 (тип A r e a dispari-
lis d« Orbigny, 1846, верхний мел, Мадагаскар). 

Примечание. Перечисленные выше таксоны ранее рассматривались как 

74 



подроды /Treatise. . . , 1969/, в нашей монографии они переводятся в 
ранг рода из-за значительных различий в строении замочного аппарата и мор
фологии раковины, сравнимых по своей значимости с таковыми между извест
ными ранее родами. . . 

Замечание. Ранее /Treatise... , 1969/ эта группа родов рассматри
валась в качестве подсемейства Grammatodontinae в семействе Paralle— 
lodontidae из наДеемейства Агсасеа. . Сравнительное изучение 
изображений раковин и замков карбоновых аркоид (надсемейство Cyrtodon-
tacea),npHBOflHMbix рядом авторов /Hind, 1896-1900, р. 125; Cossmann, 
1897, р. 93; Fischer, 1887, р. 976; и др./, указывает на их принци
пиальное сходство с Parallelodon rugosus (типовой вид типового 
рода семейства 'Parallelodontidae). 

Характерная особенность этой группы - увеличение длины задних псевдс— 
латеральных зубов сверху вниз. Точка пересечения продолжения задних и перед
них псевдолатеральных зубов расположена либо выше замочной площадки, либо, 
передние и задние псевдолатеральные зубы субпараллельны. . 

У мезозойских аркоид расположение зубов веерообразно и продолжение 
задних и передних псевдолатеральных зубов сходится под замочной площадкой. 

В связи со столь существенными отличиями общего плана строения за
мочной площадки предлагается повысить ранг подсемейства Grammatodontinae 
в объеме, приведенном в /Treatise.. . , 1969/, до семейственного, а се
мейство Paralle.lodontidae,BKnio4aiouiee в таком случае только указанных 
в /Treatise.. . , 1969/представителей Parallelodontinae, перевести в 
состав надсемейства Cyrtodontacea. Следует учесть, что семейство G r a m -
matodontidae с типовым родом Grammatodon впервые предло
жено в работе Meek et Hayden, 1861. 

К. Брансон /Branson , 1942, p. 249/, указывая на ошибочное объе
динение под одним родовым названием Parallelodon подродов Para l l e 
lodon, Grammatodon и Cosmetodon' /Arkell, 1930, p. 306/, 
предложил заменить название семейства Parallelodontidae на Gramma— 

' todontidae согласно статье 28 МКЗ. 
Позже Н. Ньюэллом при подготовке книги /Treatise... , 1969/ роды 

Parallelodon и Grammatodon вновь анализировались как разные. 
Ранг предложенного К. Брансоном семейства был понижен им до подсемей-
ственного, a Parallelodon рассматривался как типовой род для под
семейства Parallelodontinae. Сохранив за подсемейством Grammato
dontinae авторство Брансона, Ньюэлл тем самым закрепил в "Tre
atise..., 1969" семейство Parallelodontidae .Согласно правилу приоритета 
при возведении названных таксонов в семейственный ранг за семейством 
Grajnmatodontidae с типовым родом Grammatodon сохраняется 
авторство Meek et Hayden. 

Род Grammatodon Meek et Hayden, 186j  
. Cucullaea: Rouillier, 1847. . 

Macrodon: Милащевич, 1881; Борисяк, 1905. 
Area: Loriol et Pellat, 1867. 
Типовой вид. A r e a (Cucul laea) inornata Meek et Hayden, 

1860, нижняя юра, США (Дакота, Блэк Хиллс). 
Диагноз. Раковина в. форме параллелограмма; длина несколько меньше 

двойной высоты, макушки расположены примерно в 0,3 длины от переднего 
края. Передний отпечаток мускула-аддуктора в форме сферического треугольни
ка, обращенного одной из вершин к брюшному краю; задний отпечаток почти 
квадратный, крупнее переднего, и один из углов квадрата также опущен к 
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брюшной стороне. Передний отпечаток ретрактора широкий, суживающийся к 
середине раковины, протягивается до задних субгоризонтальных зубов, задний-
короче переднего вдвое и уже, помещается'в ланцетовидной выемке. Связоч
ная площадка наклонена к смычному краю, а в передней части - от него й 
отделяется довольно высоким спинным гребнем от плоскости смыкания ство
рок. Замок состоит из трех частей: 4-5 коротких, полого скошенных в сторо
ну макушки передних зубов, волнистых мелких подмакушечных зубчиков, суб
параллельных замочному краю, и 3-4 длинных задних псевдолатеральных зу
бов. Ближний к подмакушечным задний (верхний) зуб как бы срезан сверху 
связочной площадкой. Условные продолжения передних и задних зубов сходят
ся в -точке, расположенной под макушкой в верхней трети раковины. 

Видовой состав рода: Grrammatodon inornatum Meek et 
Hayden, 1860, лейас, США; G . intermedium (S impson) , 1844, 
лейас, Англия; G . chapaisi Arkell, 1930, лейас,' Люксембург; 
G . inaequivalvis ( G o l d f u s s ) , 1837, лейас, Германия; G . l ine-
atum ( G o l d f u s s ) , 1837, лейас, Германия; G . chartoni ( C o s s m a n n ) , 
1903, лейас, Франция; G . goldfussi Arkell,- 1930, байос, Гер
мания; G . stockardi (Moesch. ) ,1867, бат, Германия; G . striatopunc— 

tatum' (Terquem and Jourdy) , • 1871, бат, Франция; G . rhom— 
ijoidalis (Contejean) , 1859, Оксфорд, Франция; G . montanagensis ( L o 

r io l ) , 1896-1897, Оксфорд, Франция; G . alsaticum ( R o e d e r ) , Оксфорд, 
Франция; G . concinnum (Phillips'), ' 1829, Оксфорд, Англия; G . supar*-

vulum ( d 1 Orbigny) , 1850, Оксфорд, Португалия; G . pictum (Mi— 
laschevich) , Восточно-Европейская платформа; G . gagnebini (Lor io l . ) , 
1896-1897, келловей - Оксфорд, Западная Европа; G . schourovskii (Rou 

iUier) , келловей, север Сибири, Средняя Волга, Восточно-Европейская 
платформа; G . lopsiensis Sanin sp.n., кимеридж, Приполярный Урал; верх
ний кимеридж - нижневолжский подъярус; G . gracialis Sanin sp.n., р. Ана
бар, север Сибири, нижний валанжин. 

Время существования. Триас - ранний мел. 
Географическое распространение. Повсеместно. 

Grammatodon lopsiensis Sanin sp. n . 

Табл. ХШ, фиг. 1-4 ч 

Голотип - экз. № 586/55, музей ИГиГ, Приполярный Урал, р. Лоп
сия, обн. 41, шурф 5, верхняя юра, верхний кимеридж, зона Virgataxioce-

ras dividuum. 
Материал. Свыше - 30 экз. превосходной и хорошей сохранности. Це

лые раковины и отдельные створки (табл. 11). 
Диагноз. Раковина средних размеров, сильно выпуклая, удлиненно-

овальная или овальная, в форме укороченного параллелограмма. Сочленение 
заднего и нижнего краев слабо оттянуто и округленно, передний плавно пере
ходит в нижний, образуя единую пологую дугу. Передне- и задневерхний углы 
раковины ушкообразно обособлены, заднее ушко крыловидное, тупоугольное, 
переднее узкое, остроугольное. Макушки узкие, обособленные; четкий киль про
ходит от макушек к нижнезаднему углу. Раковина тонкая. Закилевая площадка 
с пологой депрессией. От макушек к передневерхнему углу отходят два попе-
речноребристых валикообразных ребрышка вдоль ареи. Концентрические реб
рышки заметные, низкие и широкие, радиальные ребрышки выражены очень слабо. 

Описание. Раковины, средних размеров, удлиненно-овальные или оваль-

Вид назван по типовому местонахождению на р. Лопсия (Приполярный 
Урал). 
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Таблица 11. Grammatodon lopsiensis Sanin sp. n. 

кол. 
Местонахождение Д В Т ДПЧ' и а К в s a ' х а 

398 Ятрия., обн. 12, сл. 2 36,0 21,1 9,0 12,5 2,8 26,0 _ 

582 Толья 28 4 29,8 20,2 8,5 . 11,5? - - 23,2 - — 

425 Ятрия 12 2 29,8 i9,o 9,6 11,5 1.3 3,5 22,0 / 2,0 24,0 
717 Толья 28 2 28,6 18,5 8,0 11,0 2,0 '4,0? 21,6? 2,2 25,4? 
380 Ятрия 17, осыпь 28,5 19,5 9,0 10,5? - 23,0 - -
373 • • * 12 сл. 3 • 28,0 17,6 8,8 12,0? - - 21,0 - -
396 т 12 2 27,7 19,7 8,8 12,3 2,5 4,1? 21,5 2,1 21,6 
23^ Толья 28 2 27,6 18,5 8,5- 10,6 1,5 3,5 21,6 2,1 22,2 
374 ^Ятрия 12 3 27,5 19,0 7,8 11,0 - - - 22,5 - - • 

"368 - # 12 2 27,1? 17,3 7,5 - - - 21,0 -
397 » Там же 26,6? 19,7? - • - - - - -; 

22,9 - -
406 Ятрия 17, осыпь 25,8 17,3 8,2 10,5 1,5 4,1 20,6 1,4 . 20,5 
376 г 12, сл. а 25,5 18,3 8,5 10,0 - 20,9 - -
399 9 12 2 25,5 16,5 8,3 - ' - - 19,3 - -
620 Лопсия 41- 3, шф. "8 25,5 17,7 ' 6,8 . 9,3 1,1 3,0 21,2 1,3 20,7 
378 Ятрия 16 2 24,4 15,6 8,5? 9,0 - - 18,5 - — 

426 12 2 24,2 16,2 - 9,0 - - 17,4 • - — 

622 Лопсия 4 3, шф. 8 . 22,4 14,4 5,8 9,2 0,9 2,7 16,6 1,1 18,7 
386 Ятрия 17, осыпь 22,2 13,5? 6,7 8,6 - - 17,4 - — 

627 Лопсия 41, сл. 2, шф. 6-7 22,1 13,6 6,3 7.9 0,7 2,3 17,5 0,8 18,5 
371 Ятрия 12 3 22,0 14,1 5,9 8,5 - - 17,4 '- — 

424 9 12 2 22,0 14,1 . 6,3 9,0 - - 16,5 — — 

25 Лопсия 41 1, шф. 3 21,8 13,2 5,8 8,6 0,5- 2,0 16;8 1,4 ч' 18,0 
'628 ш 41 2, шф. 6-7 21,4 12,7 6.7 .8,3 1,2 3,5 17,0 1,5 19,5 
29 т 41 3, шф. 10 21,3? 12,6 5,7 7,7 0,4 1.7 - ..' 1,0 16,5 
55 _ ш 41, шф. 5 20,6 12,5 5,8 7,5 1.0 2,3 * 15,5 1,0 18,1 
30 w 41, , сл. 2, шф. 6 20,5? - 5,5 7.6 0,6 2,0 . - 1,4 17,2 



Окончание табл. 11 

№ 
кол. Местонахождение B/D ДПЧ 

Д Т/В 1 
а / д 

и а / к . В 
д 1Л s a / l V / Г . 

00 

398 
582 
425 
717 
380 
373 
396 
23 
374 
368 
397 
406 
•376 
399 
620 
378 
426 
622 
386 
627 
371 
424 
25 
628 
29 • 
55 
30 

Ятрия, обн 
Толья 
Ятрия 
Толья 
Ятрия 

Толья 
Ятрия 

Там 
Ятрия 

Лопсия 
Ятрия 

№ 

Лопсия 
Ятрия 
Лопсия 
Ятрия 

» 

Лопсия 

. 12, сл. 2 
28 4 . 
12 2 

"28 2 
17, осьшь 
12 сл. 3 
12 2 
28 2 
12 3 
12 2 

же 
17, осьшь 
12, сл.'З 
12 2 
41 3, шф. 8 
16 2 
12 2 
4 3, шф. 8 
17, осьшь 
41, сл. 2, шф. 6-7 
12 , 3 
12 2 
41 ' 1, шф.- 3 
41 . 2, шф. 6-7 
41 3, шф. 10 
41, шф. 5 
41, сл. 2, шф. 6 

0,59 
0,68 
0,64 
0,65 
0,68 
0,63 
0,71 
0,67 
0,69 
0,64 
0,74? 
0,67 
0,72 
0,65 
0,69 
0,64 
0,67 
0,64 
0,61 
0,62 
0,64 
0,64 
0,61 
0,59 
0,59 
0,61 

0,35 0,43 -
0,39? 0,42 -
0,38 0,50 0,87 0,37 
0,38 0,43 0,83 -
0,37 0,46 -
0,43? 0,50 -
0,44 0,45 0,78 -
0,38 0,46 0,80 0,43 
0,40 0,41 -

0,43 -

0,47 0,79 0,36 
0,46 -
0,50 -
0,38 0,81 0,37 
0,54 -

0,41 
0,39 

.0,36 
0,37 
0,37 
0,41 
0,39 
0,36 
0,39 
0,41 
0,39 
0,39 
0,36 
0,36 
0,37 

0,40 
0,50 
0,46 
0,42 
0,45 
0,44 
0,53 
0,45 
0,46 

0,83 

0,84 

0,83 
0,91 
0,77 
0,88 
0,84 

0,33 

0,30 

0,25 
0,34 
0,24 
0,43 
0,30 

101 
105 
102 
•104 
101 

0,72 1Q2 
0,78 ЮО 
0,74 100 
0,76 
0,81 
0,77 
0,78 
0,78 
0,82 
0,77 - -
0,86?100 
0,80 102 
0,82 101 
0,76 101 
0,83 102 
0,76 Ц02 

0,72 102 
0,74 105 
0,781.04 

0,79 105 
0,79 
0,75 
0,77 
0,79 

0,75 

102 
104 
102 
103 
102 
102 
95 

0,08 _ 
0,08 112 

- 112 
- 112 

0,09 117 
0,09 Ц 2 

- 110 

.0,07 

0,06 

0,06 

0,04 

0,08 
0,08 
0,06 
0,05 
0,08 

113 
113 
110 

112 
112 
115 
112 
114 
110 
114 
112 
102 
107 
104 
112 
109 

71 
. 71 

145? 72 
142 68 

70 
73 
72 
72 
72 
75 

150 

70 
73 
70 

160? 73 
74 
77 

155? 68 
- 71 

150 71-

18 
74 
73 
70 

14 71 
160? 72 

72 



ные - ку=0,65 (пределы колебаний от 0,59 до 0,74), умеренно или слабо 
скошенные кпереди - кс=0,38 (пределы колебаний от 0,35 до 0,44), сильно 
или очень сильно выпуклые - кв=0,46 (пределы колебаний от 0,38 до 0,54), 
с наибольшей выпуклостью в средней части, имеют форму укороченного парал
лелограмма. Замочный край прямой, передний край плавно переходит в слабо 
изогнутый брюшной, образуя с передней частью дугу окружности большого ра
диуса. Угол сочленения слабо скошенного заднего края с прямым замочным 
краем в среднем равен 112 (пределы колебаний от 102 до 117 ^, а перед-? 
него с замочным в среднем 72 (пределы колебаний от 68 до 77 ) . Ушко-
видные уплощения краев раковины: спереди узкое остроугольное, сзади тупо
угольное. Макушки высокие, прозогирные, нависающие над ареей, четко обособ
ленные, довольно узкие ( Л =102 ) , с приостренным кончиком. От макушек к 
заднебрюшному углу протягивается четкий киль, обособляющий широкую заки-
левую площадку с пологой депрессией на ней. Ареа пологая - отношение ее 
высоты к высоте макушки в среднем составляет 0,33 (пределы колебаний 
0,24-0,43~), узкая и длинная - проходит вдоль всей длины замочного края. 
'Ареа у взрослых экземпляров (Д=20 мм) покрыта связочными бороздками. 
Число бороздок различно, но в задней части ареи их всегда на 3-4 больше. 
Передние и задние связочные бороздки сходятся позади макушек под почти 
развернутым углом, равным 150-160 . Свободная от связочных бороздок по
верхность ареи покрыта тонкими штрихами, параллельными замочному краю. 

Створки покрыты низкими широкими (до 0,3 мм) концентрическими реб
рами. Радиальная скульптура слабая: едва заметные редкие, широко расстав
ленные ребрышки. От макушек к передневерхнему углу вдоль арен проходят 
два радиальных ребрышка, на которых при пересечении с концентрической 
скульптурой образуются резкие морщинки, поперечноребристые валики. 

Внутренняя поверхность створок гладкая, матовая. Мантийная линия от
четливая, предмантийная полоса широкая. Брюшной край изнутри гладкий и име
ет валикообразное утолщение, окрашенное как наружная поверхность. 

Изменчивость. Пределы вариаций меристических признаков приведены 
в описании вида. В выборках в значительной мере изменяется удлиненность ра
ковин. Вариации удлиненности коррелятивно связаны, с одной стороны, со сте
пенью оттянутости задненижнего угла раковины, с другой стороны, с высотой 
макушки. Последний признак очень изменчив, хотя величина апикального 'угла 
и положение макушек по отношению к переднему краю раковины сравнительно 
стабильны. Значительная изменчивость в степени оттянутости задненижнего .края 
подчеркивается и вариациями угла сочленения замочного и заднего краев (раз
ница достигает 15 ) . Форма и наклон ареи к плоскости смыкания створок от
носительно стабильны, но коэффициент ее превышения (высота ареи к высоте 
макушек) сильно варьирует (разница в выборках до 0,19) из-за разницы вы
соты макушек. В связи с большей или меньшей скошенностью переднего края 
существенно изменяется угол сочленения переднего и замочного краев (до 
25% от максимального значения). 

Возрастные изменения. У некоторых экземпляров с длиной рако
вины менее 22 мм нет связочных борозд в передней части ареи. А у крупных 
взрослых форм они хорошо выражены и появляются настоящие шевроны. 

Сравнение, От близкого вида G . hommeyi /Chavanj.952, с. 11, 
табл. 1, фиг. 16-19/ из Оксфорда Франции отличается наличием переднего и 
заднего ушек и ребристых валиков на переднеспинном крае. 

Фациальная Приуроченность и тафономическая характерис
тика. На Приполярном Урале Grrammatodon lopsiensis редко, часто или 
очень часто встречается в песках, глинах алевритовых и алевритах глинистых 
от верхнего кимериджа и нижневолжского подъяруса% формировавшихся, возмож-
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но, в условиях, нижней и средней сублиторали /Захаров, Месежников, 1974/. 
Породы верхнего кимериджа (р. Лопсия) заключают остатки многочисленных 
и разнообразных моллюсков: аммонитов, белемнитов, двустворок и ,скафопод, 
а также фораминифер и криноидей. Из двустворчатых моллюсков в ориктоце- • 
ноэах наиболее многочисленны астарты, иногда устрицы, встречаются траиии, 
плевромии, нукуланы, камптонектесы, окситомы, плагиостомы, модиолусы, 
Протокардии, энтолиумы, пликатулы, пинны, изогномоны; га строп оды и скафс— 
поды редки. 

Характерны два типа захоронений: 1) ракушниковые прослои и рассеян
ные створки и 2) целые раковины и обломки. Раковины грамматодонтов, как 
правило, хорошей сохранности. Захоронение их происходило в спокойных усло
виях, без транспортировки, при медленном осадконакоплении. 

Тип ископаемого ценоза для большинства видов определяется как авто
хтонный с элементами аллохтонного. 

Состав нижневолжских ориктоценозов (на реках Ятрия, Толья) заметно 
меняется, хотя наиболее распространенные в верхнем кимеридже роды дву
створок переходят в нижневолжский подъярус: астарты, устрицы, камптонекте
сы, энтолиумы, пинны. Здесь очень часты также ростры белемнитов и аммо
нитов. Наиболее распространенный тип захоронения - линзовидные и гнездо-
образные скопления, обычно приуроченные к определенным уровням' слоя. Скоп
ления состоят' главным образом из раковин астарт и устриц (монородовые 
скопления). Грамматодоны же чаше встречаются вне этих скоплений. Судя по 
заполнению полостей раковин маркозитом, грамматодоны захоронялись без пе
реноса при высоких темпах' осадконакопления. Тип ископаемого ценоза - ал-

' лохтонный. танатоценоз со слабым перемещением перед захоронением. 
Условия обитания. Вид селился на глинистых и глинисто-илистых 

грунтах нижней и средней сублиторали совместно с а стартами и устрицами, в 
состав биоценозов входили также пинны, камптонектесы, изогномоны, пликату- ' 
лы. Присутствие в биоценозах таких ныне, теплолюбивых родов, как устрицы, 
пинны, изогномоны и пликатулы, свидетельствует о теПловодном режиме бассей
на, близком к современному субтропическому. Температура воды, по Cei/Mg 
данным, составляла в среднем 18,5 , соленость в пределах 30,4-32,4%о 
/Захаров, i980/. . , 

Местонахождение. Приполярный Урал, р. Ятрия, обн. 16, сл. 2; 
обн. 12, аь 1; нижневолжский подъярус, зона Eosphinctoceras magnum; 
верхний кимеридж, зона Virgataxioceras dividuum-, р. Толья, обн* 28, 
сл. 1, 2, 4, нижневолжский подъярус; р. Лопсия, обн. 41, сл. 1-3, (шУрфы 
3-10), верхний кимеридж, зоны Aulacostephanus уо, A . pseudbmutabi.li 

Возраст; Верхняя юра, верхний кимеридж - нижневолжский подъярус. 
Распространение. Приполярный Урал, 

Grammatodon gracialis Sanin sp. п ж . 

Табл. XIIJ, фиг. 5-7; табл. XIV, фиг, 1-6 

Голотип. Экз. № 586/28, музей ИГиГ, север Средней Сибири, р. Ана
бар, обн. 5, сл. 10, инт. 0-1,5 м, нижний мел, нижний валанжин, зона 
Polyptychites michalskii. 

Материал. Около 20 экз. хорошей и превосходной сохранности. Отдель
ные створки и целые экземпляры (табл. 12). 

Диагноз. Раковина мелкая, округло-овальная или овальная, округленно-, 
трапециевидной формы, укороченная, с прямым скошенным задним краем, пере-

Такое название вид получил за изящество формы. 
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о 
секающим замочный край под углом 127 , задневерхний угол закруглен, пе
редний край выпуклый, округленный и плавно переходит в брюшной, субпарал
лельный замочному. Передневерхний угол близок к прямому. Сочленение пе
реднего и замочного краев тупоугольное, округленное. Макушки низкие, уз
кие, ненависаюшие, с тупым кончиком; киль отчетливый, округленный; депрес
сия на закилевой площадке слабая. Скульптура сетчатая, с бугорками в мес
тах пересечения радиальных и концентрических ребер, 

Описание.. Раковины мелкие, округло-овальные или овальные - ку=0,73 
(пределы колебаний от 0,57 до 0,80), редко сильно, чаще умеренно скошен
ные кпереди - кс=0,33 (пределы колебаний- от 0,28 до 0,37), сильно или 
очень сильно выпуклые — кв=0,41 (пределы колебаний от 0,37 до 0,41), с 
наибольшей выпуклостью в передневерхней трети раковины, укороченные, в 
верхней части округленно-трапециевидные, со спрямленным скошенным задним 
краем, пересекающим замочный край под углом в 127 (пределы колебаний от 
119 до 138 ) . Сочленение этих краев закруглено. Передний край выпуклый, 
округленный, плавно переходит в брюшной край, субпараллельный прямому за
мочному, и пересекает последний почти под прямым углом. Сочленение перед
него и замочного краев тупоугольное, закругленное. Макушки прозогирные, не 
нависающие над ареей, низкие, с широким кончиком, узкие (аС =84 ) , хоро
шо обособленные. От макушек к заднебрюшному углу протягивается отчетливый, 
округленный, особенно в нижней части, киль, обособляющий закилевую пло
щадку со слабой депрессией. 

Ареа полого наклонена к смычному краю, отношение высоты ареи к вы
соте макушки составляет в среднем 0,27 (пределы колебаний от 0,20 до 
0,33), короткая - отношение длины ареи к длине раковины в среднем 0,52 
(пределы колебаний от 0,42 до 0,58). В задней части ареи связочные борозд
ки (до 5 бороздУ длинные, в передней части (1-2) очень короткие: Свобод
ная от борозд передняя часть ареи покрыта тонкими штрихами,о параллельными 
замочному краю. Угол схождения связочных борозд . «<• =133 . Место изло
ма борозд расположено позади макушек. 

Поверхность раковины покрыта умеренно широкими (до 0,3 мм) и час
тыми радиальными ребрышками, разделенными очень узкими промежутками и 
более тонкой концентрической скульптурой. В местах пересечения радиальной 
и концентрической скульптуры образуются бугорки. Кроме того, на поверхнос
ти раковины имеются нерезкие линии роста. 

Возрастные изменения. Сравнение более ранних возрастных стадий 
со взрослыми формами показывает, что с возрастом уменьшается отношение 
длины ареи к длине раковины, увеличивается число связочных борозд, появля
ются связочные борозды на передней части ареи. Молодые экземпляры имеют 
субквадратную раковину, которая с возрастом становится длиннее (уменьшает- * 
ся коэффициент удлинения). 

Сравнение. Описываемый вид наиболее близок к Grrammatodon pic— 
turn (Milaschevich) /Борисяк, 1905, табл. 11, фиг. 16, 17, 
с. 15/ из оКсфорда-кимериджа среднерусской юры, однако отличается от него 
большим задневерхним округленным углом, отсутствием резких радиальных 
струек на переднем конце раковины, менее резким округленным килем и более 
слабой закилевой депрессией. От нового вида G . lopsiensis описыва
емый отличается выпуклым передним краем, тупоугольным сочленением перед
него и замочного краев и отсутствием переднего ушка, отчетливой радиальной , 
скульптурой. ^ 

Фациальная приуроченность и тафономическая характерис
тика. Типовая коллекция происходит из зеленовато-серых тонкоплитчатых 
алевролитов нижнего валанжина (зона Polyptychites michalskii) 
на р. Анабар. Здесь в ориктоценозах совместно с очень многочисленными грам-
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.Таблица 12. Grammatodon gracialis Sanin sp. n. 

№ 
кол. 

Местонахож
дение Д В Т ДПЧ и 

а 
К в s a 

P. Анабар 

28 Обн. 5, сл. 10, 17,5 12,3 4,6 6,0 0,5 1.5 15,4 0,8' 
инт. 0-1,5 м 

68 Там же 10,6 8,0 3,1 3,2 0,2 1.0 9,5 0,4 
69 «г 9,6 7,1 2,8 2,7 0,2 0,8 8,0 0,5 
71 в 9,5 6,4, 3,0 3,5? 0,3 1.0 7,5 0,6 
70 V 6,5 5,2 2.2 2,2 0,2 0,8 5,5 • 0,5 

П*ов Пакса 

535 Обн. 35, сл. 38 17,5 12,5 5,0 4,5 0,5 1,5 16,5 0,3 
90 35 41 14,7 9,7 4,4 5,0 0,5. 1,5 12,9 0,5 
26 35 40 10,5 6,0 3,2 4,0 8,3 0,2 
60 35 10,5 6,8 2,5 3,8 , - - 7,9 

матодонтами очень часты астарты, часты гомомии, энтолиумы и окситомы, 
редки лопатиний, лиостреи и бухий. Преобладают в ориктоценозах целые рако
вины, реже разрозненные створки. Гомомии захоронены в прижизненном поло
жении; скульптура у двустворок не нарушена. Раковины грамматодонтов не
редко захоронены целыми,, с сомкнутыми створками, ориентированы они, как 
правило, брюшным краем вниз, замочный край параллелен поверхности наплас
тования. Сортировки раковин по размеру нет. Тип ископаемого ценоза близок 
к автохтонному танатоценозу с элементами аллохтонного. 

На п-ове Пакса грамматодоны часто встречаются в глинистых алевроли
тах совместно с частыми бухйями, иноцерамами, нукуломами, редкими дима-
тулами, трациями, а Также остатками аммонитов, гастропод, скафопод, рако
образных и ходами илоедов. Целые раковины.и отдельные створки бухий, рас
сеянные по породам; образуют небольшие скопления. Грамматодоны в основ— 
ном хорошей сохранности, в виде целых раковин. Тип ископаемого ценоза бли
зок к автохтонному танатоценозу. 

Условия обитания. В районе р. Анабар грамматодоны обитали в 
условиях средней сублиторали на илистых грунтах совместно с разнообразны
ми фильтраторами как низкого, так и высокого трофического уровня, при 
слабой придонной гидродинамике /Санин, 1979/. Соленость вод, определен
ная методом Ракера-Валентайна,. составляла 31,5%о(по трем измерениям). 

На п-ове Пакса грамматодоны обитали на глинисто-илистых грунтах 
совместно с бухйями и иноцерамами в условиях нижней или средней сколите— 
рали в водах с нормально-морской соленостью и температурой 10—12 С . 
/Захаров и др., 1974/. 

Местонахождение. Север Средней Сибири, р. Анабар, обн. 5, сл. 
10, инт. 0—1,5 м, нижний валанжин, зона Polyptychites michalskii; 

п-ов Пакса, кровля нижнего и верхний валанжин, обн. 35, сл. 38, 
40, 41. 

Возраст. Нижний мел, валанжин. 
Распространение. Север Средней Сибири. 
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1 
а -

В 
Д 

ДПЧ 
Д 

Т 
В 

1 
а / д 

и 
а /к 

s 

V . L d, L4 

7,3 0,70 0,34 0,37 0,43 0,33 0,11 87 138 133 95 

5,5 0,75 0,30 0,39 0,52 0,20 0,07 80 138 •90 
5,0 0,74 0,28 0,39 0,52 0,25 0,10 83 119 - 88 
5,5 0,67 0,37? 0,47 ' 0,58 0,30 0,11 83 119 - 87 
3,5 0,80 0,34 0,42 0,54 0,25 0,14 87 120 90 

3,0 0,71 0,26 0,40 0,17 0,33 0,10 95 124 150 70 
4,0 0,66 0,34 0,45 0,27 0,33 / 0,12 90 104 - 82 
1,5 0,57 0,38 0,53 ^0,14 — - 85 115 88 

0,65 0,36 0,37 • - 86 111 - 101 

Grammatodon schourovskii (Roui l l ier) , 1847 

Табл. XIII, фиг. 8,9 
Cucullaea schourovskii: Rouillier, 1847, c. 482; Rouillier 

et Vosinsky, 1848, табл. H, фиг. 39. 
Macrodon schourovskii: Борисяк, 1905, с. 12, табл. II, фиг. 

10-14. , 
Parallelodon schourovskii: Герасимов, 1955, с. 49, табл. I, 

фиг. 17, 18; Spath, 1936, с. 113, табл. 43, фиг. 2. 
Grammatodon schourovskii: Захаров, Месежников, 1974, с. 

133; Захаров, Шурыгин, 1978, с. 110, табл. 11, фиг. 4,5. 
Голотип. Изображен в работе Rouillier et Vosinsky, 

' 1848, табл. Н, фиг. 39. Средневолжский подъярус Восточно-Европейской 
платформы. 

Материал.' Два экземпляра удовлетворительной сохранности; отдельные 
створки (табл. 13). 

Описание. Раковины мелкие, удлиненно-овальные, умеренно скошенные 
кпереди, умеренно выпуклые, с наибольшей выпуклостью в передней части ра

ковины. Передний и задний края, скошены, субпараллельны друг другу. Спинной 
край прямой, брюшной почти прямой. Макушки высокие, проэогирные, не нави-

. сающие над ареей. Киль очень пологий, округлый, протягивается от макушек 
к слегка оттянутому округлому задненижнему углу. Ареа узкая и очень ко
роткая, слабо наклонена к смычному краю, покрыта небольшим количеством 
связочных борозд (до 4-5 в задней части ареи и 2-3 - в передней), точка 
излома борозд расположена позади макушек, но очень близко к ним. , 

Поверхность раковины покрыта тонкими радиальными и концентрическими 
ребрышками; в местах их пересечения образуются утолщения. Кроме того, 
имеются довольно резкие линии нарастания. На закилевой площадке радиаль
ные ребрышки почти исчезают. 

Сравнение. Наиболее близок к описываемому виду Grammatodpn 
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J ' . . . . . • . . 

. № 
,' кол. 

Местона
хождение Д В Т дач U 

а 
К в S 

а 
1 

а 

420 Сл. 2 22,6 13,4 4,0 7,5 0,2 1,2 18,0 0,5 7,6 
421 3_ 18,7 11,8 3,7 5,0 0,7 2,0 16,0 0,7 5,0 

Окончание табл. 13 

№ 
кол. 

Местона
хождение 

В 
д 

ДПЧ 
Д 

Т 
В Ч ч Sa/1 

а 
AT I t 

420 
421 

Сл. 2 
? 

0,59 
0,63 

0,33 
0,27 

0,30 
0,31 

0,34 
0,27 

0,17 
0,35 

0,07 
0,14 

85 
85 

135 
120 

130 
134 

83 
70 

pictum (Mi lasch . ) /Борисяк, 1905, с. 15, табл. II,-фиг. 16, 17/ из верх
ней юры Рурской платформы. Представители G . schourovskii отличаются 
более удлиненной раковиной, менее резким килем, более тупым углом сочле
нения заднего и замочного краев. 

От нового вида Grammatodon gracialis Sanin отличается 
более удлиненной раковиной, менее выпуклым, скошенным передним краем и 
соответственно менее округленным углом сочленения переднего и замочного 
краев. 

От Grammatodon elatmense /Борисяк, 1905, с. 12, табл. II, фиг. 
9/ из нижнего келловея Восточно-Европейской платформы отличается более 
широкой закилевой площадкой, более узкими макушками, более узкой и корот
кой ареей, сильнее оттянутым нижнезадним концом раковины. 

Фациальная приуроченность и тафономическая характе
ристика. Очень редкие разрозненные, но целые створки раковины этого ви
да встречаются в голубовато-серых алевритах на р. Ятрия. В ориктоценозе 
совместно с грамматодонами часты астарты, плевромии, лиостреи, энтолиумы, 
аммониты и очень часты ростры белемнитов. 

Тип захоронения - равномерно рассеянный. Раковины плевромии, как пра
вило, захоронены в прижизненном положении. Раковины устриц и борейонекте-
сов целые, с обеими створками, захоронены, вероятно, на месте жизни. 
Встречаются ориентированные вертикально ростры белемнитов. Преобладают 
автохтонные ископаемые танатоценозы. 

Условия обитания. В Приполярном Зауралье вид селился на песчанс— 
илистых плохо сортированных грунтах в условиях средней - нижней сублитора
ли /Гольберт и др., 1972/, спокойной придонной гидродинамики. Доминирующи
ми в биоценозах были свободнолежащие фильтра торы высокого трофического 
уровня (пектиниды и остреиды). Среднегодовая температура воды, по данным 
Ca/Mg анализа, составляла 10-11 С. Соленость вод, по данным геохими
ческих анализов, была близка к нормально-морской /Гольберт и др., 1972/. 

Местонахождение. Приполярный. Урал, р. Ятрия, обн. 11, сл. 2, 3, 
нижний валанжин, зона Temnoptychites insolutus; Восточно-Европей
ская платформа, средневолжский подъярус. 
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Таблица 13l Grammatodon schourovskii (Rouil l ier) , 1847 (p. Ят
рия, обн. l l ) 



Возраст. Келловей - нижний валанжин. 
Распространение^ Восточно-Европейская платформа, Приполярный 

Урал, Гренландия, север Средней Сибири. 

Род . Cosmetodon Branson, 1942 
Parallelodon: Koninck, 1885; Крымгольд и др., 1953, с. 22; Ге

расимов, 1955, с. 45. 
. Beushausenia: Cossmann, 1897, p. 93. 

Macrodon: Борисяк, 1905, с. 1; Sokolov, Bodylevsky, 1931.S.70. 
Gilberwhitea: Crickmay, 1930, p. 44. 
Типовой вид. A r e a keyserlingii d» Orbigny, 1850, око-

форд, Восточно-Европейская платформа. 
Диагноз. Раковина удлиненная и с сильно смещенными кпереди макуш

ками. Передний отпечаток мускула-аддуктора треугольный, задний более круп- , 
ный, почти прямоугольный, вытянутый вдоль замочного края. Вдоль переднего < 
отпечатка с внутренней стороны протягивается отчетливый валик. Очень длин
ный отпечаток заднего ретрактора начинается от передней трети заднего ад
дуктора, протягивается почти до начала передних зубов и помещается на уз
кой площадке, которая кзади заостряется и приподнимается над внутренней 
поверхностью. Отпечаток переднего аддуктора очень слабый, в виде прерывис
той и короткой цепочки небольших округлых отпечатков. Связочная площадка 
почти перпендикулярна плоскости смыкания створок. Ее поверхность, свобод
ная от связочных борозд, кпереди от макушек покрыта тонкой штриховкой, па
раллельной смычному краю. В задней части ареа несет глубокие связочные 
борозды. Замок построен по следующему плану: спереди 3-5 изогнутых, ско
шенных, коротких и массивных зубов; подмакушёчных зубчиков нет; сзади име
ется 2-3 очень длинных прямых, параллельных замочному краю псевдолате
ральных зуба. Условные продолжения задних и передних зубов сходятся в точ
ке, расположенной под макушками, но лежащей на замочной площадке. 

Видовой состав. Несколько десятков видов. 
Время существования. Ранняя юра - ранний мел. 

Cosmetodon bojarkensis Sanin Sp. n-.* 

Табл. XY, фиг. -1-8; табл. XYI, фиг. la-в 

Голотип - экз. № 586/44, музей ИГиГ, север Средней Сибири, р. Ле
вая Боярка, левый берег, обн. 23, сл. 3, верхняя юра, нижний кимеридж, зо
на Rasenia borealis. 

Материал. Несколько десятков экземпляров хорошей сохранности 
(табл. 14). 

Диагноз. Раковина средних и крупных размеров,.очень сильно вытяну
тая в длину. Линия максимальной длины расположена немного ниже 1/2 вы
соты. Имеются отчетливый киль, ярко выраженные радиальная, с четким 
брюшным синусом и закилевая депрессии, крыловидная (с наклоном вперед) 
задневерхняя уплощенная часть раковины, нет концентрической скульптуры. 

Описание. Раковина средних и крупных размеров, сильно вытянутая 
в длину, максимальная длина ниже середины высоты, ку=0,53 (пределы Коле
баний от 0,46 до 0,59, т.е. с высотой, приблизительно равной половине дли
ны), сильно или очень сильно скошенная кпереди — кс=0,24 (пределы коле-

к Вид назван по типовому местонахождению на р. Боярка (север Сред
ней Сибири). 
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Таблица 14. Cosmetodon bojarkensis Sanin sp- n. 
№ 
кол. Местонахождение JL4 Д В Т ДПЧ и а К в л м н s 

а 
I Боярка, обн. 23 

43. СЛ. 3 (верх.) 70 39,0 19,0 . 9,6 7,5 1,2 . 2 48 33,1 4,0 5,2 5,2 2,8 
124 4 70 33,6 15,6 6,8 6,5 1,0 2,7 27,5 - - - 1,2 
44 3 70 31,0 16,0 7,3 6,2 0,8 2,5 26,2 4,5 5,2 5,0 1.3 
122 4 72 30,0 15,0 6,5 7,5 1,0 2,5 24,9 4,2 4,0 . 4,5 1.5 
45 3 76 29,7 15,4 6,8 6,3 1,0 2,2 24,9 3,5 5,0 5,0? 1.5 
42 2 • 74 28,6 15,7 6,5 6,8 0,6 1,9 - 4,0 3,7 4,5 1,5 
41 74 25,8 13,9 6,2 6,0 0,7 1,9 - 3,5 3,5 - 1,5 
46 3 76 22,0 12,2 5,2 - 5,6 0,8 1,8 17,9 4.0 3,8 3,3 1,2 
47 3 79 16,2 9,0 •4,0 4,3 •0,5 1,5 13,0 2,3 2,2 3,0 0,7 
48 3 81 15,0 8,8 3,7 4,0 "0,5 1.5. ч 11,5 2,2 2,0. 3,0 0,5 
49 3 84 9,0 4,9 2,5 3,0 0,1 0,5 6,2 1,0 1,0 1.5 0,2 
280Хета, обн. 16,осьшь 74 61,7 24,5? 9,1 10,8 2,5 4,5 53,7 -. - . - 3,0 

Окончание табл. 14 
№ 
кол. Местонахождение 1 

а 
В 
Д 

ДПЧ 
Д 

Т ' 
В ч К 

3 аД 
а 

В 
Д 

Z. об 

Р. Боярка, обн. 23 

43 Сл. 3 (верх.) 31,6 .0,49. 0,19 0,50 - 0,81 0,43 - 0,04 0,85 120 125 6 
124 4 26,5 0,46 0,19 0,44 0,79 0,37 0,04 0,82 113 122 8 
44. 3 22,7 0,52 0,20 0,46 0,73 0,32 0,06 0,84 118 128 8 
122 ' 4 24,5 0,50 0,25 0,43 0,82 0,40 0,Об 0,83 115 118 6 
45 3 23,8 0,52 0,21 0,44 0,80 0,45 0,06 0,84 110 115 7 
42 2 , 21,2 0,55 0,24 0,41 0,74 0,32 0,07 - 111 123 9 
41 20,2 0,54 0,23 0,45 0,78 0,37 0,07 - 109 129 7 
46 3 .. . 16,5 0,55 0,25 0,43 0,75 0,44 0,07 0,81 109 121 9 
47 3 11,0 0,55 0,26 0,44 0,68 0,33 0,06 0,80 116 114 8 
48 3 11,0 0,59 0,26 0,42 0,73 - 0,33 0,05 0,77 116 106 5 
49 3 " 5,3 0,54 0,33 0,51 0,59 0,20 0,04 0,69 105 100 -280 Хета, обн. 16, осыпь50,5 . 0,40? 0,18 0,37 0,82 0,56 0,06 0,87 87 112 -



баний от 0,19 до 0,33), очень сильно выпуклая - кв=0,45 (пределы колеба
ний от 0,41 до 0,51), с наибольшей выпуклостью в верхней трети раковины 
на линии киля. По форме близка -к вытянутому параллелограмму, но расширена 
в задней части: брюшной край расположен под углом примерно 30 к прямому 
спинному. Задний и передний края почти Прямые или очень слабо выпуклые 
(передний чуть больше), скошенные, субпараллельные или задний скошен не
много сильнее. Задневерхний угол в среднем равен 118 , передневерхний - -
75 . Отчетливый киль, протягивающийся от прозогирных макушек, обособляет 
широкую закилевую площадку с хорошо заметной закилевой депрессией. Макуш
ки низкие, широкие - оС =112 (пределы колебаний от 109 до 120 ) , слабо 
нависающие над ареей, с притуплённым кончиком. Отношение высоты ареи к 
высоте макушки в среднем составляет 0,36 (пределы колебаний от 0,22 до 
0,45). Ареа узкая и длинная, протягивающаяся почти на всю длину спинного 
края. Поверхность ее покрыта глубокими связочными бороздками, расположен
ными в основном позади макушек. Связочные бороздки имеют шевронообразное 
строение не на всех возрастных стадиях, а лишь при длине раковины 30 мм 
(взрослые стадии, возможно, половозрелые). Даже у взрослых особей шевроны 
не покрывают всей поверхности ареи (см. "Возрастные изменения"). Точка из
лома связочных борозд позади макушек. Угол, образованный задними связочны
ми бороздами и замочным краем, в среднем близок к 7 . Угол, образованный 
"шевронами", как правило, больше 150 . Передняя часть ареи у ̂ молодых эк
земпляров покрыта тонкими штрихами, параллельными замочному краю. ' ' 

От макушек к передней части брюшного края протягивается широкая по
логая депрессия с небольшим синусом на брюшном крае. 

Поверхность раковины покрыта частыми и резкими радиальными ребрами, 
частично бифуркирующими в нижней части. Ширина ребер не превышает 0,2 мм; 
промежутки между ними равны их ширине. Иногда у брюшного края заметны 
нерегулярные ребра второго порядка. Отчетливы концентрические тонкие струй
ки и резкие линии, отмечающие этапы роста. Последние разделяют радиальные 
ребра на длинные столбики, иногда чуть смещая их относительно друг друга. 

Внутренняя поверхность створок гладкая, матовая. Мускульные отпечат
ки и мантийная линия имеют более темную окраску (коричневатую). Отпечатки 
мускулов-аддукторов крупные, широкие; задний примерно в полтора раза боль
ше переднего. Вдоль переднего отпечатка сверху вниз протягивается узкий, 
хорошо выраженный валик. Поверхность мускульных отпечатков гладкая и 
блестящая. Наибольшая ширина предмантийной полосы - в задненижнем углу 
раковины. Длинный и узкий отпечаток ретрактора протягивается под замочным 
краем от передней' трети заднего аддуктора до места пересечения длинным 
задним зубом замочной площадки. Передний отпечаток ретрактора представлен 
отдельными короткими неправильной формы полосками. Поверхность отпечатков 
мускулов-ретракторов покрыта блестящим коричневатым веществом (как у 
отпечатков мускулов-аддукторов). 

Изменчивость. В небольших пределах (см. "Описание") колеблется 
удлиненность, немного больше скошенность и выпуклость раковин. В целом же 
облик представителей вида подвержен гораздо меньшей индивидуальной измен
чивости, чем у видов кукуплеидеи. При Относительно стабильной форме и раз
мерах ареи довольно значительны вариации ее относительной высоты в зависи
мости от степени ее наклона и высоты макушек. 

Возрастные изменения. Они прослежены на примере одной выбор
ки (р. Левая Боярка, обн. 23, верхи слоя 3, нижний кимеридж). Выше уже 
отмечались изменения с возрастом морфологии связочной площадки. 

Сравнительный анализ различных возрастных стадий показал, что у более 
молодых экземпляров четче выражена радиальная брюшная депрессия и макуш-
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ки расположены ближе к центру. У экземпляров с длиной раковины менее 10 
мм (например, экз. № 586/49) на связочной площадке имеется лишь одна 
очень короткая связочная борозда. При длине раковины 15 мм связочных бо
розд 3, при 20 мм - 4 и 30 мм - 5. При длине раковины более 30 мм пер- ; 

вые "шевроны" (связочные борозды) обнаруживаются и в передней части ареи. 
Например, у экз. 586/44 (Д=31,0) появляется одна борозда спереди; у экз." 
586/24 (Д=33,6) - 3;'у экз. 586/43 (Д=39,0) - 5 связочных борозд. Да
лее их число закономерно увеличивается, и при длине раковины более 50 мм 
они покрывают всю переднюю часть ареи. Задняя часть ее полностью покрыта 
бороздами уже на стадии Дв15 мм. На стадии Д»Ю,0 мм задневерхний угол 
имеет крыловидную форму, а у раковин с чуть большей длиной "крыло" ниве
лируется и угол округляется. 

Сравнение. Наиболее близок к описываемому виду Cosmetodon key-
serlingii ( d 1 Orbigny) из Оксфорда Восточно-Европейской платфор
мы. В нашей коллекции имеется несколько образцов этого вида из оксфордских 
отложений на р. Унжа (бассейн р. Волги). Кроме того, Просмотрена коллекция 
А. Борисяка в музее (ЦНИГРМ им. Ф.Н. Чернышева, г. Ленинград, кол. № 
350) /Борисяк, 1905, с. 2, табл. I , фиг. 5-7/. 

Самое существенное отличие нашего вида от С. keyserlingii — отсут
ствие крыловидного выроста задневерхнего угла, округленность заднего края,, 
более слабые эакилевая, макушечнс—брюшная депрессии и брюшной синус. У 
наших образцов край задневерхней части раковины наклонен вперед и в отличие 
от С. keyserlingii более тупой. Скошенность описываемого вида больше, 
а переднее ушко не обособлено вырезом переднего края. 

Фациальная приуроченность и тафономическая характерис
тика. На р. Левая Боярка косметодоны редко т часто встречаются в богатых 
окаменелостями буровато-зеленых, плохо .сортированных лептохлоритовых мел
козернистых песках и песчаниках нижнего кимериджа, формировавшихся в ус
ловиях средней сублиторали. Для разреза характерно.чередование прослоев, 
обогащенных окаменелостями и бедных ими. К прослоям, обогащенным остат
ками раковин безпозвеночных, приурочены обломки древесины, фосфоритовые 
желваки и разнообразные по форме конкреции известковистого песчаника /Опор
ный разрез..., 1969/. 

Наиболее распространенные типы захоронения - ракушниковые пластооб-
разные и гнездообразные скопления. Редко рассеянные по слою раковины наб
людаются в бедных окаменелостями интервалах. В ракушниковых скоплениях 
нередко преобладают представители нескольких (немногих) родов двустворок, 
энтолиумов, астарт, иноцерамов, лопатинии, косметодонов, мелеагринелл и 
других, а также аммонитов, ростров белемнитов. В этих захоронениях смешаны 
представители разных этологических групп, раковины разных размеров (в том 
числе отдельных таксонов, находящиеся на разных стадиях индивидуального 
развития), разной формы и обломки раковин. Крупные раковины и ростры бе
лемнитов обычно несут следы окатанности. Ракушниковые скопления - скорее 
всего аллохтонные ископаемые танатоценозы. 

Другой тип захбронений наблюдается в интервалах между ракушниками: 
равномерно рассеянные целые раковины ппевромДО и пинн, ориентированные 
перпендикулярно напластованию, захороненные в прижизненном положении. Сов
местно с этими дву створками редко встречаются макпернии, устрицы, а старты, 
арктики, целые раковины которых лежат параллельно напластованию. Описанные 
захоронения близки к автохтонным ископаемым танатоценозам. 

Условия обитания. Благоприятными для поселения косметодонов были 
мелкопесчаные, плохо сортированные грунты, условия переменной гидродинами
ки в средней сублиторали. Косметодоны обитали совместно с реофильными, 
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биссусными и цементными фипьтраторами высокого трофического уровня (мак-
лерниями (=борейонетесы), .энтолиум^ми, устрицами, мелеагринеллами), а так
же вагильными фипьтраторами низкого уровня (астартами, танкредиями, арк-
тиками). Значительное таксономическое разнообразие беспозвоночных и присут
ствие большего числа ныне теплолюбивых родов (изогномонов, устриц, пинн, 
тригоний) свидетельствует 6 субтропических температурах нормально-соленых 
вод. Этот вьюод подтверждается данными палеобиогеохимии: среднегодовые 
температуры в раннем кимериджском море в районе бассейна Боярки по четы
рем измерениям кислородно-изотопным методом равны 15,1 С, а по двум из
мерениям C a / M g методом - 16,0 С. Соленость вод, определенная методом 
Ракера - Валентайна по устрицам из того же интервала разреза, 'составляла 
в среднем 32,4%о (по 6 определениям), колебания в пределах 31,3-33,5%о 
/Опорный разрез..., 1969, с. 96; Захаров, 1980, с. 203/. 

Местонахождение. Север Средней Сибири,, р. Левая Боярка, левый 
берег, обн. 23, сл. 2-4, нижний кимеридж, зона Rasenia borealis; 
р. Хета, обн. 16, осыпь, кимеридж; Приполярный Урал, р. Лопсия, обн. 42, 
сл. 10-11, осыпь, нижний кимеридж, зона Pictonia involuta. 

Возраст . Верхняя юра, кимеридж. 
Распространение. Север Средней Сибири, Приполярный Урал, 

Cosmetodbn chetaensis Sanin sp. n. 

Табл. XYI, фиг. 3, 6 • 
Голотип - экз. № 586/299, музей ИГиГ, север Средней Сибири, р. 

Хета, обн. 10, кан. 2, нижний мел, нижний берриас, зона Chetaites s i -
biricus. 

Материал. Более 10 экз., двустворчатые удовлетворительной сохран
ности и ядра с остатками раковинного вещества (табл. 15). 

Диагноз. Раковина крупных и очень крупных размеров с очень пологим 
округленным килем,"без радиальной брюшной и закилевой депрессии, удлинен
ная, максимальная длина ниже 2/3 высоты, с оттянутым задненижним углом, 
неясным или слабо выраженным только по нижнему краю брюшным синусом, 
резкими радиальными ребрами и тонкой концентрической скульптурой, не на
рушающей сплошности радиальных ребер. 

Описание. Раковины крупных и очень крупных размеров, удлиненные ' 
или удлиненно-овальные - ку=0,53 (пределы колебаний, от 0,46 до 0,58),' 
максимальная длина ниже. 2/3 высоты, очень сильно или сильно скошенные 
кпереди - кс=0,22 (пределы колебаний от 0,14 до 0,24)', сильно или очень 
сильно выпуклые - кв=0,41 (пределы колебаний от 0,36 до 0,45), с наиболь
шей выпуклдстью в передневерхней трети. Передний край скошен и слабо 
округлен в верхней части, задний плавно округлен, задненижний угол слегка 
оттянут и сильно округлен, брюшной и спинной края субпараллельны друг-другу. 
Угол схождения заднего и спинного краев в среднем равен ,112 (пределы ко
лебаний от 103 до 131 , наиболее достоверный замер у голотипа). Угол схож
дения переднего и спинного краев в среднем * равен 80° (пределы 
колебаний от 75 до 80°) . Раковина кзади не расширяется. Киль 
очень пологий, округленный,- слабо выраженный, особенно в нижней' 
части раковины, Закилевая депрессия отсутствует. Синус в брюшной 
части имеется не у всех экземпляров (наиболее четкий у экз. № 586/296) и 
выражен только на краю раковины, не про слеживаясь на линиях роста. Ради
альная депрессия соответственно отсутствует. Макушки низкие и широкие (ма-

к Вид назван по типовому местонахождению на р. Хета (север Сред
ней Сибири). 
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Таблица 15 . Cosmetodon chetaensis Sanin sp. п. (р. Хета, обн. 10) 

кол. 
Местона

хождение Д В Т ДПЧ 
и 

а к . в л м. 
s 

а 

296 Кан. 2 47,6 25,0 9,0 ? 6,5 1,5? 3,0? 43,0 mm 2,5? 
295 Там же 46,5 21,6 9,6 10,0 2,5 5,3 38,8 5,0 7,0 3,0 
276 к 40,8 20,5 8,6 9,7 3,0 5,4 36,5 - - 2,0 
297 я 40,5 23,0 9,5 9,2 З.СГ 6,5 33,5 - 3,2 
299 я 38,0 21,2 7.6 9,3 .- - 31,3 - -
288 Сл.1-2 38,0 22,2 9,9 8,7 3,0 5,0 33,2 - • - 3,5 

Окончание табл. 15 

№ 
кол. 

Местона
хождение 

1 
а 

В 
Д 

ДПЧ 
д 

т 
в ч и 

а/ 
s 

а Д а -V 9 

296 Кан. 2 0,52 0,14 0,36 - 0,50 - 108 - 80 
295 Там же 38,6 0,46 0,22 0,44 0,83 0,47 0,08 80? 103 ' - 75 
276 я 30,0 0,50 0,24 0,42 0,74 0,56 0,07.104 109 - 85 
297 я 34,2 0,57 0,23 0,41 0,84 0,46 0,10 99 108 - 80 
299 я 25,7 0,56 0,24 0,36 0,68 - - 97 131 - 78 
288, Сл.1-2 34,0 0,58 0,24 0,45 0,89 0,60 0,10 105 110 - -

кушечный угол в среднем равен 103 ) , не-нависающие над ареей. Отношение 
высопя ареи к высоте макушки составляет в среднем 0,50 (пределы колеба
ний от 0,46 до 0,56). Ареа длинная и узкая. На экз. N° 586/288 хорошо 
сохранилась передняя часть ареи, которая имеет более'8 связочных борозд 
(Д=38,0). Таким образом, ареа почти полностью покрыта связочными бороздами. 

Поверхность раковины покрыта умеренно широкими (0,2-0,3 мм), иногда 
бифуркирующими в нижней части радиальными ребрами, разделенными, равны
ми им по ширине промежутками, а также очень тонкой концентрической скульп
турой и более грубыми линиями нарастания , не нарушающими сплошности ра
диальных ребер. 

Изменчивость не изучалась из-за неравноценной сохранности материала. 
Сравнение. Представители вида очень хорошо отличаются от близкого 

кимеридж-йолжского вида С. bojarkensis sp.n. округленной, не расширяю
щейся кзади раковиной, отсутствием радиальной и закилевой депрессий, очень 
пологим килем и узкой закилевой площадкой, наличием концентрической скульп
туры, ненарушенностью радиальных ребер, "шевронообразными" связочными бо
роздами, которые в передней части ареи появляются на более ранних возраст
ных стадиях, чем у С. bojarkensis. 

Фациальная приуроченность и тафономическая характерис
тика. На р. Хета раковины всегда многочисленны в богатых окаменелостями 
нижнеберриасских мелкозернистых алевритовых песках мелководно-морского 
генезиса. Песок местами богат лептохлоритом и заключает фигурные конкре
ции очень плотного "вязкого" известковистого песчаника /Граница юры и ме
ла..., 1972/. В едином ориктоценозе с косметодонами из двустворок очень 
многочисленны астарты, часты энтолиумы, агилереллы, мускулусы, редки пин
ны, плагиостомы, неокрассины, маклернии, лопатиний, мелкие устрицы,, бухий, 
протокардии, встречаются аммониты, брахиоподы, сидячие черви (серпулиды). 

Окаменелости неравномерно распределены по слою мощностью 4,0м. Pa
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кушниковые скопления отмечены в основании интервала. Раковины и их облом
ки в этих скоплениях не имеют отпределенной ориентировки. Косметодоны встре
чены также выше ракушников в рыхлых песках совместно с астартами. В поро
де раковины целые, но только потерты и корродированы, обычно рассыпаются при 
извлечении из слоя. Здесь же найдены пинны в прижизненном положении. Тип 
ископаемого ценоза - преимущественно аллохтонный танатоценоз. 

Условия обитания. Вид селился на мягких мелкопесчаных грунтах 
в условиях верхней сублиторали в биоценозах совместно с астартами, шишами 
мускулусами и другими вагильными и биссусными фильтраторами. Косметодо
ны предпочитали подвижные умеренно- теплые нормально-соленые воды. Сред
негодовые температуры берриасских морей на севере Сибири (бассейн Хеты) 
по данным изотопного кислородного анализа, составляли около +12 С. Соле
ность вод этого же участка моря приближалась к 35%о /Захаров, Радостев, 
1975/. 

Местонахождение. Север Средней Сибири, р. Хета, обн. 10, сл. 1 • 
2, нижний берриас. 

Возраст. Нижний мел, берриасский ярус, зона Chetaites sibi-
ricus. 

Распространение. Север Средней Сибири. 

Cosmeto'dpn borissiaki (Sokolov, 1928) -

Табл. XY1, фиг. 4,5 

Macrodon borissiaki: Sokolov, 1928, с. 42, табл. IY, фиг. 1. 

Гол о тип. Хранится в 1ДНИИГРМ им. Ф.Н. Черньппева, г. Ленинград, 
кол. Nb 107, из сборов Н.А. Кулика, р. Адзьва, бассейн Печоры, верхний 
Оксфорд. 

Материал. Около 30 целых (двустворчатых) экземпляров хорошей и 
удовлетворительной сохранности (табл. 16). 

Диагноз, Раковина крупных размеров, очень сильно вытянутая в длину 
(максимальная длина'на уровне 0,5 высоты), кзади расширенная и уппощенна« 
с округленным, но отчетливым килеобразным перегибом, закругленным задним 
краем, лишенная закилевой депрессии, со слабо выраженной брюшной, с бугор? 
ми на пересечении радиальных и Концентрических элементов скульптуры. 

- Описание. Раковины крупные, реже очень крупных размеров, очень 
сильно вытянутые в длину - ку=0,'49 (пределы колебаний от 0,44 до 0,55), 
максимальная длина раковины - на уровне 0,5 высоты, сильно скошенные кпе
реди - кс=0,23 (пределы колебаний от 0,19 до 0,31?), сильно или очень 
сильно выпуклые - кв=0,38 (пределы колебаний от 0,34 до 0,42),' с наиболь 
шей выпуклостью в передневерхней трети раковины, спереди суженные, кзади 
расширенные. Передний край округлен и скошен в нижней части, задний равно
мерно округлен. Задненижний угол очень плавно переходит в задний край, ко
торый не оттянут. Задневерхний угол Ji в среднем равен 110 , а передне-
верхний - 75 . Киль отчетливый. В задней части раковина очень сильно упло
щена. Макушки очень низкие, широко расставленные, ненависающие, широкие 
( «С = 110 ) , с очень тупым концом. Отношение высоты ареи к высоте ма
кушки в среднем составляет 0,55 (пределы колебаний от 0,45 до 0,70) -
ареа высокая, круто наклоненная к плоскости смыкания створок, относительно 
широкая, покрыта "шеврон ообразными" связочными бороздами уже на ранних 
стадиях (например, при Д=30 мм сзади 6 связочных борозд, а упереди - 2), 
передняя и задняя ветви борозд сходятся под углом более 170 . Депрессии не 

Поверхность раковины покрыта частыми грубыми широкими (до 0,4 мм) 
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Таблица 16. Cosmetodon borissiaki (Sokolov, 1928) ( p . 
№ Местонахож

п R т ДПЧ и К s a 

1а кол. дение м ДПЧ а К Ск 

430 Сл. 19-20 48,8 J21.7 9,2- 10,0 3,5 5,0 2,0 36,8 
439 20 44,8 20,0 7,8 8,5 2,5 4,0 1.8 35,8 
433 19-20 44,1 19,4 • 8 Д 9,0 2,5 4,2 2,0 33,3 
448 20 38,1 17,3 6,5 8,0 1,0 2,2 1,0 24,3 
472 19 37,6 19,6 8,1 7,0 3,0 5,0 . 2,5 25,4 
477 36,3 ' 18,5 7.Л —• — _ . _ mm 

473 36,0 18,6 6,3 8,3 2,0 3,5 2,2 " 26,4 
431 19-20, 35,8 15,8 5,3 8,0 1,0 2,0 2,0 26,3 
435 35,4 16,2 6,2 7,5 1.5 2,5 2,0 24,0 
441 20 35,3 19,5 6,9 11,0 2,0 4,0 2,5 26,0 
449 19-20 33,5 16,0 6,3, 7,7 2,0 4,2 1,7 24,2 
432 32,5 14,8 5,8 6,6 1,5 3,0 1,5 25,5 
469 *9 32.* 16,2 - — _ _ 
436 19-20 31,4 15,7 6,0 8,7 1.0 2,1 2,0 23,5 
434 30,3 15,9 5,6 7,6 1.0 2,0 1,7 20,5 
440 20 30,2 16,6 6,1 8,2 . 1.2 2,0 2,0 22,2 
467* 29,6 — _ _ _ 
475 19 20,0 11,5 4,5 

Местонахождение образца - обн. 8а, осыпь. 

уплощенными радиальными ребрами, бифуркирующими (ближе к брюшному 
краю), пересеченными более тонкой и частой концентрической скульптурой. 
В местах пересечения наблюдаются отчетливые бугорки, а радиальные ребра 
разбиваются на удлиненные столбики. Кроме того, на поверхности хорошо 
заметны ступенчатые, кольца нарастания. 

Изменчивость. Довольно значительным колебаниям (пределы вариа-
- ций указаны в "Описании") подтверждено отношение высоты к длине ракови
ны, т.е. раковины в выборках, как правило, низкие и длинные, но встречают
ся высокие и укороченные экземпляры, в значительной -степени изменяется 
относительная высота ареи, связанная с вариацией высоты макушек относи
тельно замочного края. Размер угла сочленения заднего и замочного краев 
в значительной мере связан со степенью округленности заднего края и варь
ирует в широких пределах (102-123 ) . 

Возрастные изменения. На ранних стадиях развития (Д=20 мм) 
раковина укороченная и высокая, почти прямоугольная, макушки уже и выше, 
передневерхний угол ближе к прямому. 

Сравнение. От морфологически близкого берриас-нижневаланжинского 
вида С. chetaensis отличается характером скульптуры: наличием бугор
ков и смещенных по линиям роста столбиков, более отчетливым килем и 
более широкой закилевой площадкой,' положением максимальной длины и рас
ширенной задней частью раковины. В отличие от С. bojarkensis sp. п. 
из кимериджа севера Средней Сибири у описываемого вида отсутствует за-
килевая депрессия, передний и задний края округленные, присутствует концен
трическая скульптура, сочленение переднего и замочного краев округленное. 

Фациальная приуроченность и тафономическая характе-

92 



Дябака-Тари, обн. 1) 

В 
д 

ДПЧ 
Д 

Т 
В 'Д ' 

и S * / l 
а О. 

0,44 0,20 0,42 0,75 0,70 0,05 114 105 70 
0,45 0,19 * 0,39 0,80 0,62 0,05 113 102 - 79 
0,44 0,20 0,42 0,76 0,60 0,04 109 105 - 75 
0,45 0,21 0,38 0,64 0,45 0,04 118 110 - 75 
0,52 0,19 0,41 0,67 0,60 0,10 107 118 - 76 
0,51 — 0,38 - - — 109 106 - • 70 
0,52 0,23 0,34- 0,73 0,57 0,08 112 113 - 75 
0,44 0,22 0,34 0,73 0,50 0,08 112 105 74 
0,46 0,21 0,38 0,68 0,60 0,08 110 123 - 75 
0,55 0,31 0,35 0,74 0,50 0,10 110 102 - . 77 
0,48 0,23 0,39 0,72 0,48 0,07 115 122 - 76 
0,46 0,20 0,39 0,78 0,50 0,06 107 112 - 72 
0,50 — — • - . - - 113 113 - 70 
0,50 0,28 0,38 0,75 0,48 • 0,08 112 103 170 -
0,52 0,25 0,35 0,68 0,50 0,08 105 114 - 77 
0,55 0,27 0,37 0,74 0,60 0,09 101 116 - 77 

0,56 0,39 
* 

104 102 - 81 

рис тика. Описанный вид в больших количествах встречается в богатых 
окаменелостями алевритах и конкрециях известковистого алевролита кровли 
средневолжского подъяруса на р. Дябака-Тари (Центральный Таймыр), форми
ровавшихся в условиях средней сублиторали. 

.Характерны ракушниковые скопления на низких стратиграфических уров
нях слоя. Линзы и гнезда состоят иногда целиком из фрагментов раковин, не
определимых до' рода. В других случаях в скоплениях резко преобладают пред
ставители одного рода: бухий, изогномонов, косметодонов, протокардии. По 
всему слою встречаются захороненные в прижизненном положении, плевромии 
идшнны. Тип ископаемого ценоза - аллохтонный ископаемый танатоценоз с 
элементами автохтонного. 

Условия обитания. Благоприятными для вида были мягкие илистые 
грунты вблизи приглубых берегов на глубинах средней сублиторали. Характер 
осадка, богатого лептохлоритом и остатками разнообразной стеногалинной 
морской фауны, свидетельствует о нормально-морских условиях Осадконакопле— 
ния и существования фауны. Соленость вод, определенная методом Ракера-
Валейтайна по 8 раковинам устриц, составляет в среднем 32%о, среднегодо
вые температуры вод по изотопно-кислородным определениям - не менее 
13-14°С /Захаров, 1980/. 

Местонахождение. Север Средней Сибири (п-ов Таймыр), р. Деба-
ка-Тари, обн. 1, сл. 19-20, средневолжский подъярус, зона Taimyrosphi-
nectes excentricus; руч. Голубой, обн. 8а, осыпь, верхневолжский подъярус, 
зона Craspedites okensis. • , 

Возраст. Верхняя юра, верхний Оксфорд -' волжский ярус. 
Распространение. Восточно-Европейская платформа, Север Средней 

Сибири (п-ов Таймыр). 
/ 
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Cosmetodon rudis (Rouillier, 1846) 
Табл. XYI, фиг. 2 

Cucullaea rudis: Rouillier, 1846, табл. Д, фиг. 10; 1848, с. 428. 
Cucullaea rouillieri; Trautschold (частично), 1860 ( i v ) , c . 
345; 1861, c. 407, 
Macrorion rouillieri: Lahusen, 1893, c. 28, табл. 11, фиг. 16; 

Борисяк, 1905, с. 8, табл. II, фиг. 1-4. 
Macrodon rouillieri var. ,signatoides: Борисяк, 1905, с. 8, табл. 

П, фиг. 5. 
Parallelodon rouillieri: Герасимов, 1955, с. ,48, табл. I , фиг. 10,11. 

Голотип. Местонахождение голотипа неизвестно. Вероятно, Оксфорд 
Подмосковья. 

Материал. Левая створка удовлетворительной сохранности. 

Размеры, мм 
д В т- ДПЧ и а к в -s a la В/Д 

23,2? 13,0 6,2 7,0 1,2 3,1 20,2? 2,5 14,0 9*56 
Т/В U a / K в/Д Sa/ia *-J* if I*. ДПЧ/Д 
0,48 0,60 0,39 0,87 0,18 95 139 22 79 0,30 

Описание. Раковина средних размеров, удлиненно-овальная, сильно ско
шенная кпереди, очень сильно вздутая, с максимальной выпуклостью в верхней 
части, в области киля, резко суживающаяся̂  кпереди. Передний край округлен
ный, слабо вогнутый, задний скошенный, прямой, сходится с замочным краем 
под углом 139 . Сочленение переднего края с замочным округлено, заднего-
треугольное. Брюшной край не параллелен замочному. Раковина сильно расши
ряется кзади. Задненижний угол сильно оттянут, округлен. 

От макушек протягивается отчетливый широкий, округленный'киль, хорошо 
обособляющий крыловидную закилевую площадку с заметной депрессией. Макуш
ка высокая, вздутая, прозогирная, нависающая, с приостренным кончиком. От
ношение высоты ареи к высоте макушки составляет 0,39. Ареа широкая и уко
роченная. Задняя (суженная) ее половина покрыта связочными бороздками 
(9) , передняя, более широкая, покрыта тонкими штрихами, параллельными за
мочному краю. Общие очертания ареи - неравносторонний тупоугольный треу
гольник (тупой вершинный угол под макушкой), у которого передний угол вдвое 
больше заднего. Связочные, борозды далеко не доходят до макушек. 

От макушек к брюшному краю почти перпендикулярно замочному краю 
протягивается умеренно широкая радиальная депрессия, на брюшном крае за
вершающаяся нерезким синусом. • , 

Поверхность раковины лишена радиальных ребер, покрыта лишь очень низ
кими и широкими (до 1 мм) концентрическими ребрами и резкими, почти че
шуйчатыми кольцами нарастания. 

Внутренняя поверхность гладкая. Передний и задний отпечатки мускулов-
аддукторов округлые, задний крупнее переднего.'От верхней оконечности задне
го отпечатка отходит длинный (около 7 мм) задний ретрактор. Предмантийное 
поле широкое. 

Сравнение. От описанных в этой работе новых видов отличается от
носительно более короткой раковиной, сильно расширенной задней ее частью, 
отсутствием радиальной скульптуры. 

От Cosmetodon keyserlingi из Оксфорда Вбсточнс-Европей-
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ской платформы /Борисяк, 1905, с. 2, табл. 1, фиг. 5, 6/ отличается отно
сительно более короткой раковиной, отсутствием вогнутой части заднего края, 
заднего и переднего ушка, а также радиальной скульптуры. 

От С. lutugini из волжского яруса Восточно-Европейской плат
формы /Борисяк, 1905, с. 6, табл. 1, фиг. 10-12/ отличается относительно 
более короткой раковиной, значительно более широкой задней ее частью, от-, 
сутствием радиальной скульптуры. У С. lutigini var. с. из тех же отло
жений /Борисяк, 1905, с. 7, табл. 1, фиг. 18/ радиальная скульптура также 
слабо выражена, но другие признаки, указанные выше, а также выпуклый пе
редний край хорошо отличают, описываемый вид от С. lutigini var . . с. 

Фациальная приуроченность и тафономическая характерис
тика. Единственный экземпляр найден в темно-серой алевритовой глине верхне
го Оксфорда на мысе Урдюк-Хая (п-ов Пакса, север Сибири). Для слоя харак
терны гнездообразные скопления раковинного детрита двустворчатых моллюсков 
Среди редко рассеянных по породе давленных раковин определены бухий, моди-
олусы, лиматулы, плевромии, протокардии, арктйки (?), танкредии (?), маклер-
нии, окситомы, нукуланы, а также га строп оды (амберлеи) и скафоподы (дента-
лйумы). В пачке обнаружены мелкие раковины аммонитов. Только плевромии и 
модиолусы составляют автохтонную часть ископаемых танатоценозов. Раковины 
других моллюсков претерпели перед захоронением существенное перемещение. 
Формирование осадков происходило в условиях средней сублиторали. 

Условия обитания. Встречаемый в слое комплекс моллюсков пред
ставлен в основном вагильными и биссусными двустворками — фипьтраторами 
высокого и низкого трофического уровней. Детритофаги верхнего уровня (нуку
ланы) и низкого (денталиумы) были малочисленными. Эти моллюски селились 
на мягких илистых грунтах в условиях средней сублиторали при стабильных и 
достаточно высоких темпах осадконакопления /Басов Я др., 1970, с. 29/. 

Местонахождение. П-ов Пакса, мыс Урдюк-Хая (море Лаптевых), 
обн. 33, сл. 3. 

Возраст. Верхняя юра, верхний Оксфорд. 
Распространение. Восточно-Европейская платформа, север Средней 

Сибири. 
5.2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАДСЕМЕЙСТВА 

В РАЗРЕЗАХ И НА ПЛОЩАДИ 

Данные о стратиграфии' вмещающих отложений, их литологогеохимической 
и палеонтологической характеристике, использованные при написании этой гла
вы, взяты из опубликованных источников /Опорный разрез..., 1969; Захаров, 
1970; Граница юры и мела..., 1972; Захаров, Месежников, 1974; Палеобио
география севера Евразии..., 1974; Захаров и др., 1974; Стратиграфия юрской 
системы..., 1976; Санин, 1979/. 

Ниже указаны местонахождения, в которых аркацей встречаются наиболее 
часто. t 

Север Средней Сибири 

м 
Р. Боярка 
1. Обнажение 23 расположено на левом берегу р. Левая Боярка в 14 км 

от устья. В слоях 2-4 (слои YII, YIII, XI в /Опорный разрез..., 1969/, зона 

* Полная схема расположения обнажений на р. Боярка приведена в /За
харов, 1970/. 
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Rasenia boreal is) в значительных количествах встречаются раковины 
вида Cosmetodon bojarkensis. 1 

2. Там же в слое 9г (сл. X»YIll в /Опбрный разрез..., 1969/ зона 
Pectinatites pectinatus -нижневолжский подъярус) часты находки раковин 
вида picranodonta woodsi (стратиграфическая колонка приведена на 
рис. 2, с. 17 в /Опорный разрез..., 1969/). . 

3; Вид Lopatinia anabarensis • встречается в обн. 6. осыпь; обн. 
6, сл. 7; обн. 7, слои 4, 6; обн. 10,. сл. 1 (зона Polyptychites mic— 
halskii) и в обн. 4, слои 4," 7 (зона Dichotomites bidicho-
tomus ) . 

4. Относительно редкие находки раковин вида • Lopatinia arctica , 
известны из обн. 6 и 13, осыпь (зона Polyptychites michalskii). 

5. Часты находки вида Lopatinia gigantae в обн. 2, сл. 4а и 
Обн. 5, сл. 13 (зона Dichotomites bidichotomus). \ 

(Схема корреляции разрезов на р. Боярка, соотношение полевых номеров 
слоев и обобщенных заимствованы из книг В.А. Захарова /1970, рис. 27/ и 
В.А. Захарова. Е.Г. Юдовного /1974, с. 127, рис. 4 / L 

Р. Анабар* , 

Группа обнажений нижнемелового возраста расположена в низовьях р. Ана
бар (район пос. Урюнг-Хая). Аркацей в целом по разрезу редки и встречаютс: 
в очень узких стратиграфических интервалах. 

1. Обн. 8, сл. 14, инт. 1,5-3,0 м - местонахождение богато находками 
двух видов: Lopatinia anabarensis и L. petschorae (зона . 
Temnoptychites syzranicus) . Первый вид очень часто встречается в обн. 
3, сл. 3, инт. 0-1 м; сл. 4, йнт. 0̂ -2 м; сл. 5 (зона Т . syzranicus) и 
в обн. 3, сл. 11, инт. 2,2-2,8 м (зона Polyptychites michalskii); 
второй вид - в обн. 3, сл. 6, инт. 1,5-3 м и 4,5-6 м (зона Т . syzranicus 

2. Типовое местонахождение вида Grrammatodon gracialis 
приурочено к инт. 0-1,5 м слоя 10 обн. 5 (зона P . michalskii).. 

Р. Большая Романиха 

В 70 км от устья реки расположена группа обнажений с очень частыми 
находками вида Lopatinia arctica: обнажения 30, 129 и 128, 
ооыпь и обн. 29, сл. 4 /Захаров, 1970, рис. 28/ (зона, Polyptychites 
michalskii). 

Р. Попигай "t • 

В разрезах обн. 7, сл. 8, осьшь; обн. 8 и обн. 12, осыпь, сл. 3, 6 
встречаются редкие Lopatinia anabarensis (зоны Surites 
analogue и Bojarkia mesezhnikowi). 

1—1-
i 

it ' 
Схема расположения обнажений в бассейне р. Анабар имеется в работе 

В.Й. Санина /19'79, рис. 2/. В ней же на рис. 3 приведена схема 
корреляции выходов. 

у ~ . • ' . _ 
Стратиграфические колонки см. /Захаров, 1970, рис. 29/. 
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Р. Хета 
1. Обн. 16 расположено ниже по течению реки от обн. 15 /Опорный 

разрез..., 1969, рис. 9, с. 55/ - глыбы ракушников, осьшь (зона Rasenia 
borealis) — редкие Cosmetodon bojarkensis. 

2. Обн. 10 (слои 1 и 2) расположено по левому берегу р. Хета в 1,5 
км ниже устья руч. Букатый (зона Chetaites sibiricus)—частые C o s 
metodon chetaensis /Граница юры и мела..., 1972 , рис. 2 / . 

Р. Каменная (Северный Таймыр) 
Обн. 103 - правый берег реки, примерно в 2,5 км вверх по течению от 

устья последнего ручья; обн. 1 0 1 - там же, левый берег - очень частые на
ходки Lopatinia taimyrensis (зона Dorsoplanites ex gr.maximus) 
/Захаров, 1966, рис. 2 / . 

Р. Дябака-Тари (Центральный Таймыр) 
1. Обн. 1, слои 19, 20 (зона Epivirgatites variabil is) —правый 

берег реки в 9 км от устья /Захаров, 1970 , рис. 24 / - много Cosmeto
don borissiaki. 

2. Этот же вид многочислен в обн. 8а (осьшь), расположенном на руч. 
Голубой в 4 км от устья ручья — небольшой выход ракушникового песчаника 
(зона Craspedites okensis) /Опорный разрез..., 1969/ . 

3. Вид Lopatinia taimyrensis встречается в отложениях зоны 
Dorsoplanites ex gr. maximus — обн. 1 0 1 , осыпь. 

П-ов Пакса 
(подробное описание см. в /Захаров и др., 1974 , с. 1 2 1 , рис. 1, 2/ ) 
1. Обн. 35, сл. 30, инт. 9 -12 м (зона Temnoptychites syzran icus) 

и слои 38, 41 (зона Dichotomites spp.)— местонахождения, богатые на
ходками вида Grrammatodon gracialis. 

2. Обн. 36, сл. 10 (зона Homolsomites bojarkensis) — L o p a 
tinia gigantae. 

П-ов Пакса, мыс Урдюк-Хая 
/Стратиграфия Юрской системы..., 1976 , с. 85/ 
Обн. 33, сл. 3 (зона ? Amoeboceras alternans)— очень редкие 

Cosmetodon rudis. 

Восточный склон Северного Урала 
(с использованием работ /Захаров, Месежников, 1974 , 
рис. 10 ; Захаров, 1970 , с. 1 1 8 / ) 
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Р. Ятрия 

1. Обн. 17 - правый берег реки в 1,0 км ниже устья р. Большая 
Люлья; обн. 18 - там же, в 0,5 км вниз по течению от обн. 17, шурфы 4, 
6-9, сл. 2; обн. 20 - продолжение обн. 18 вниз по течению реки (зона Lau— 
geites groenlandicus ) — очень частые Lopatinia yatriensis; типо
вое местонахождение - обн. 18, шурфы 7, 8. 

2. Обн. 11, слои 2, 3 (зона Temnoptychites insolutus=T. syzra— 
nicus + Neotollia klimovskiensis — редкие Grammatodon schou
rovskii. 

3. Обн. 12 - правый берег правой протоки вблизи устья р. Ния-Ю, слои 
2, 3; обн. 16, сл. 2 (зона Eosphinctoceras magnum); обн. 17, осыпь 
(зона Virgataxioceras dividuum ) - очень частые Grammatodon lop
siensis . 

Р. Лопсия 

1. Типовое местонахождение вида Grammatodon lopsiensis — 
обн. 41 (левый берег реки в 70 км от устья), сл. 3, шурфы 8, 10; сл. 1, 
шурфы 3, 5 и сл. 2, шурфы С, 7 (зона Virgataxioceras dividuum). 

2. Много находок вида Paralopatinia pectunculoides в обн. 
42, слоях 10, 11; очень редкие Cosmetodon bojarkensis (зона 
Pictonia involuta). 

Р. Толья 

Обн. 27,-слои 1-3 (зона Virgataxioceras dividuum) - в 25 км 
вниз по течению реки от пос. Толья - редкие Cosmetodon bojarkensis; 
обн. 28, слои 2, 4 (зона Eosphinctoceras magnum) -там же - час
тые Grammatodon lopsiensis. 

Р. Маурынья (бассейн р. Толья) 

Обн. 52, слои 2, 3 - правый берег реки, по прямой в 10 км от устья 
(зона ? Chetaites sibiricus) - типовое местонахождение вида 
Lopatinia uralica. (Расположение разрезов и стратиграфические колонки 
см. /Захаров, 1970, рис. 34-39/). 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ* 

Таблица 1 

Фиг . 1-4. Dicranodonta yatr iensis Sanin sp . п. . . . с. 51 

1 - № 586/34 (а - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - вид изнутри); 2 - № 586/80 (а - вид со стороны правой 
створки, б - вид спереди, в - вид сверху); 3 - № 586/35 (вид изнутри); 
4 - голотип, № 586/343 (а - вид со стороны правой створки, б - вид спере
ди, в - вид сверху). Средневолжский подъярус, зона Lauge i tes groen— 
landicus, р. Ятрия, обн. 18, шурфы 7, 8. 

Таблица II 
Ф и г . 1-3. Lopatinia (Lopa t in ia ) woods i Sanin sp. n. . . с. 56 

1 - голотип № 586/2л (a - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, 
в - вид сверху, г - вид изнутри); 2 - голотип № 586/2п (а - вид со сторо
ны правой створки, б - вид спереди, в - вид изнутри, г - вид сверху); 3 -
№ 586/1 (а - вид со стороны левой створки, б - вид сверху, в - вид изнут
ри). Нижневолжский подъярус, зона Pectinati tes pectinatus, р. Левая 
Боярка, обн. 23, сл. 9г. 

Таблица III 

Ф и г . 1-2. Lopatinia (Lopa t in ia ) woods i Sanin s p . n . . . с. 56 

1 - № 586/52 (a - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - вид изнутри); 2 - № 584/4 (а - вид со стороны левой створки, 
б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри). Нижневолжский подъярус, 
зона Pectinati tes pectinatus, р. Левая Боярка, обн. 23, сл. 9г. 

Таблица IV 

Ф и г . 1. Lopatinia (Lopa t in ia ) woods i Sanin sp . n. . . c. 56 

№ 586/3 (a - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в - вид свер
ху, г - вид изнутри). Нижневолжский подъярус, зона Pectinati tes p e c 
tinatus, р. Левая Боярка, обн. 23, сл. 9г. 

* На всех таблицах, где не указано увеличение, изображения. даны с уве
личением в 2 раза. 
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Фиг. 2-3. Lopatinia (Lopatinia) taimyrensis Sanin sp. n. .c.59 

2 - № 586/498 (a - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху); 3 - № 586/524, вид со стороны левой створки. 

Таблица V 

Фиг. 1-2. Lopatinia (Lopatinia) taimyrensis Sanin sp. n. ,c. 59 

1 - № 586/38 (a - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - замок); 2 - № 586/61 (а - вид со стороны правой створки, 
б - вид спереди, в - вид сверху,.г - замок). Средневолжский подъярус, зона 
Dorsoplanites ex gr. maximus, p. Каменная, обн. 128, осьшь. 

Таблица VI 

Фиг. 1-2. Lopatinia (Lopatinia) uralica Sanin sp.n. . . .с. 6 3 

1 - № 586/20 (a - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - вид изнутри); 2 - голотип № 586/18 (а - вид со стороны пра
вой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - замок). Берриасский ярус, 
зона Chetaites sibiricus (по белемнитам), р. Маурынья, обн. 
52, осыпь, слои 2-3. 

Фиг. 3. Lopatinia (Lopatinia) arctica ( B o d y l e v s k y ) . .с. 6 6 
№ 586/236, вид сбоку. Нижний валанжин, зона Polyptychites michal— 
skii, р. Большая Романиха, обн. 128, сл. 1. 

Таблица VII 

Фиг. 1. Lopatinia (Lopatinia) arctica ( B o d y l e v s k y ) . . . с. 6 6 

№ - 586/230 (a - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху). Нижний валанжин, зона Polyptychites michalskii, р. Боль
шая Романиха, обн. 129, осьшь. 

Фиг. 2.Lopatinia (Lopatinia) petschorae (Keyser l ing ) 

Голотип, № 283/46, оригинал из коллекции А.А. Кейзерлинга (Палеонтологи
ческий музей Горного института, г. Ленинград): а - вид со стороны левой 
створки, б - вид спереди, в - ЕИД сверху, г - (х4) вид со стороны левой 
створки, показаны сдвоенные радиальные ребрышки. Верхняя юра, волжский 
(?) ярус, валуны, бассейн р. Печоры, дер. Полушино. 

Фиг. 3-4. Lopatinia (Lopatinia) arctica ( B o d y l e v s k y ) . . .с. 6 6 

3 - hfc 586/57 (a - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - замок); 4 - № 586/58, замок. Нижний валанжин, зона P o l y p 
tychites michalskii, р. Боярка, обн. 1, сл. 5. 
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Таблица ущ 

Таблица ix 

Фиг. 1-4. Lopatinia (Lopatinia) arctica ( B o d y l e v s k y ) . . .с. 66 
1 - № 586/53 (a - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - вид изнутри). Берриасский ярус, зона Bojarkia mesezh— 
nikow, р. Попигай, обн. 7, сл. 8; 2 - N5 586/5 (а - вид со сторо
ны правой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - замок). Нижний валан
жин, зона Polyptychites michalskii, р. Анабар, обн. 3, сл. 11, инт. 
2,2-2,8 м; 3 - № 586/10 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спе
реди, в - вид сверху, г - вид изнутри); 4 - № 586/9 (а - вид со стороны 
левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри). Нижний 
валанжин, зона Polyptychites michalskii, р. Анабар, обн. 3, сл. 4, 
инт. 0-2 м. 

Таблица X 

Фиг. 1-4. Lopatinia (Lopatinia) arctica ( B o d y l e v s k y ) . .с. 66 

1 - № 586/173 (a - вид со стороны левой створки, б - вид сверху, в - вид 
спереди). Верхний валанжин, зона Dichotomites bidichotomus, р. Боярка, 
обн. 7, сл. 4; 2 - № 586/96 (а - вид со стороны левой створки, б - вид 
спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри); 3 - № 586/62 (а - вид спереди, 
б - вид сверху); 4 - № 586/63 (а - вид со стороны левой створки, б - вид 
спереди, в - вид сверху, г - замок). Берриасский ярус, зона =5urites ana
logue, р. Попигай, обн. 12, осыпь. 

Таблица XI 

Фиг. 1-6. Lopatinia (Lopatinia) arctica ( B o d y l e v s k y ) . .с. 66 

1 - № 586/62 (a - вид со стороны правой с т в о р к И | б - замок). Берриасский 
ярус, зона Surites analogus, р. Попигай, обн. 12, осыпь; 2 - № 
586/677 (а - замок, б - вид сверху). Берриасский ярус, зона Surites 
analogus, р. Фомич, обн. 8, сл. 8; 3 - № 586/54 (а - замок, б - вид 
сверху). Берриасский ярус, зона Bojarkia mesezhnikov, р. Попигай, 
обн. 7, сл. 8; 4 - № 586/171 (а - вид со стороны правой створки, б -
вид спереди); 5 - № 586/170 (а - вид со стороны левой створки, б - вид 
спереди, в - вид сверху). Верхний валанжин, зона Dichotomites bidicho— 
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Фиг. 1-3. Lopatinia (Lopatinia) arctica ( B o d y l e v s k y ) . . .с. 66 

1 - № 586/65 (a - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - вид изнутри). Нижний валанжин, зона Polyptychites michal
skii, р. Большая Романиха, обн. 128, сл. 1; 2 - № 586/51 (а - вид 
со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри). 
Верхний валанжин, зона Dichotomites bidichotomus, р. Боярка, обн. 
4, сл. 7; 3 - № 586/59 (а - вид со стороны правой створки, б - вид спе
реди, в - вид сверху, г - замок). Верхний валанжин, зона Dichotomites 
bidichotomus, р. Боярка, обн. 4, сл. 6. 



tomus, P. Боярка, обн. 7, сл. 4j 6 - № 586/64 (а - вид со стороны пра
вой створки, б - вид спереди, в - вид сверху). Нижний валанжин, зона Т е ш -
noptychites syz ran icus , р. Анабар, обн. 8, сл. 14. 

Таблица XII 

Ф и г . 1-2. Lopatinia (Lopa t in ia ) gigantae Sanin sp.n. . .с. 70 

1 - № 586/112, вид со стороны правой створки. Нижний готерив, зона Но— 
molsomites bojarkensis , р. Боярка, обн. 5, сл. 13; 2 - № 586/118 
(а - вид со стороны левой створки, б - вид сверху). Изображения даны в на
туральную величину. Верхний валанжин, зона Dichotomites bidichotomus, 
р. Боярка, обн. 2, сл. 4а. 

Фиг. 3-6. Lopatinia (pa ra lopa t in i a ) pectunculoides 
( T r a u d s c h o l d ) с. 72 

3 - K« 586/85 (а - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - замок); 4 - № 586/86 (а - вид со стороны левой створки, 
б - вид сверху); 5 - N= 586/84, замок; 6 - № 586/50 (а - вид со стороны 
правой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри). Все изоб
ражения увеличены в 4 раза. Нижний кимеридж, зона Pictonia involuta, 
р. Лопсия, обн. 42, сл. 10. 

Таблица XIII 

Фиг . 1-4. Grammatodon lops iens i s Sanin sp.n с. 76 

1 - № 586/23 (a - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - вид изнутри). Нижневолжский подъярус, зона Eosph inc to 
ce ra s magnum, р. Толья, обн. 28, сл. 2; 2 - № 586/29 (а - вид 
со стороны правой створки, б - вид сверху, в - вид изнутри). Верхний киме
ридж, зона Vi rga tax ioceras dividuum, р. Лопсия, обн. 41 , сл. 3, шф 
10; 3 - № 586/25 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - вид изнутри). Верхний кимеридж, зона Vi rga tax ioceras 
dividuum, р. Лопсия, обн. 41, сл. 1, шф 3; 4 - голотип, № 586/55 
(а - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху). Верх
ний кимеридж, зона Vi rga tax ioce ras dividuum, р. Лопсия, обн. 41 , шурф 3. 

Ф и г . 5-7. Grammatodon grac ia l i s Sanin sp.n с. 80 

5 - № 586/26 (a - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - замок). Верхний валанжин, зона Dichotomites spp., 
л-ов Пакса, обн. 35, сл. 40 (основание); 6 - № 586/535 (а - вид со сто
роны правой створки, б - вид сверху). Там же, сл. 38 (кровля); 7 - № 
586/90 (а - вид со стороны левой створки, б - вид сверху). Там же, сл.41. 

Ф и г . 8-9. Grammatodon schourovsk i i ( R o u i l l i e r ) . . . .с. 83 

8 - № 586/420, вид со стороны правой створки; 9 - № 586/421 (а - вид 
со стороны правой створки, б - вид спереди, в - замок). Нижний валанжин, 
зона Temnoptychi tes insolutus, р. Ятрия, обн. 11, слои 2-3. 
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Таблица XIV 

Фиг . 1-6. Grammatodon grac ia l i s Sanin sp.n с. 8 0 

1 - голотип, № 586/28 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спере
ди, в - вид сверху, г - вид изнутри); 2 - № 586/71 (а - вид со стороны 
левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху). Нижний валанжин, зона 
Polyptychi tes michalskii, р. Анабар, обн. 5, сл. 10, инт. 0-1,5м; 
3 - № 586/60 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху). Верхний валанжин, зона Dichotomites s p p . , n - O B Пакса, обн. 35, 
сл. 40; 4 - № 586/70 (а - вид изнутри, б - вид спереди; 5 - № 586/68 
(а - вид изнутри, б - вид сверху); 6 - № 586/69 (а - вид изнутри, б - вид 
сверху). Нижний валанжин, зона Polypt ichi tes michalskii, 
р. Анабар, обн. 5, сл. 10, инт. 0-1,5 м. 

Таблица XV 

Фиг . 1-8. Cosmetodon bo ja rkens i s Sanin sp. п. . . . с. 8 5 

1 - № 586/43 (а - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху, г - вид изнутри); 2 - голотип № 586/44 (а - вид со стороны 
правой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри); 3 - № 
586/122, вид изнутри; 4 - № 586/45 (а - вид со стороны правой створки, 
б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнутри); 5 - № 586/46 (а - вид 
со стороны правой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, г - вид изнут
ри); 6 - № 586/47 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, 
в - вид сверху, г - вид изнутри); 7 - № 586/48, вид изнутри; 8 - № 
586/49 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид сверху, 
г - вид изнутри). Нижний кимеридж, зона Rasen ia borea l i s , р. Ле
вая Боярка, обн. 23, сл. 3 (верхняя часть). 

Таблица XVI 

Ф и г . 1. Cosmetodon bojarkensis Sanin sp . n с. 8 5 

№ 586/40 (a - вид со стороны правой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - замок). Нижний кимеридж, зона Rasen ia b o r e a l i s , p. 
Левая Боярка, обн. 23, сл. 2. 

Ф и г . 2. Cosmetodon rudis ( R o u i l l i e r ) с .94 

№ 586/22 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в - вид 
сверху, г - вид изнутри). Верхний Оксфорд, п-ов Пакса, мыс Урдюк-Хая, 
обн. 33, сл. 3. 

Ф и г . 3. Cosmetodon chetaens is Sanin sp.n с. 8 9 

№ 586/288, вид сверху. Нижний берриас, зона Chetai tes sibiricus, 
р. Хета, обн. 10, слои 1-2. 

Ф и г . 4-5 . Cosmetodon boriss iaki ( S o k o l o v ) с. 9 1 

4 - № 586/434 (а - вид со стороны левой створки, б - вид спереди, в -
вид сверху); 5 - № 586/478, вид снаружи. Средневолжский подъярус, зона 

Epivirgat i tes var iabi l i s , р. Дябака-Тари, обн. 1, слои 19-20. 
Ф и г . 6 . Cosmetodon chetaens is Sanin sp.n с. 8 9 

№ 586/298, вид со стороны левой створки. Нижний берриас, зона Cheta 
i tes sibir icus, р. Хета, обн. 10, канава 10. 
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(все изображения увеличены в 4 раза) 
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Т А Б Л И Ц А Ц 

1 11 



Т А Б Л И Ц А Щ 

1 1 2 



Т А Б Л И Ц А I V 

8 ЗАКАЗ № 3 ] 1 3 



Таблица V 

1 1 4 



Таблица VI 

1 1 5 



Т А Б Л И Ц А VII 

1 1 6 



Т А Б Л И Ц А VIII 

1 1 7 



Т А Б Л И Ц А I X 

1 1 8 



Т А Б Л И Ц А X 

1 1 9 



ТАБЛИЦА X I 

1 2 0 



Т а б л и ц а XII 





Т А Б Л И Ц А X I V 

1 2 3 



ТАБЛИЦА X V 



Т а б л и ц а XVI 
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