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ВВЕДЕНИЕ 

Двустворчатые моллюски играют большую роль при решении во
просов стратиграфии юрской системы. По своей значимости в этом 
отношении они уступают только головоногим моллюскам и форамини-
ферам. Они помогают выяснить палеогеографию морских бассейнов, 
так как являются бентосными организмами, обитающими в разнооб
разных фациальных условиях. Не случайно поэтому их монографиче
ское изучение и описание представляет научный интерес и имеет прак
тическое значение, особенно для тех районов, где требуется уточнение 
вопросов стратиграфии и палеогеографии. 

Район озера Эльтон расположен в пределах Прикаспийской синек-
лизы, на территории которой ведутся геолого-разведочные работы на 
нефть и газ. Он приобретает особое значение при изучении геологи
ческого строения синеклизы, поскольку здесь имеются естественные 
обнажения юры, редкие в самой Прикаспийской синеклизе. Это обстоя
тельство, а главное, недостаточная изученность стратиграфии и фауны 
юрских отложений района озера Эльтон определили выбор последнего 
в качестве объекта наших исследований. Двустворчатые моллюски 
в этом районе никем ранее специально не изучались, а некоторые не
многочисленные виды их, упоминающиеся в литературе, не были 
описаны. 

В результате проведенных нами полевых исследований собрана 
значительная (около 300 экз). коллекция фауны из верхней юры горы 
Улаган, состоящая главным образом из двустворчатых моллюсков 
(225 экз.), а также аммонитов и представителей других организмов. 
Несколько экземпляров двустворчатых моллюсков были любезно 
переданы нам доктором геолого-минералогических наук В. Д. Ильиным 
(ВНИГНИ). 

Находки неизвестных здесь ранее видов аммонитов, определенных 
нами, позволили уточнить существовавшую схему стратиграфии юры 
этого района (Зиновьев, 1963, 1964) и установить точную стратиграфи
ческую привязку отдельных видов двустворчатых моллюсков. Изуче
ние последних дало возможность впервые описать 35 видов их из верх
ней юры района озера Эльтон, 24 из которых ранее не встречались 
в данном районе, а пять — впервые обнаружены на территории СССР. 
На основании анализа стратиграфического и географического распро
странения и фациальной приуроченности двустворок было установлено 
их значение для стратиграфии, палеогеографии и палеобиогеографи-
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ческого районирования юры окрестностей озера Эльтон и сопредель
ных территорий. 

В настоящей монографии приводятся результаты, полученные при 
изучении двустворчатых моллюсков, а также уточненная и дополнен
ная на основании этих результатов схема стратиграфии юры района 
озера Эльтон, которая значительно отличается от составленной на 
основании предварительных данных (Зиновьев, 1963, 1964). 

Работа выполнена на кафедре геологии и палеонтологии геолого-
географического факультета Харьковского университета, где хранится 
также коллекция (№ 24) собранной нами фауны. 

В полевых исследованиях, организованных при содействии 
УкрНИИГаза, принимал участие горный инженер И. Д. Мусийко. 
Определения брахиопод, фораминифер и острокод выполнили соответ
ственно сотрудники кафедры геологии и палеонтологии ХГУ — проф. 
В.П.Макридин.З.Н.ПодобаиФ. И. Кац. При определении двуствор
чатых моллюсков автор пользовался монографическими коллекциями, 
«аходящимися в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Черны
шева при ВСЕГЕИ и в музеях Ленинградского горного института 
и Ленинградского университета. 

Ряд ценных замечаний и советов дали заведующий кафедрой геоло
гии и палеонтологии ХГУ проф. В. П. Макридин, канд. геолого-мине
ралогических наук Б. П. Стерлин, д-р геолого-минералогических 
наук И. Ю. Лапкин (УкрНИИГаз) и канд. геолого-минералогических 
наук И. Н. Ремизов (ХГУ). 

Большую помощь при подготовке рукописи к печати оказали со
трудники геолого-географического факультета ХГУ — доц. кафедры 
геологии и палеонтологии В. П. Камышан, заведующий фотолабора
торией В. В. Лисовец и лаборант В. Н. Маклакова. 

Перечисленным организациям и отдельным лицам, оказавшим 
содействие в выполнении этой работы, автор приносит искреннюю 
благодарность. 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
СТРАТИГРАФИИ И ФАУНЫ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РАЙОНА ОЗЕРА ЭЛЬТОН 

Юрские отложения, широко распространенные в пределах Прикас
пийской синеклизы, почти повсеместно перекрыты мощным чехлом 
более молодых образований и вскрываются только при помощи буро
вых скважин. Небольшое количество их естественных выходов на 
дневную поверхность наблюдается лишь в присводовых частях купо-
ловых и брахиантиклинальных складок в окрестностях озер Эльтон, 
Индер и в ряде мест Урало-Эмбенского района. Несмотря на значи
тельное количество скважин, пробуренных на территории Прикаспий
ской синеклизы, эти естественные обнажения продолжают представлять 
чрезвычайно большой интерес, так как при их изучении можно полу
чить более полное представление о характере отложений, условиях их 
залегания и содержащейся в них фауне, особенно макрофауне, опреде
лимые остатки которой довольно редко встречаются в кернах буровых 
скважин. 

Наибольший интерес представляют обнажения в районе озера 
Эльтон. Рассматриваемый район, расположенный в западной части 
Прикаспийской синеклизы, приурочен к зоне полупустыни с однообраз
ным, сильно сглаженным рельефом, представляющим собой равнину, 
незначительно возвышающуюся над уровнем моря. В центральной 
части этой равнины располагается бессточное соленое озеро Эльтон 
овального очертания, достигающее по площади 180 км2. Берега озера 
изрезаны небольшими оврагами и несколькими долинами маловод
ных рек. Однообразный, равнинный характер рельефа нарушается 
наличием двух холмообразных возвышенностей. На восточном берегу 
озера расположен холм, носящий название горы Улаган. Он состоит 
из трех соединенных между собой гряд, вытянутых с северо-востока 
на юго-запад. Центральная, самая высокая гряда, возвышается над 
уровнем озера на 85 м. Северо-западный склон горы Улаган сравни
тельно крутой, а на юго-востоке она постепенно переходит в окружаю
щую ее равнину. На западном берегу озера расположена небольшая 
уплощенная возвышенность Пресный Лиман, высота которой не пре
вышает 43 м над уровнем озера Эльтон. 

В геологическом строении района участвуют отложения перми, 
триаса (?), юры, мела, палеогена, неогена и четвертичной системы. 

Пермские отложения обнажаются в данном районе только на се
верном берегу озера Эльтон (в заброшенном карьере), а в других 
местах вскрыты колонковымискважинами. Они представлены бурыми 
известковистыми глинами, известковистыми песчаниками и розовато-
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сиреневыми кристаллическими известняками казанского яруса верх
ней перми. Эти же и подстилающие их отложения, отнесенные к уфим
скому и кунгурскому ярусам перми, вскрыты также Эльтонской опор
ной скважиной (Эвентов, 1956), пробуренной юго-восточнее озера 
Эльтон. Более древние отложения нигде в коренном залегании не 
встречены, хотя имеются данные (Семихатов, 1929) о находке девонской 
фауны в гальках плотного кремнистого известняка, найденных среди 
галечников, залегающих в основании хозарских слоев в районах озер 
Эльтон и Баскунчак. 

Триас непосредственно в окрестностях озера Эльтон не обнаружен, 
однако в Эльтонской опорной скважине, под юрскими отложениями, 
была вскрыта палеонтологически немая толща мощностью в 100 ж, 
условно отнесенная Н. И. Усковой к верхнему триасу (Эвентов, 1956, 
1956а; Эвентов и Ильин, 1958). Она представлена в нижней части гли
нами с прослоями алевролитов, а в верхней — чередующимися слоями 
пестроцветных глин, песчаников и алевролитов. 

Юрские отложения в рассматриваемом районе имеют значительное 
развитие, однако их разрезы в окрестностях озера Эльтон и в Эльтон
ской опорной скважине не одинаковы. В разрезе последней на пестро-
цветах триаса залегают серые кварцевые пески и алевролиты, условно 
относимые по данным Н. И. Усковой к нижней юре, а выше распола
гается песчано-глинистая толща, принадлежащая к байосскому и бат-
скому ярусам (Эвентов, 1956; Эвентов и Ильин, 1958; Макридин и др. 
1972). В окрестностях озера Эльтон нижняя юра не встречена, и над 
известняками казанского яруса вскрыта буровыми скважинами толща 
серых и зеленовато-серых, местами известковистых тонкослоистых 
глин, переслаивающихся с песчаниками и известняками (239 м). По 
наличию в ней фораминифер —Planularia laminosa Schw., Lenticulina 
cf. limata (Schw.), L. cf. acuminata (Terq.), L. aff. varians (Born.) 
и двустворчатых моллюсков —Meleagrinella doneziana (Boriss.), Nu-
cula sana Boriss. она относится к нерасчлененному байосу-бату (Эвен
тов и Бояринова, 1955; Макридин и др., 1972). Наиболее распростра
нена в окрестностях озера Эльтон верхняя юра, слагающая северо
западную часть горы Улаган и северную часть возвышенности Пресный 
Лиман и обнажающаяся в естественных выходах. Подробная характе
ристика этих отложений будет дана в следующей главе. 

В кровле юрских отложений района озера Эльтон наблюдается 
стратиграфический перерыв, представленный прослоем переотложен
ных фосфоритовых конкреций. Этот прослой (фосфоритовый горизонт), 
по мнению большинства исследователей, является верхневолжско-ва-
ланжинским. 

Выше него залегает меловая система, представленная обоими 
своими отделами. Нижний мел начинается темно-серыми глинами 
с гипсом и ярозитом с прослоями глауконито-кварцевых песчаников 
и сидеритов. Эти отложения вверх по разрезу переходят в толщу чере
дующихся серых глин, песков и песчаников. Отложения верхнего мела 
сложены в нижней части зеленовато-серыми глинистыми песками и опо
ками, а в верхней — мелоподобными мергелями, известняками и извест-
ковистыми глинами. В белых мелоподобных мергелях В. Д. Ильин 

и Л. А. Бояринова (1954) встретили фауну Belemnitella mucronata 
(Schloth.), В. lanceolata (Schloth.), Micraster elortestudinarium Goldf. 
Меловые отложения обнажаются там же, где и юрские, т. е. на холмо
образных возвышенностях Улаган и Пресный Лиман. Их общая мощ
ность колеблется в пределах 320—340 м. 

Со стратиграфическим перерывом на верхнем мелу залегают сине
вато- и желтовато-серые опоки палеогена, обнажающиеся только на 
южном склоне возвышенности Пресный Лиман. 

Неоген, по данным Ильина и Бояриновой (1954), представлен акча-
гыльским и апшеронским ярусами плиоцена. Первый из них вскрыт 
только одной скважиной на реке Чернявке и представлен темно-се
рыми плотными, иногда песчанистыми глинами. Второй — прослежи
вается скважинами и обнажается в песчаном карьере у южного склона 
горы Улаган и в некоторых оврагах. Он представлен темно-серыми 
слюдистыми глинами, переходящими вверх по разрезу в толщу жел
тых косослоистых ожелезненных песков с линзообразными скопле
ниями мелких Dreissena distincta May., D. ex gr. rostriformis Desh. 

Четвертичная система состоит из отложений древнекаспийских 
трансгрессий (бакинская, хозарская и хвалынская), которые сплошь 
покрывают примыкающие к озеру участки Прикаспийской низмен
ности, а также нижние части склонов возвышенностей Улаган и Прес
ный Лиман, и современных осадков. 

В тектоническом отношении район озера Эльтон представляет 
собой соляной купол с характерными особенностями диапировой струк
туры, к сводовой части которого приурочены наиболее древние отло
жения, относящиеся к пермской системе. Купол разбит дизъюнктив
ными дислокациями на ряд блоков, сдвинутых в вертикальном и час
тью в горизонтальном направлениях. Гора Улаган и возвышенность 
Пресный Лиман являются такими блоками, подвергнувшимися впо-
следствие процессам эрозии, чем и объясняются выходы здесь юрских 
« меловых отложений. 

Гора Улаган расположена на восточном крыле купола и характе
ризуется моноклинальными падениями пластов на восток — юго-
восток и юго-восток под углом 20—25°, а возвышенность Пресный 
Лиман приурочена к западному крылу купола и характеризуется соот
ветственно падениями на запад — юго-запад под углом 20—25°. Каж
дый из этих блоков в свою очередь разбит еще несколькими сбросо-
сдвигами. В частности, южная часть горы Улаган отделена от север
ной поперечными сбросами почти широтного направления и эти части 
сдвинуты еще и в горизонтальном направлении. Аналогичная картина 
наблюдается и на возвышенности Пресный Лиман с той лишь разницей, 
что там прослеживаются две системы сбросов, различных по ориенти
ровке и, возможно, по времени их образования. 

Основные черты геологического строения района, рассмотренные 
выше, отражены на прилагаемой схеме геологического строения (ри
сунок), взятой из работы В. Д. Ильина и Л. А. Бояриновой (1954). 

Начало геологического изучения района озера Эльтон относится 
ко второй половине XVIII в., однако юрские отложения здесь впервые 
были установлены только во второй половине XIX в. 
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В 1860 г. Н. И. Лавров (1860), основываясь на находках на склонах 
горы Улаган раковин Gryphaea dilatata Sow., а также известняков 
с Serpula tetragona Quenst. и S. parvula Miinst., впервые высказал 
мысль о наличии здесь пластов «верхней бурой юры Германии или 
оксфордского яруса Англии и Франции». Это предположение подтвер
дил Ф. П. Брусницын (1896), который в 1895 г. открыл на северо-за
падном склоне горы Улаган «плитняк юрской эпохи». 

Более обстоятельные геологические исследования произвел в инте
ресующем нас районе П. А. Православлев (1902), который описал 

Ы. Пресныйi  

\Лиман\' 

itr. 

| | Современные -0г 

ТЩПалеогенойш -Pt 

Отложения: ""ММ1 

ЛКаспийские-Q, \Ялшеронские-М1г 

| Верх немелоВые - Сгг Щ^НижнемелоБые-Сг, 

ЩВерхнеюрсш-Зз Ц § Казанские -Р2 0 СВросы 

обнажения, собрал и определил фауну и составил первую схематиче
скую карту и геологический разрез района озера Эльтон. Он пришел 
к выводу о наличии юрских отложений на горе Улаган и отнес к ним 
слои «с» и «d» описанного им разреза. В грязно-серых известковистых 
глинах и глинистых известняках слоя «d» Православлев нашел следую
щую фауну: 1 Pleuromya sp., Goniomya literata Sow., Pholadomya 
opiformis Trautsch., Pinna lanceolata (?) Sow., Lima pectiniformis 
Schloth., Gryphaea lobata (?), Panopaea sp., Mytilus longeveaus, Myti-
lus cancelatus Orb., Astarte veneris Eichw., Astarte borealisOrb., Avi-
cula russiensis Orb., Area fischeri Orb., Pleurotomaria buchiana Orb., 
Turbo meyendorphii Orb., Perisphinctes и Cardioceras. В осыпях нижней 
половины склона горы Улаган он обнаружил также Gryphaea dilatata 
Sow., Belemnites panderi Orb., B. puzosi Orb., B. beaumonti Orb. Пра
вославлев считал, что определенная им фауна указывает на оксфорд
ский возраст отложений юры горы Улаган. Вместе с тем он высказал 
предположение о возможности нахождения здесь также и верхнего 

1 Названия фауны и стратиграфические таксоны во всей истории изучения 
района приводятся по первоисточникам, без изменений. 
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келловея. Никаких данных о юрских отложениях в районе "возвышен
ности Пресный Лиман в работе не имеется. 

Детальное изучение геологического строения района озера Эльтон 
было предпринято только в 1934 г. А. А. Богдановым (1934) и в 1935 г. 
Н. А. Бакиным и П. А. Шиндяпиным (1935), которые произвели здесь , 
геологическую съемку. Богданов впервые установил наличие юрских 
отложений на возвышенности Пресный Лиман и разработал подробную 
схему стратиграфии юры района озера Эльтон, в которой выделил отло
жения бат-байоса, среднего и верхнего келловея, О к с ф о р д а , верхнего-
кимериджа и нижнего волжского яруса (табл. 1). Фосфоритовый го
ризонт, обнаруженный им между О к с ф о р д о м и кимериджем, Богданов 
считал за эквивалент зоны Cardioceras alternans верхнего О к с ф о р д а . 
В работе Богданова дан перечень определенной им фауны и указано ее 
положение в стратиграфическом разрезе (см. табл. 1). 

Результаты исследований Бакина и Шиндяпина в основном совпа
дают с выводами Богданова, однако наблюдаются и некоторые разли
чия взглядов. В частности, Бакин и Шиндяпин, в отличие от Богда
нова, не выделяют средней юры, а говорят лишь о возможности услов
ного отнесения к средней юре глинистых песков светло-серого и жел
товато-серого цвета, лежащих в основании глин, которые содержат 
келловейскую фауну. Анализируя комплекс фауны келловея, они при
ходят к выводу, что на горе Улаган имеется не только средний и верх
ний, но и нижний подъярус келловея. В нижнем волжском ярусе эти 
авторы, на основании изучения аммонитов, указывают на наличие зон 
Perisphinctes panderi, Virgatites virgatus и Perisphinctes nikitini. На
конец, они склоняются к мысли, что кимеридж в районе озера Эльтон 
полностью размыт, а соответствующий перерыв выражен фосфоритовым 
горизонтом (табл. 1). Из юрской фауны в работе Бакина и Шиндяпина 
упоминаются только головоногие моллюски, определение которых 
производилось В. Г. Камышевой-Елпатьевской, и названия нескольких 
видов плеченогих (табл. 1). 

В специальной работе В. Г. Камышевой-Елпатьевской (1938) опи
сываются верхнеюрские аммониты, собранные ею и П. А. Шиндяпиным 
в окрестностях озера Эльтон: Cardioceras cordatum Sow., С. cf. verte
brate Sow., С. cf. nikitinianum Lah., C. cf. tenuicostatum Nik., C. cf. 
zenaidae Ilov., Quenstedticeras cf. lamberti Sow., Q. henrici var. prae-
lamberti Douv., Q. aff. henrici var. brasili Douv., Q. sp., Cosmoceras 
ornatum Schloth., C. duncani Sow., C. jason Rein., C. pollucinum Teiss., 
C. sp., Peltoceras cf. athleta Phill. , P. sp., Hecticoceras pseudopuncta-
tum Lah., H. lunula Ziet., H. brighti Prat t . , Perisphinctes subtilis 
Neum., P. mosquensis Fisch., P. sp. 

В работе д а е т с я характеристика стратиграфического распростра
нения описанных видов аммонитов, на основании которой автор гово
рит о наличии в районе озера Эльтон с р е д н е г о и верхнего келловея 
и всего О к с ф о р д а . Следует, правда, отметить, что из в е р х н е о к с ф о р д 
с к и х аммонитов в работе не п р и в о д и т с я ни одного вида, кроме Perisp
hinctes sp. indet. juv., что, конечно, еще не является д о к а з а т е л ь с т в о м , 
наличия верхнего О к с ф о р д а в районе озера Эльтон. Анализируя видо
вой состав аммонитов, Камышева-Елпатьевская п р и х о д и т к выводу» 
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что их комплекс по общему облику является переходным между юр
скими фаунами Северного Кавказа и Русской платформы. 

Следующий этап геологических исследований, начавшихся в инте
ресующем нас районе после длительного перерыва, связан с изучением 
нефтегазоносности Нижнего Заволжья. В конце сороковых — начале 
пятидесятых годов экспедиции ВНИГНИ в ряде районов Нижнего 
Заволжья произвели геологическую съемку и пробурили несколько 
опорных скважин, в том числе одну из них — Эльтонскую, находя
щуюся вблизи озера Эльтон. Результаты этих исследований, касаю
щиеся интересующего нас района, изложены в работах Л. А. Бояри
новой и В. Д. Ильина (1951), В. Д. Ильина и Л. А. Бояриновой (1954), 
Я. С. Эвентова и Л. А. Бояриновой (1955), Я. С. Эвентова (1956, 
1956 а), Я. С. Эвентова и В. Д. Ильина (1958). 

Непосредственно характеристике геологического строения района 
озера Эльтон посвящена работа Ильина и Бояриновой (1954), авторы 
которой произвели детальное, поярусное описание разреза юрских 
отложений, охарактеризовали вещественный состав пород и привели 
списки определенной из этих отложений фауны (табл. 1). 

В разрезе верхней юры Ильин и Бояринова, как и предыдущие 
исследователи, выделили: келловейский, оксфордский, кимериджский 
и нижний волжский ярусы, причем к келловею они отнесли также 
толщу слабоизвестковистых глин с прослоями песчаников (136 м), 
которая полностью или в значительной части рассматривалась Богда
новым (1934) как байос-батская. 

К средней юре Ильин и Бояринова отнесли серые неизвестковистые 
глины (195 м) с Pseudomonotis doneziana Boriss., переслаивающиеся 
с серыми слюдистыми известняками, содержащими остатки Pseudomo
notis doneziana Boriss. и Nucula magna Boriss. 

Более детально охарактеризовали среднеюрские отложения района 
озера Эльтон Я. С. Эвентов и Л. А. Бояринова (1955). В этой работе 
приведено послойное описание средней юры мощностью уже в 239 м, 
названы еще несколько видов двустворчатых моллюсков и указана 
ее принадлежность к нерасчлененному байос-бату. Эти данные мы вклю
чили в таблицу стратиграфических сопоставлений (табл. 1) вместе 
с данными Ильина и Бояриновой (1954). Отложения нижней юры в рай
оне озера Эльтон не были обнаружены. 

После исследований, проведенных сотрудниками ВНИГНИ, отло
жения юры в районе озера Эльтон изучал В. П. Макридин (1958), 
предложивший на основании материалов Бояриновой, Ильина, Эвен
това и личных исследований новую схему стратиграфии верхней юры. 
В своей работе он впервые дал зональное подразделение для большей 
части изученного разреза (табл. 1). Однако некоторые из установлен
ных им зон не соответствовали зонам унифицированной схемы страти
графии юрских отложений Русской платформы (Решения Всесоюзных 
совещаний, 1955, 1962) и нуждались в уточнении, что и было сделано 
нами впоследствии (Зиновьев, 1963, 1964). Еще одно существенное 
отличие схемы Макридина заключалось в том, что ее автор впервые 
предложил выделять в разрезе горы Улаган верхне-волжские отложе
ния. Основанием для этого явились находки плеченогих Rhynchonella 
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rouilHeri eltonica Makrid., Cyclothyris ulaganica Makrid., Russiella 
r o yer iana tenuis Makrid., Russiella luna lata Makrid. и отсутствие стра-
т ) рафического перерыва между белыми известняками, содержащими 
эту фауну, и подстилающими их глинами зоны Epivirgatites nikitini 
(Макридин, 1958, 1964). 

Таким образом, предшествовавшие исследования были посвящены 
в основном разработке стратиграфии юрских отложений района без 

хциального изучения их фауны, за исключением работы Камышевой-
Елпатьевской (1938), в которой описаны келловейские и оксфордские 
аммониты, монографии Макридина (1964), содержащей -описание упо
минавшихся выше плеченогих, и исследований Е. А. Троицкой (Зи
новьев, Троицкая, 1964), где описаны оксфордские аммониты окрест
ностей озера Эльтон: Cardioceras vertebrale (Sow.), С. cordatum (Sow.), 
С. nikitinianum (Lah.), С. cf. quadratoides (Nik.), C. tenuicostatum 
(Nik.), Peltoceras arduennense (Orb.), Perisphinctes chloroolithicus 
(Guembel) Waagen. Представители других групп организмов, в том 
числе двустворчатых моллюсков, хотя и определялись предыдущими 
исследователями и приводились ими в списках фауны, специальному 
изучению и описанию не подвергались. 

В результате проведенных нами исследований удалось собрать 
значительную коллекцию двустворчатых моллюсков из верхней юры 

оры Улаган и обнаружить некоторые, ранее не известные здесь, 
иды аммонитов. Это позволило уточнить и дополнить схему стратигра

фии юры района озера Эльтон (Зиновьев, 1963, 1964), произвести моно
графическое изучение позднеюрских двустворчатых моллюсков и за
няться выяснением их значения для решения вопросов стратиграфии 
и палеогеографии (Зиновьев, 1967, 1968, 1968а, 1971; Зиновьев, Троиц
кая, 1964). Окончательные и наиболее полные результаты этих иссле
дований излагаются в настоящей работе. 

Заканчивая обзор геологической изученности района, необходимо 
подчеркнуть, что в нем мы почти совершенно не касались работ по со
предельным территориям, а также трудов обобщающего характера 
по юре Прикаспийской синеклизы в целом, где, конечно, приводятся 
данные и по району озера Эльтон. Из таких работ следует назвать 
в первую очередь работы В. С. Журавлева (1970), В. С. Журавлева, 
* , А. Шаля (1970), Л. В. Демчука, С. Б . Кочарьянца (1971) и, наконец, 

>следнюю сводку по стратиграфии юры Прикаспийской синеклизы 
Макридин, Мигачева, Стерлин, 1972), опубликованную в книге «Стра

тиграфия СССР. Юрская система», М., 1972 г., к которым мы отсылаем 
интересующихся этими вопросами. 

СТРАТИГРАФИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ ОЗЕРА ЭЛЬТОН 

В окрестностях озера Эльтон юрские отложения обнажаются 
на двух возвышенностях — горе Улаган и Пресном Лимане. Наиболее 
полный разрез юры наблюдается на северо-западном склоне горы Ула
ган, поэтому естественно, что именно он привлекал наше внимание 
и был по возможности детально изучен в поле. Правда, во время поле
вых исследований мы не имели возможности проводить земляные 
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работы и ограничились только изучением естественных обнажений, по 
Которым, к сожалению, нельзя составить полное представление обо 
всем разрезе в целом. Поэтому в настоящей главе сначала дается опи
сание разреза в том виде, в каком он наблюдался нами при изучении 
естественных обнажений, а затем приводится полный сводный разрез 
юры горы Улаган, составленный с учетом имеющихся литературных 
данных и личных наблюдений. 

Естественные выходы юры на горе Улаган приурочены к двум основ
ным обнажениям, из которых одно расположено на северо-западном 
ее склоне у карьеров, где добывают строительный камень, а второе 
находится на южном склоне у заброшенных карьеров, недалеко от 
пруда. Эти два обнажения приурочены к разным блокам разорванной 
дизъюнктивными дислокациями куполовой структуры и поэтому ха
рактеризуются различными падениями пластов. В обнажении на се
веро-западном склоне падение пластов юго-восточное ПО—100°, угол 
25°, а на южном — южное 180°, угол 20°. Что же касается характера 
пород и их стратиграфической последовательности, то они одинаковы 
в обоих обнажениях, что дает возможность привести их сводный раз
рез, не описывая каждое в отдельности. Следует заметить, что для опи

сания разреза использованы только личные наблюдения, а в списках 
фауны упоминаются лишь те ископаемые, которые были обнаружены 
нами 1. 

Разрез выглядит следующим образом (сверху вниз). 
J 3 v 3 1. Мергель глинистый, желтоватый, с прослоями известняков 

белых, плотных, с брахиоподами: Rhynchonella rouillieri eltonica Mak
rid, Cyclothyris ulaganica Makrid., Russiella royeriana tenuis Makrid. 
и двустворчатыми моллюсками: Exogyra nana (Sow.), Ostrea sp. Непол
ная мощность 0,50 м. Перерыв в обнажении. 

J 3 k m 2 2. Мергель глинистый, белесовато-желтый, тонкоплитчатый, 
сильно трещиноватый. Неполная мощность 1,00 м. 

3. Глина мергелистая, желтовато-серая, рыхлая. Мощность 0,10 м. 
4. Мергель глинистый, белесовато-желтый, тонкоплитчатый, плот

ный. Мощность 0,50 м. 
5. Глина мергелистая, желтовато-серая, рыхлая. Мощность 0,10 м, 
6. Известняки мергелистые, темносерые, плотные, тонкоплит

чатые или массивные, переходящие местами по простиранию в мергели 
песчанистые, желтоватые и глинистые, белесовато-желтые. Мощность 
3,00 м. В слое встречены: аммониты — Virgatoxioceras fallax (Ilov.), 
V. cf. magistri (Uov.), Streblites cf. subnudatus (Font.), Streblites sp.; 
двустворчатые моллюски — Nucula calliope Orb., Nucula cf. menkii 
Roem., Leda sp., Parallelodon rhomboidale (Contej.), Astarte sp., Exo
gyra virgula (Defr.), Pleuromya alduini (Brongn.); фораминиферы — 
Ammobaculites elenae Dain, Lenticulina embaensis (Furss. et Polj.), 
L. ex gr. costata (Ficht. et Moll.), Vaginulina raricostata Furss. et Polj . , 
Planularia lanceolata (Schw.), Proteonina sp., Marginulina sp., Eoguttu-
lina sp.; остракоды — Palaeocytheridea mandelstami Liib., Protocythe-
re? prolongata (Sharapova). 

1 Определения двустворок и аммонитов произведены автором. 
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Jakm! —J 3ox* 7. Стратиграфический перерыв, представленный про
слоем переотложенных мелких фосфоритовых конкреций. Мощность 
0,05—0,10 м. 

J3OX1 8. Мергели сильно песчанистые, коричневато-серые во влаж
ном состоянии и серые и светло-серые в сухом, очень легкие, с глинис
тыми и песчанистыми прослоями. Мергели местами ожелезненные, 
имеют характерный пятнистый вид. Мощность 2,00 м. В слое содер
жится большое количество фауны. Аммониты — Perisphinctes chloroo-
lithicus (Guembel) Waagen, Peltoceras arduennense (Orb.); двустворчатые 
моллюски — Nucula calliope Orb., Nucula cf. cepha Lor., Parallelodon 
keyserlingii (Orb.), P . rouillieri (Lah.), P . cepha (Lor.), P. pictum (Mi-
lasch.), Oxytoma cf. inaequivalvis (Sow.), Pinna mitis Phill., Chlamys 
lahuseni (Boriss. et Ivan.), Chi. cf. ambigua (Muenst.), Chi. fibrosa (Sow.), 
Chi. cf. velata (Goldf.), Camptonectes lens (Sow.), Lima alternicosta 
Buv., L. cf. rigida (Sow.), Limatula cf. elliptica (Whiteav.), Gryphaea 
dilatata Sow., Myoconcha radiata Orb., Modiolus hannoveranus 
(Struckm.), Arcomytilus cf. pectinatus (Sow.), Astarte striatocostata 
Muenst., A. cordata Trautsch., Opis elongata Lah., Anisocardia tenera 
{Sow.), Mactromya aceste (Orb.), Pholadomya hemicardia Roem., Go-
niomya ornata (Muenst.), Pleuromya alduini (Brongn.), P. sinuosa 
(Roem.), а также раковины брюхоногих моллюсков, ростры белемни
тов, брахиоподы — Rhynchonella sp. и остатки морских ежей. 

Перерыв в обнажении 
J 3ox^ — J3ox{ (?). 9. Глины сильно известковистые, коричневато-се

рые, с прослоями песчаников тонкоплитчатых, серых, с образования
ми «конус в конус». В слое встречены: аммониты — Cardioceras corda-
tum (Sow.), С. vertebrale (Sow.); двустворчатые моллюски — Nucula 
calliope Orb., Leda medusa Boriss., Parallelodon sp., Camptonectes sp., 
Lima alternicosta Buv., Gryphaea dilatata Sow., Modiolus hannoveranus 
(Struckm.), Astarte striatocostata Muenst., A. cordata Trautsch., а также 
брюхоногие моллюски — Dicroloma sp. и др., ростры белемнитов, 
брахиоподы — Rhynchonella sp. Неполная мощность 1,50 м. Ниже 
склон задернован и выходы коренных пород отсутствуют. 

Изучение приведенного разреза и содержащейся в нем фауны по
зволяет высказать следующие соображения. 

1. Отложения оксфордского яруса на горе Улаган отчетливо 
подразделяются на два литологически различных комплекса, отличаю
щихся также и по содержащейся в них фауне. Нижний комплекс пред
ставлен коричневато-серыми, сильно известковистыми глинами с про
слоями песчаников с Cardioceras cor datum (Sow.), С. vertebrale (Sow.), 
Nucula calliope Orb., Leda medusa Boriss. и др. Верхний — образован 
коричневато-серыми, сильно песчанистыми мергелями с глинистыми 
и песчанистыми прослоями. Для пород этой толщи характерно наличие 
оксидов железа, которые распространены неравномерно и придают 
породам характерный пятнистый вид. Здесь встречена наиболее обиль
ная фауна: Perisphinctes chloroolithicus (Guembel) Waagen, Peltoceras 
arduennense (Orb.), Nucula calliope Orb., N. cf. cepha Lor., Parallelo
don keyserlingii (Orb.), P . rouillieri (Lah.), P . cepha (Lor.) и др. 
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Наличие в нижней толще, сложенной глинами, аммонитов Cardi( 
ceras cordatum (Sow.) и С. vertebrale (Sow.) позволяет отнести ее к ню» 
нему Оксфорду и не сомневаться в присутствии здесь зоны Cardioceq 
cordatum (oxf)1. Что касается зоны Cardioceras praecordatum (oxj] 
то ее выделить здесь не удается ввиду того, что фаунистический кои 
плекс этой зоны пока не обнаружен. Однако по данным всех предыдз 
щих исследователей стратиграфического перерыва между верхним кел 
ловеем и нижним Оксфордом на горе Улаган не наблюдается, а след^ 
вательно, отложения, соответствующие зоне Cardioceras praecordatuit 
здесь имеются, но их нельзя отделить от вышележащей зоны С. cords 
turn. Заметим, кстати, что зона С. praecordatum не выделяется п 
этой же причине и севернее в районе Саратовского правобережья (Кг 
мышева-Елпатьевская, Николаева, Троицкая, 1959). 

Верхняя часть оксфордского яруса горы Улаган, сложенна 
преимущественно мергелями, содержит остатки аммонитов, указывак 
щих на принадлежность ее к зоне Cardioceras zenaidae (ох^). Правд* 
сам зональный вид мы не обнаружили, однако Cardioceras cf. zenaida 
(Ilov.) был определен из осыпи В. Г. Камышевой-Елпатьевской (1938] 
Отложения верхнего О к с ф о р д а в районе озера Эльтон не наблюдалис 
ни предыдущими исследователями, ни нами. 

2. Наши данные полностью подтверждают наличие кимериджскиз 
отложений в разрезе горы Улаган (Богданов, 1934; Ильин и Бояриновд 
1954) и опровергают мнение о том, что кимеридж здесь размыт (Баки| 
и Шиндяпин, 1935). Отложения кимериджа представлены плотным! 
глинистыми мергелями и мергелистыми известняками, в которых мь 
обнаружили кимериджские аммониты: Virgatoxioceras fallax (Ilov.) 
V. cf. magistri (Ilov.), Streblites cf. subnudatus (Font.), а также харак 
терные для кимериджа двустворки: Nucula cf. menkii Roem., Paralle 
lodon rhomboidale (Contej.), Exogyra virgula (Defr.) и встречающиес; 
в отложениях кимериджа Днепровско-Донецкой впадины и Советско: 
Прибалтики фораминиферы — Ammobaculites elenae Dain и Lenticu 
lina embaensis (Furss. et Polj.) (Подоба, 1967; Григялис, Ротките 
1971). 

Рассматривая фауну, содержащуюся в отложениях кимериджа 
можно с уверенностью говорить о наличии здесь верхней зоны верхней 
кимериджа — Virgatoxioceras fallax (krr^). Находки же аммонито! 
Streblites cf. subnudatus (Font.) и Streblites cf. rebouletianus (Font.) 
обнаруженного А. А. Богдановым (1934), которые встречаются в юрски1 
отложениях Западной Европы совместно с Aspidoceras acanthicun 
(Орр.), позволяют считать, что здесь имеется также и нижняя зон; 
верхнего кимериджа — Aulacostephanus pseudomutabilis (кт^).Одна 
ко несмотря на наличие в верхнем кимеридже горы Улаган отложенш 
обеих его зон, данных для их расчленения пока недостаточно. Отло 
жения нижнего кимериджа в районе озера Эльтон не обнаружены h i 
предыдущими исследователями, ни нами. 

1 Здесь и далее речь идет о зонах унифицированной схемы стратиграфи] 
юрских отложений Русской платформы (Решения Всесоюз. совещ,, 1962), 
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3 . Между зоной|Cardioceras zenaidae верхнего О к с ф о р д а и верхним 
кимериджем наблюдается стратиграфический перерыв, который пред
ставлен в разрезе прослоем (0,05—0,10 м) переотложенных мелких 
фосфоритовых конкреций. Этот фосфоритовый горизонт отмечался 
всеми исследователями без исключения, а А. А. Богданов (1934) вы
сказал предположение, что он является эквивалентом зоны Cardioceras 
alternans. Мы полагаем, что этот перерыв в районе озера Эльтон соот
ветствует не только времени «Cardioceras alternans», но и всему раннему 
кимериджу (ох 2 —кт х ) . 

Такое предположение базируется на том, что фосфоритовый гори
зонт подстилается непосредственно зоной Cardioceras zenaidae и покры
вается верхним кимериджем. Кроме того, важно отметить, что этот 
перерыв не является местным, а имеет региональное распространение 
в Саратовском и Куйбышевском Заволжье (Розанов, 1931; Камышева-
Елпатьевская, 1936). Например, в Саратовском Заволжье в районе 
с. Савельевки (Розанов, 1931) фосфоритовый горизонт расположен над 
оксфордской глиной и покрывается глиной верхнего кимериджа. Стра
тиграфический перерыв, приходящийся на нижний кимеридж, зафик
сирован также в Днепровско-Донецкой впадине, на северо-западных 
окраинах Донецкого складчатого сооружения и на южном склоне 
Воронежского кристаллического массива (Стерлин, 1961, 1962). 

4. В отношении фауны и стратиграфии волжского яруса мы распо
лагаем значительно меньшим фактическим материалом, чем по Окс
форду и кимериджу, из-за плохой обнаженности верхней части разре-

1 за юры на горе Улаган. Однако, базируясь на данных предыдущих 
исследователей (Бакин, Шиндяпин, 1935; Ильин и Бояринова, 1954),. 
можно с уверенностью говорить о наличии здесь средневолжского 
подъяруса, представленного всеми тремя его зонами, и об отсутствии 
нижневолжского подъяруса, так как на это время приходится страти
графический перерыв, фиксирующийся в разрезе переотложенными 
фосфоритовыми конкрециями, которые встречены в подошве зоны 
Dorsoplanites panderi (\\). 

Наличие верхневолжского подъяруса в районе озера Эльтон окон
чательно не доказано, однако в пользу его существования говорят на
ходки брахиопод Rhynchonella rouillieri eltonica Makrid., Cyclothyris 
iUlaganica Makrid., Russiella luna lata Makrid., R. royeriana tenuis 
jMakrid., отсутствие стратиграфического перерыва между отложениями, 
(содержащими эту фауну, и нижележащими глинами зоны Epivirgatites 
nikitini (Макридин, 1958, 1964), а также новые данные С. Б. Прокопен
ко (1971) и С. Б. Прокопенко, А. А. Шаля (1973) об обнаружении верх
неволжских отложений в нескольких скважинах (Новоузенская, 
Акоба, Шунгай), пробуренных в западной части Прикаспийской си
неклизы, недалеко от рассматриваемого района. 
! Учитывая изложенные выше соображения, базирующиеся как на 
результатах работ предыдущих исследователей, так и на некоторых 
новых данных, полученных нами, представляется возможным соста
вить (табл. 2) стратиграфический разрез юрских отложений горы Ула
ган. Следует при этом заметить, что его нижняя часть,непосредственно 
не наблюдавшаяся нами, составлена исключительно на основании опуб-
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Схема стра^графии юрских «Сложений горы Улаган в районе озера 
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Русской платформы 

Индекс 
Мощ
ность 

U ) 
Литологическая характеристика Фауна 

Н ю кний мел К , 

Глины темно-серые, с гипсом и 
ярозитом, с прослоями песчани
ков, глауконито-кварцевых и си
деритов 

K , v -
J , v (?) 

Стратиграфический перерыв, 
представленный прослоем пере
отложенных фосфоритовых кон
креций 

«3 
я 

10 

Песчаники буровато-серые, квар
цевые, с карбонатным цементом. 
Среди песчаников небольшой про
слой органогенно-детритового из
вестняка 

Exogyra sp. 

В
ер

хи
 

J3V3 

25 

Мергели глинистые, желтоватые, 
о прослоями известняков белых, 
плотных и глин светло-серых, 
известковистых 

Russ i e l l a luna lata Makrid. R , royeriana tenuis Makrid. 
Rhynchonel la roui l l i er i e l t o m c a W a k r l d ^ Cyclotnyris 
u laganica Makrid . , Exogyra nana (Sow.) , Ostrea sp-
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E p i v i r g a t i t e s n lk i t in i J , v , 21 

Глины зеленовато-серые и чер
ные, известковистые, с прослоями 
известняков светло-серых, глини
стых 

Ep iv i rga t i t e s n ik i t in i (Mich.) , Ostrea ^""J^Jpfh^V 
Exogyra nana (Sow.) , Roui l l i er ia michalkowl l (Fahr.), 
Serpula soc ia l i s Goldf. 
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V i r g a t l t e s v i r g a t u s J»v! 5,5 
Песчаники алевритистые, пере
слаивающиеся, с глинами черны
ми, известковистыми 

V i r g a t i t e s v i r g a t u s (Buch), Ctenostreon d i s t a n s (Ejchw.), 
Oxytoma sp . , Roui l l i er i ; m i c h a l k o w u (Fahr.). 

д 
D o r s o p l a n i t e s pander J>vi 3 

Глины зеленовато-серые, извест
ковистые, местами песчанистые, с 
фосфоритовыми конкрекциями в 
основании 

Dorsop lan i te s c i . panderi (Orb.), Auce l la scythjca Sok. . 
Aucel fa rugosa Pav l . 
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 Зоны 

V i r g a t o x i o c e r a s fallax 
и 

Aulacostephanus 
pseudornutabi l i s 
не расчленены 

J 3 k m 2 
31 

Известняки мергелистые, темно-
серые, плотные и мергели гли
нистые и песчанистые, желтова
тые и белесовато-желтые, с про
слоями мергелистых глин 

Virgatox ioceras fallax ( I lov . ) , V. cf. magis tr i ( I lov . ) , 
Strebl i tes cf. subnudatus (Font.) , S. cf. rebouletianus 
(Font.) , Nucula ca l l iope Orb., N. c i . menkii Roem., Leda 
sp. , Paral le lodon rhomboidale (ConteJ.), Astarte sp. , 
Exogyra v irgula (Delг.) , Pleuromya alduini (Brongn). 
Фораминиферы: Ammobacul i tes e lenae Dain., Lenticulina 
embaensls (Furss. et Pol] . ) , L. ex gr. costata (Ficht. et 
Mol l . ) , Vaginul ina rarkos ta ta Furss . et P o l j . , Planu-
laria lanceolata (Schw.), Proteonma sp . . Marginulina sp . , 
Eogut tu l 'na sp. Остракоды: Palaeocytheridea mandel-
stami Lueb. , Protocythere? prolongata (Sharapova). 
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Стратиграфический перерыв, 
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Cardioceras zenaidae J 8 o x f 5 

Мергели сильно песчанистые, 
коричневато-серые д о светло-се
рых, очень легкие, с глинистыми 
и песчанистыми прослоями. Мер
гели местами ожелезненные и 
имеют характерный пятнистый 
вид 

Cardioceras c i . zenaidae (I lov . ) , Per i sph inc tes chloro-
o l i th i cus (Cuembel) W a a g e n , Pe l toceras arduennense 
(Orb.), Nucula ca l l iope Orb. , N. cf. cepha Lor., Paral
lelodon keyser l ing i i (Orb.), P. roui l l ier i (Lah.), P. cepha 
(Lor.), P. p ic tum (Milasch.) , Oxytoma cf. inaequiva lv i s 
(Sow.), Pinna m i t i s Phi l l . , Chlamys lahuseni (Boriss. et 
Ivan.), Chi. cf. ambigua (Muenst.), Chi. fibrosa (Sow.), 
Chi. cf. ve lata (Goldf.), Camptonectes lens (Sow.) , Lima 
al ternicosta Buv. , L. cf. rigida (Sow.), Limatula cf. el-
l ipt ica (Whi teav . ) , Gryphaea di latata Sow., Myoconcha 
radiata Orb. , Modio lus hannoveranus (Struckm.) , Arco-
m y t i l u s cf. pect inatus (Sow.), Astarte s tr iatocostata 
Muenst . , A. cordata Trautsch. , Opis e longata Lah., Am-
socardia tenera (Sow.), Mactromya aceste (Orb.), Phola-
domya hemicardia Roem. , Goniomya ornata (Muenst.) , 
Pleuromya alduini (Brongn.), P. sinuosa (Roem.), 
Pachyteuthis panderi (Orb.), Rhynchonella sp . , остатки 
брюхоногих моллюсков и морских ежей. 

Cardioceras cordatum 

Cardioceras 
praecordatum 

не установлена 

JaOX? 

J 3 o x j (?) 

i 

Глины сильно известковистые, 
коричневато-серые, с прослоями 
песчаников серых, тонкоплитча
тых 

Cardioceras cordatum (Sow.), G. vertebrale (Sow), C. ni-
ki t in ianum (Lah.), C. tenuicos ta tum (Nik.) , C. cf. quad-
ratoides (Nik.) , Nucula ca l l iope Orb. , Leda medusa Bo
r i s s . , Paral le lodon sp . , Camptonectes sp . , Lima alterni
costa Buv . , Gryphaea di latata Sow. , Modiolus hannove
ranus (Struckm.), Astarte str iatocostata Muenst. , A. cor
data Trautsch. , Dicro loma sp. и другие брюхоногие 
моллюски, Rhynchonella sp . , остатки белемнитов. 
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линованных данных Богданова (1934), Бакина и Шиндяпина (1935), 
Ильина и Бояриновой (1954), Эвентова и Бояриновой (1955). Она нуж
дается в некоторых пояснениях относительно стратиграфии келловея 
и средней юры. 

Перечисленные авторы хотя и не производили расчленение келловея 
на подъярусы, однако, благодаря наличию характерных видов аммо
нитов, они не сомневались в присутствии в разрезе горы Улаган верх
него и среднего келловея, а Бакин и Шиндяпин (1935) предполагали 
здесь также наличие и нижнего келловея. 

В. Д. Ильин и Л. А. Бояринова (1954) разделили келловейгоры 
Улаган на нижний (136 л ) и верхний (84 м) комплексы, отличающиеся 
литологическим составом и содержащейся в них фауной (см. табл. 1), 
не дав, однако, более точной датировки их возраста. 

В. П. Макридин, Е. Е. Мигачева и Б. П. Стерлин (1972) считают, 
что «верхний комплекс» Ильина и Бояриновой, сложенный глинами 
зеленовато-серыми и серыми, сильно загипсованными, с ярозитом 
и марказитом, которые содержат тонкие прослои серых кварцевых тон
козернистых рыхлых песчаников и остатки Quenstedticeras lamberti 
(Sow.), Q. cf. mariae (Orb.), Kosmoceras transitionis Nik., K. spinosum 
(Sow.), K- ornatum (Schloth.), K- cf. duncani (Sow.), Hecticoceras 
lunula (Rein.), Nucula caecilia Orb., Entolium demissum (Phill.), 
Gryphaea dilatata Sow. и др., принадлежит верхнему келловею. Что 
касается «нижнего комплекса», представленного глинами темно-серыми 
и серыми, слабо известковистыми, слюдистыми, с прослоями песков, 
песчаников и известняков, с остатками фораминифер — Planularia 
cf. subcompressa (Schw.), P. colligata (Brueck.), Epistominacf. elschan-
censis (Mjatl.), E. cf. stelligera (Reuss) и др., то, по мнению этих иссле
дователей (Макридин и др., 1972), он представляет собой нерасчленен-
ные средний и нижний келловей. Однако такое мнение о возрасте 
«нижнего комплекса» хотя и вероятно, но не полностью доказано. Бес
спорной пока является принадлежность части этой толщи к среднему 
келловею, так как в ней был обнаружен аммонит Kosmoceras jason 
(Rein.) (Камышева-Елпатьевская, 1938). Что же касается нижнего 
келловея, то его наличие можно только предполагать исходя из отсут
ствия в разрезе явно выраженного стратиграфического перерыва между 
средней и верхней юрой, наличия нижнего келловея в Новоузенсксй 
опорной скважине (Эздрин, 1958), а также основываясь на находке 
в районе озера Эльтон аммонита Cadoceras elatmae Nik. (Бакин и Шин
дяпин, 1935). В последнем, к сожалению, нельзя быть уверенным, так 
как в работе В. Г. Камышевой-Елпатьевской (1938), посвященной моно
графическому описанию аммонитов, собранных в районе озера Эльтон 
ею и П. А. Шиндяпиным, вид Cadoceras elatmae (Nik.) не упоминается. 
Учитывая изложенное, нижний келловей в нашей схеме стратиграфии 
(табл. 2) указывается условно. 

Наиболее древними отложениями юры в районе озера Эльтон яв
ляются глины серые и зеленовато-серые песчанистые, местами известко-
вистые, переслаивающиеся с песчаниками серыми, среднезернистыми, 
кварцевыми, с карбонатным цементом и редкими пластами известняков 
серых, перекристаллизованных, с алевритовыми прослоями. Общая 
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мощность толщи 239 м. По наличию в ней фораминифер: Planularij 
laminosa Schw., Lenticulina cf. limata (Schw.), L. cf. acuminata (Terq.), 
L. aff. varians (Born.) и двустворчатых моллюсков — Meleagrinellj 
doneziana (Boriss.), Nucula sana Boriss., N. magna Boriss. она относится 
к нерасчлененному байосу-бату (Ильин и Бояринова, 1954; ЭвентоЕ 
иБояринова, 1955;Макридинидр., 1972). 

Отложения нижней юры в районе озера Эльтон пока не обнару
жены. 

ЗНАЧЕНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ, 
ПАЛЕОГЕОГРАФИИ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 
ЮРЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ОЗЕРА ЭЛЬТОН И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В последнее время наряду с аммонитами, которые продолжают 
играть ведущую роль в расчленении юрской системы, для решения 
вопросов стратиграфии юры все чаще привлекаются другие группы 
организмов, приобретающие особо важное значение при отсутствии 
в разрезе аммонитов, а также при комплексном использовании различ
ных групп фауны и флоры. 

Одной из таких групп, как указывалось во введении, являются 
двустворчатые моллюски, широко распространенные в прибрежно-
морских и мелководных фациях, где они образуют массовые скопления 
и встречаются несравненно чаще, чем аммониты. Будучи в подавляю
щем большинстве донными животными, они представляют большой 
интерес и для выяснения ряда вопросов палеогеографии и палеобиогео
графического районирования. Этим объясняется появление целого 
ряда новых работ, посвященных монографическому описанию мезозой
ских двустворчатых моллюсков, главным образом из Азиатской части 
СССР. В то же время юрские двустворчатые моллюски Русской плат
формы продолжают оставаться недостаточно изученными, что относит
ся, в частности, к району озера Эльтон, где такие исследования до на
ших работ никем не проводились. 

Собранная нами здесь значительная коллекция фауны, среди кото
рой имеется 225 экземпляров двустворчатых моллюсков, относящихся 
к 35 видам, принадлежащим к 20 родам из 15 семейств, приурочена 
в основном к оксфордскому и кимериджскому ярусам. Однако по коли
честву экземпляров и разнообразию видов фауна в разных стратигра
фических горизонтах этой части разреза неравноценна. 

Наиболее многочисленная и разнообразная в видовом отношении 
фауна двустворчатых моллюсков приурочена к песчанистым мергелям 
зоны Cardioceras zenaidae (J 3 0Xj) нижнего Оксфорда, в которых обна
ружены: Nucula calliope Orb., N. cf. cepha Lor., Parallelodon keyser
lingii (Orb.), P. rouillieri (Lah.), P . cepha (Lor.), P. pictum (Milasch.), 
Oxytoma cf. inaequivalvis (Sow.), Pinna mitis Phill. , Chlamys lahuseni 
(Boriss. et Ivan.), Chi. cf. ambigua (Muenst.), Chi. fibrosa (Sow.), Chi. 
cf. velata (Golgf.), Camptonectes lens (Sow.), Lima alternicosta Buv., 
L. cf. rigida (Sow.), Limatula cf. elliptica (Whiteav.), Gryphaea dilatata 
Sow., Myoconcha radiata Orb., Modiolus hannoveranus (Struckm.), 
Arcomytilus cf. pectinatus (Sow.), Astarte striatocostata Muenst., A. cor-
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data Trautsch., Opis elongata Lah., Anisocardia tenera (Sow.), Mactro-
mya aceste (Orb.), Pholadomya hemicardia Roem., Goniomya ornata 
(Muenst.), Pleuromya alduini (Brongn.), P . sinuosa (Roem.). 

Более однообразная и малочисленная фауна характерна для толщи 
язвестковистых глин, соответствующей зоне Cardioceras cordatum 
(J 30Xj) и, возможно, зоне Cardioceras praecordatum (J 3oxJ). Это объяс
няется, вероятно, не только меньшим разнообразием видового состава 
;амой фауны, но и менее благоприятными условиями сохранения ее 
з осадке. Здесь встречены: Nucula calliope Orb., Leda medusa Boriss., 
Parallelodon sp., Camptonectes sp., Lima alternicosta Buv., Gryphaea 
dilatata Sow., Modiolus hannoveranus (Struckm.), Astarte striatocostata 
Muenst., A. cordata Trautsch. 

Самая бедная фауна двустворчатых моллюсков встречена в верхнем 
кимеридже (J 3 km 2 ) , сложенном преимущественно мергелистыми из
вестняками и глинистыми и песчанистыми мергелями. К этим отложе
ниям приурочены единичные находки двустворок, принадлежащие 
лишь к нескольким видам: Nucula calliope Orb., N. cf. menkii Roem., 
Leda sp., Parallelodon rhomboidale (Contej.), Astarte sp., Exogyra vir-
gula (Defr.), Pleuromya alduini (Brongn.). Судя по довольно многочис
ленным находкам аммонитов в этих отложениях, нельзя говорить 
э неблагоприятных условиях для захоронения ископаемых остатков 
в осадке. Поэтому бедность остатков двустворок следует объяснить 
их видовым однообразием и малочисленностью в позднекимериджском 
морском бассейне, располагавшемся на данной территории. 

Из выше- и нижележащих отложений у нас имеются лишь единич
ные находки. Это найденные нами в верхневолжском подъярусе (J 3v 3)— 
Exogyra nana (Sow.) и Ostrea sp., а также полученные от В. Д. Ильи
на — Exogyra nana (Sow.) из зоны Epivirgatites nikitini (J 3v|) и Nucula 
caecilia Orb. из верхнего келловея (J 3 cl 3 ) . 

Из 35 изученных нами видов двустворчатых моллюсков только 
шесть: Nucula calliope Orb., N. caecilia Orb., Parallelodon cf. pictum 
(Milasch.), Gryphaea dilatata Sow., Exogyra virgula (Defr.), Astarte 
striatocostata Muenst. упоминались предыдущими исследователями, 
но описаны не были. Остальные 29 видов найдены в данном районе 
впервые, а пять из них — Nucula cf. cepha Lor., N. cf. menkii Roem., 
Limatula cf. elliptica (Whiteav.), Myoconcha radiata Orb. и Mactromya 
aceste (Orb.) — впервые встречены на территории СССР. 

В табл. 3 указана стратиграфическая приуроченность остатков 
изученных видов в разрезе верхней юры горы Улаган, помещены све
дения о времени существования этих видов в СССР и за его пределами 
[биозоны видов), а также данные об их географическом распростран
я й в келловее и Оксфорде на территории СССР и в Западной Европе. 

На основании анализа наших материалов и литературных источ-
1иков можно прийти к выводу, что двустворчатые моллюски не обла-
Шют столь большой изменчивостью родов во времени, как некоторые 
Фугие организмы, например, аммониты. Следовательно, при просле
живании ярусов юрской системы далеко не всегда можно пользоваться 
'одами и подродами двустворчатых моллюсков, что в первую очередь 

21 



Распространение изученных юрских 

Стратиграфическое 

1 
8 районе озера Эльтоя 

N . Распространение Нижний О к с ф о р д 

п/п 

Название видов >^ «г 
<L> 

о и 
и от 

03 

<и о 

« 
s a 
a> s 
s 

=я 

о >. a 
к 

«И 
к 

о ч ч 
<и кЛ.2 

О я го 

° 2 го -о 'я Я ь- с О ГО щ 
(О U 8 

к 
t< а 
<u 
CO 

о 

о a 

I Nucula ca l l iope Orb. # + + + 

2 Nucula caec i l i a Orb. * 

3 Nucula cepha Lor. II cf. 

4 Nucula menki i Roem. II c f . 

5 Leda medusa Bor i s s . + 

6 Paral le lodon k e y s e r l i n g i i (Orb.) + 

7 

8 

Paral le lodon rou i l l i er i (Lah.) 

Para l le lodon cepha (Lor.) 

+ 

+ 

9 Paral le lodon p ic tum (Milasch.) * c f . + c i . + 
10 Paral le lodon rhomboidale (Contej.) + 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Oxytoma inaequ iva lv i s (Sow.) 
Pinna m i t i s P h i l l . 
Chlamys lahuseni (Boriss . et Ivan.) 
Chlamys ambigua (Muenst.) 
Chlamys f ibrosa (Sow.) 
Chlamys ve la ta (Goldf . ) 
Camptonectes lens (Sow.) + ci. 

+ c i . 

+ 
+ 

+ cf. 
+ 

+ ct . 
+ 

18 
19 
20 

FIT 
1 22 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Lima a l ternicosta Buv. 
L ima rigida (Sow.) 
Limatula e l l i p t i c a (Whi teav . ) 

•"Gfypbaea d i la tata Sow". 
Exogyra nana (Sow.) 
Exogyra v i r g u l a (Defr.) 
Myoconcha "radiata "Orb. 
M o d i o l u s hannoveranus (Struckm.) 
A r c o m y t i l u s p e c t i n a t u s (Sow.) 
Astarte s t r ia tocos ta ta Muenst . 
Astarte cordata Trautsch. 
Opis e longata Lah. 
Anisocardia tenera (Sow.) 
Mactromya aces te (Orb.) 
Pholadomya hemicard ia Roem. 
Goniomya ornata (Muenst . ) 
P leuromya a lduin i (Brongn.) 

+ 

* 

+ 

* 
+ 

+ 
+ cf. 
II cf. 

* 

11 
+ 

+ cf. 
* 

+ 
+ 
+ 
II 
+ 
+ 
+ 

* 

+ 

+ 

35 P leuromya s inuosa (Roem.) + 

H „ ei * — виды, встречавшиеся в районе оз . Эльтон предыдущими исследовате / 
.) виды, встреченные в данном районе впервые; 
11 — виды, встреченные впервые на территории СССР; 

cf. — виды, определенные в открытой номенклатуре. 

22 

Т а б л и ц а 3 

двустворчатых моллюсков 

распространение 

На территории СССР ( -
и за его пределами ( 

Географическое распространение в келловее (к) и О к с ф о р д е (о) 

Н а территории СССР 

Русская 
платформа 

* о 
в « 

го ЕГ. 
о, a 
н S 
к S 

о g 
О 0J 

Я й 
° 8 
« 8 

Вне СССР 

К О к о К О 

к к 

о 

к о К О О 

К О К О О 

К О К О О 

о 

К О К О К О 

к о к о о 

К О О 

К О О 

О о 

К О к о о 

о 0 

К О к о О 

к о 

О 0 

о 

К О к о к о 

К О к о 

О 

О 

О 

К О К 0 о 

К О к о О 

О •* О 

К О 0 

О 

К О О О 

к О О 

к о 

О 

к о 

к о 

к К о к о 
к 

9 

к о К 0 

к 

о 

К о 

К О к о 
к о о 0 

к о о к 

к о к 

к о к о К О к о 

к о К 0 К О к о 

К О К о К О к о 

к О К О К О к о 
О О О 

о 

К О к о 

к о К О К О к о 

О О 

к о 

О о 0 

к о 

К О к о 
К 0 

к к о 

О о 

к о о 0 О 

к о 

к о К 0 к к 

О О 

23 



рекомендуется в таких случаях правилами «Стратиграфической клас
сификации, терминологии и номенклатуры» (1965), независимо от 
того, какой группой организмов мы пользуемся и с ярусами какой 
системы имеем дело. Поэтому при использовании двустворчатых мол
люсков для установления объемов и границ ярусов юрской системы 
приходится руководствоваться группами их видов, что значительно 
усложняет задачу, благодаря обилию последних, живших в течение 
юрского периода. 

Однако изучение и обобщение данных об изменении групп видов 
двустворок может быть использовано при решении вопроса о границах 
стратиграфических подразделений юрской системы, что можно видеть 
хотя бы на примере нашего материала. В частности, из табл. 3 следует, 
что из числа изученных видов имеется: видов, существовавших в бате 
и перешедших в келловей,— 8; появившихся в келловее — 16; закон
чивших существование в келловее — 1; перешедших из келловея 
в О к с ф о р д — 23; появившихся в О к с ф о р д е — 9; закончивших существо
вание в О к с ф о р д е — 21; перешедших в кимеридж — 12; появившихся 
в кимеридже — 2. Общее количество видов из числа изученных: 
в бате — 8, в келловее — 24, в О к с ф о р д е — 32, в кимеридже — 12. 

Чтобы иметь объективное представление о степени сходства и раз
личия видовых комплексов двустворчатых моллюсков в смежных 
стратиграфических подразделениях, целесообразно произвести вы
числение «величины обновления» и «коэффициента обновления» видов 
и родов, предложенных Г. Я. Крымгольцем (1968). Первый из этих 
показателей, представляет собой сумму вымерших и появившихся 
таксонов на рубеже двух подразделений и аналогичен «индексу обнов
ления видового комплекса», предложенному (одновременно с 
Г. Я- Крымгольцем) В. А. Захаровым (1968). Второй — является 
отношением величины обновления таксонов к количеству общих так
сонов, перешедших через границу стратиграфических подразделений. 
Следует заметить, что «коэффициент обновления» — более показатель
ная величина для установления степени преобразования (обновления) 
в составе фауны, чем «величина обновления», так как она является 
относительной и не зависит от общего количества видов, существо
вавших в данный отрезок времени. Что же касается «величины обнов
ления», то она всегда будет большей при большем общем количестве 
видов в сопредельных подразделениях, создавая видимость большей 
степени преобразования фаунистического комплекса. Последнее хоро
шо видно и на приводимой ниже табл. 4, где при почти одинаковых 
коэффициентах обновления по числу видов на границах бата и келловея 
(2) и Оксфорда и кимериджа (1,9) величина обновления равна соответ
ственно 16 и 23. 

Из приведенной таблицы видно, что наибольший коэффициент 
обновления видового комплекса двустворчатых моллюсков характерен 
для границы бата и келловея. Несколько меньший, но довольно зна
чительный он д л я границы О к с ф о р д а и кимериджа, в то время как отли
ч и я в комплексах видов келловея и О к с ф о р д а н е в е л и к и , а следователь
но, и коэффициент обновления небольшой. Это хорошо подтверждается 
также и коэффициентами обновления по числу родов. Получается, что 
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Т а б л и ц а 4 

Степень преобразования (обновления) комплексов изученных 

Показатели Бат Келловей Оксфорд Кимеридж 

Вымерло видов/родов Появилось видов/родов 
Общих видов/родов 
Сличина обновления по числу [илов/ролрв (1+2) коэффициент обновления по чис-

\у видов/родов (4:3) 

5/5 1 

8/ 
1 

16 
2/ 

1/0 
16/9 

7 23 
/9 10 
1,3 0,4 

21/10 
9/5 

/16 12 
/5 2С 
/0,3 1.9 

2/0 
/ п 
1 
/10 
1 
0,9 

1 Числитель — количество видов, знаменатель — родов. 

i 
tpeflu изученных видов двустворчатых моллюсков общих для бата 
i келловея — 8, для Оксфорда и кимериджа — 12, а видов, общих для 
селловея и Оксфорда, в два раза больше — 23. 

Следовательно, отчетливо выделяется келловейско-оксфордский 
юмплекс двустворчатых моллюсков, включающий в себя виды: Nucula 
;epha Lor., Leda medusa Boriss., Parallelodon keyserlingii (Orb.) 
p. rouillieri (Lah.), P . cepha (Lor.), P . pictum (Milasch.), Pinna mitis 
Phil 1 -, Chlamys lahuseni (Boriss. et Ivan.), Chi. fibrosa (Sow.), Lima ri-
jjida (Sow.), Limatula elliptica (Whiteav.), Gryphaea dilatata Sow., 
Niyoconcha radiata Orb., Opis elongata Lah., Mactromya aseste (Orb.), не 
зстречающиеся в бате и кимеридже. Этот комплекс можно исполь
зовать для разграничения бата и келловея, с одной стороны, и Оксфорда 
р кимериджа — с другой. Труднее пользоваться видами двустворчатых 
моллюсков для разграничения келловея и Оксфорда из-за большой бли
зости фауны этих ярусов, однако и здесь наблюдаются различия в их 
ридовых комплексах, выражающиеся в появлении в Оксфорде новых 
видов, не известных в келловее: Nucula cepha Lor., Parallelodon cepha 
(Lor.), Lima rigida (Sow.), Limatula elliptica (Whiteav.), Myoconcha 
radiata Orb., Arcomytilus pectinatus (Sow.), Opis elongata Lah., 
Mactromya aceste (Orb.), Pleuromya sinuosa (Roem.) и вымирании вида 
Nucula caecilia Orb. 
; Таким образом, двустворчатые моллюски вполне могут быть ис
пользованы для решения вопросов стратиграфии юрской системы, 
Хотя и не являются ведущей группой организмов в этом отношении. 

Полученные данные о значительной близости комплексов двуствор
чатых моллюсков келловея и Оксфорда и существенные различия между 
батским и келловейским комплексами их хорошо совпадают с данными 
по аммонитам, являющимся основной группой организмов для реше
ния вопросов стратиграфии юры. 

Следовательно, этапность в р а з в и т и и д в у с т в о р ч а т ы х моллюсков 
Дает дополнительные подтверждения большей близости между келло
веем и О к с ф о р д о м , чем между батом и келловеем. Исходя из этого, 
советские ученые (в отличие от многих западноевропейских) считают 
более правильным проводить границу средней и верхней юры между 
батом и келловеем, а не между келловеем и Оксфордом. 
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Изученные нами двустворчатые моллюски дают возможность в* 
сказать ряд соображений относительно физико-географической xapaj 
теристики раннеоксфордского морского бассейна, существовавше] 
на территории рассматриваемого района, а также о связи морей 
бассейнов Русской платформы и Средиземноморской геосинклинал 
ной области в оксфордский век и их палеобиогеографическом район: 
ровании. 

Двустворчатые моллюски, обитавшие в раннеоксфордском бассейн! 
существовавшем в районе озера Эльтон, относятся к морским родав 
живущим преимущественно в условиях нормальной солености. Правд! 
некоторые из них могут переносить понижение солености, наприме] 
Leda, Lima, Astarte, Parallelodon (до 28—24°/ 0 0), Nucula, Modiolu 
Chiamys, Gryphaea (до 20—18°/ 0 0), однако наличие в этом бассейн! 
кроме двустворчатых моллюсков, аммонитов, плеченогих и иглокожи 
не позволяет сомневаться в том, что он обладал нормальной солен< 
стью. 

Все изученные двустворки являются бентосными организмам! 
разнообразными по своему образу жизни. Среди них имеются CBO6OJ 
нолежащие на морском дне — Cryphaea, Chiamys, Camptonectes noj 
зающие по поверхности морского дна и прикрепляющиеся к су( 
страту при помощи биссуса — Lima, Limatula, Myoconcha, Modiolui 
Arcomytilus или иногда живущие в норках — Parallelodon, а так» 
зарывающиеся в ил — Nucula, Leda, Mactromya, Pholadomya, Gonic 
mya, Pleuromya. Некоторые из двустворок — Chiamys и Lima обл; 
дали также способностью к плаванию, однако держались вблизи дна. 

О глубине морского бассейна можно судить по характеру поро; 
которые представлены глинистыми и песчанистыми мергелями и извест 
ковистыми глинами со значительным количеством мелкозернистог 
песка, что свидетельствует об их образовании в условиях мелководм 
Подтверждением этому служит также большое экологическое разнс 
образие моллюсков и данные о глубинах существования современны 
представителей изученных родов. Все они обитают в основном на гл} 
бинах от 70 до 200 м, и только Modiolus и Astarte опускаются знач* 
тельно глубже. Следовательно, рассматриваемые отложения образе 
вались вероятнее всего в нижней части сублиторали. 

Большое количество зарывающихся видов, характерных для бис 
ценозов илистых и песчано-илистых грунтов сублиторали, и литолс 
гический состав отложений свидетельствуют о том, что субстрат, н 
котором обитали двустворчатые моллюски, был довольно мягки] 
благодаря значительному количеству илистого материала. Развити 
фауны проходило, вероятно, в сравнительно спокойной среде морског 
бассейна на значительном расстоянии от берега. Подтверждением этом 
служит отсутствие в отложениях грубо-обломочного материала, на 
личие двустворок, живущих в местах, где отсутствуют сильные движе 
ния воды — Nucula, Leda, Pinna, Lima, Pholadomya, Goniomya 
Pleuromya, и тот факт, что большинство видов изученных моллюсков 
обладало тонкостенными раковинами. j 

Судя по преобладанию в бассейне эвритермных — Nucula, Ledjj 
Modiolus, Arcomytilus, Astarte, Lima и живущих в теплых и умеренны) 
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водах — Chiamys, Pinna, Isocardia, при наличии теплолюбивых дву
створок — Pholadomya, Parallelodon и, вероятно, Gryphaea, можно 
предполагать, что воды его были умеренно теплыми. 

Изученные нами виды двустворчатых моллюсков были более или 
менее широко распространены также в других оксфордских и келло-
вейских бассейнах, располагавшихся как на Русской докембрийской 
платформе, так и в областях герцинской и альпийской складчатости 
в СССР и за его пределами и, следовательно, обитали как в Бореаль-
ной, так и в Средиземноморской (Тетической) палеозоогеографических 
областях. 

Табл. 3 свидетельствует о том, что из 30 видов, известных в Оксфорде 
района озера Эльтон, 10 — Oxytoma inaequivalvis (Sow.), Pinna mitis 
Phill., Chiamys ambigua (Muenst.), Chi. fibrosa (Sow.), Chi. velata 
(Goldf.), Lima alternicosta Buv., L. rigida (Sow.), Camptonectes lens 
(Sow.), Pholadomya hemicardia Roem., Pleuromya alduini (Brongn.) 
более или менее широко распространены на Русской платформе и встре
чаются также на территории Большого Кавказа и Гиссара, т. е. явля
ются общими для Бореальной и Средиземноморской палеозоогеогра
фических областей. К таким же общим для этих областей следует отнес
ти еще пять видов, четыре из которых: Nucula calliope Orb., Astarte 
striatocostata Muenst., A. cordata Trautsch., Anisocardia tenera (Sow.) 
известны на Русской платформе и в Швейцарии, расположенной в пре
делах Средиземноморской области, а пятый — Arcomytilus pectinatus 
(Sow.) встречается в Оксфорде района озера Эльтон, Северной Европы 
и Англии (Бореальная область) и в Средиземноморской области на Кав
казе. 

Семь видов: Leda medusa Boriss., Parallelodon keyserlingii ((Orb.), 
P . rouillieri (Lah.), P . pictum (Milasch.), Chiamys lahuseni (Boriss. et 
Ivan.), Opis elongata Lah. Gonyomya ornata (Muenst.) обитали только 
на Русской платформе или на Русской платформе и в Северной Европе, 
а вид Gryphaea dilatata Sow. известен, кроме этого, еще в Донбассе, 
на Мангышлаке, в Западной Туркмении и в Англии. Однако ни один 
из восьми перечисленных видов не встречен в Средиземноморской 
области. -I, 

Остальные семь видов: Nucula cepha Lor., Parallelodon cepha (Lor.), 
Limatula elliptica (Whiteav.), Myoconcha radiata Orb., Modiolus han-
noveranus (Struckm.), Mactromya aceste (Orb.), Pleuromya sinuosa 
(Roem.) нигде, кроме района озера Эльтон, не встречены на Русской 
платформе, причем пять из них впервые найдены на территории СССР, 
а два вида — Parallelodon cepha (Lor.) и Modiolus hannoveranus 
(Struckm.) известны из Оксфорда Донецкого складчатого сооружения. 
Последнее объясняется, вероятно, тем, что юра Донбасса является 
переходной между бореальной (среднерусской) и средиземноморской 
юрой (Стерлин, 1962а), чем отчасти сходна с юрой района озера Эльтон. 
Что же касается распространения этих семи видов вне СССР, то вид 
Pleuromya sinuosa (Roem.) встречается в Северной Европе и Швейцарии 
и является общим для обеих палеозоогеографических областей, два 
вида — Nucula cepha Lor. и Parallelodon cepha (Lor.) известны лишь 
в Средиземноморской палеозоогеографической области на территории 
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Швейцарии, а остальные четыре характерны только для Бореальной 
области, где они известны в Северной Европе и Англии. 

Таким образом, в районе озера Эльтон наблюдается своеобразный 
комплекс оксфордских двустворчатых моллюсков, включающий в себя 
элементы Бореальной и Средиземноморской палеозоогеографических 
областей. Это выражается в присутствии в нем 12 бореальных видов: 
Leda medusa Boriss., Parallelodon keyserlingii (Orb.), P. rouillieri 
(Lah.), P . pictum (Milasch.), Chlamys lahuseni (Boriss. et Ivan.), Lima
tula elliptica (Whiteav.), Gryphaea dilatata Sow., Myoconcha radiata 
Orb., Modiolus hannoveranus (Struckm.), Opis elongata Lah., Mactromya 
aceste (Orb.), Goniomya ornata (Muenst.). 

Последний известен также в Абхазии, но уже в кимеридже (Хим-
шиашвили, 1957). Два вида — Nucula cepha Lor. и Parallelodon cepha 
(Lor.) характерны для Средиземноморской области, и 16 видов — об
щие для обеих областей. 

Следовательно, рассматриваемый комплекс оксфордских двуство
рок имеет промежуточный или переходный характер между фаунами 
этих двух областей, что уже отмечалось ранее В. Г. Камышевой-Елпа
тьевской (1938) при изучении позднеюрских аммонитов данного райо
на. Исходя из этого можно говорить о наличии связи между оксфорд
скими морскими бассейнами Русской платформы и Средиземноморской 
геосинклинальной области, которая осуществлялась через Скифскую 
платформу с бассейном, располагавшимся на территории Большого 
Кавказа, и через Туранскую плиту с бассейнами, находившимися 
в пределах Копетдага и Памира. 

Мысль о возможности такой связи высказывал еще С. Н. Никитин 
(1889), однако фактическое подтверждение она получила лишь в по
следние годы в работах К. Н. Аманниязова (1965), Б . Г. Пирятинского 
(1964), Е. Л. Прозоровской (1962), изучавших соответственно аммони
тов, двустворчатых моллюсков и плеченогих из юрских отложений За
падной Туркмении и прилежащих районов. 

Наиболее обстоятельно этот вопрос рассмотрен Аманниязовым 
(1965). На основании анализа географического распространения позд
неюрских аммонитов он пришел к выводу о существовании Туркмен
ского эпиконтинентального бассейна, покрывавшего почти всю терри
торию современных Кара-Кумов, Туаркыра и Мангышлака, через 
который происходила связь между келловейскими и оксфордскими 
морскими бассейнами Русской платформы и Гиссара. 

Присоединяясь к этой точке зрения, мы полагаем, что связь Турк
менского эпиконтинентального бассейна с бассейном, находившимся 
на Русской платформе, осуществлялась в районе Прикаспийской 
синеклизы, о чем свидетельствует наличие на территории окрестностей 
озера Эльтон, Мангышлака и Западной Туркмении ряда общих видов 
оксфордских двустворчатых моллюсков. Еще более убедительно 
выглядит высказанное предположение при учете географического 
распространения описанных нами видов не только в Оксфорде, но и в 
келловее. Например, среди изученных видов, существовавших в кел-
ловее и Оксфорде, общими для района озера Эльтон и Западной Турк
мении являются: Oxytoma inaequivalvis (Sow.), Chlamys ambigua 

28 

(Muenst.), Chi. fibrosa (Sow.), Camptonectes lens (Sow.), Lima alterni
costa Buv., Gryphaea dilatata Sow., Arcomytilus pectinatus (Sow.), 
Astarte cordata Trautsch., Anisocardia tenera (Sow.), Pholadomya hemi-
cardia Roem., Pleuromya alduini (Brongn.). 

Нет сомнения в том, что этот перечень далеко не полный, так как 
мы почти совершенно не располагаем сведениями о видовом составе 
келловейских двустворчатых моллюсков в районе озера Эльтон, а лишь 
используем данные о распространении в келловее сопредельных тер
риторий тех видов, которые были изучены нами из Оксфорда этого 
района, но существовали^ других местах, начиная с келловея, а иногда 
и со средней юры. 

Тем не менее данные о географическом распространении рассмат
риваемых видов в келловее сопредельных районов имеют существен
ное значение, так как позднеюрская трансгрессия проявилась наиболее 
ярко именно в келловее и продолжалась затем в Оксфорде, а поэтому 
многие виды мигрировали из одной области в другую еще в келловее. 
Кроме того, учет географического распространения двустворчатых 
моллюсков в келловее важен еще и потому, что в ряде мест (напри
мер, в Западной Туркмении) келловейские отложения значительно 
богаче остатками двустворчатых моллюсков, чем оксфордские. 

Возвращаясь к рассмотрению комплекса оксфордских двуствор
чатых моллюсков из района озера Эльтон, следует отметить, что 
преобладающими в нем являются, однако, виды, характерные для Бо
реальной палеозоогеографической области. Это обстоятельство наряду 
с географическим положением района в пределах юго-восточной окраи
ны Русской платформы не оставляет сомнения в принадлежности его 
к этой области. Своеобразие же комплекса оксфордских двустворчатых 
моллюсков района озера Эльтон и сопредельных территорий Прикас
пийской синеклизы полностью подтверждает справедливость выделения 
самостоятельной Прикаспийской подпровинции, Восточноевропейской 
провинции, которая, наряду со Среднеевропейской провинцией, выде
ляется В. А. Вахрамеевым, Г. Я- Крымгольцем, М. С. Месежинковым, 
В. Н. Саксом, Н. И. Шульгиной (Атлас литолого-палеогеографических 
карт СССР, 1968), в составе Бореальной палеозоогеографической облас
ти в келловейском и оксфордском веках юрского периода. 



ОПИСАНИЕ ВИДОВ 1 

ТИП MOLLUSCA 
КЛАСС BIVALVIA 

Отряд Taxodonta 
Подотряд Palaeotaxodonta 
Н а д с е м е й с т в о N u c u l a c e a 

Семейство Nuculidae Orbigny, 1844 
Р о д N u c u l a L a m a r c k , 179S 
Nucula calliope Orbigny, 1850 
Табл. I, фиг. 1, 2, 8 

Nucula calliope: Orbigny, 1850, т. 1, с. 339, № 177; Лагузен, 1883 
с . 30, табл. II , фиг. 21, 22; Синцов, 1888, с. 104; Борисяк, 1904, с. 10 
табл. II , фиг. 2; Krenkel, 1915, с. 306, табл. XXVI, фиг. 19—22; Boule 
1925,т. I I , с . 21, табл. XXXIX, фиг. 21, 22; Камышева-Елпатьевска: 
и Иванова, 1947, с. 45, табл. VIII , фиг. 8—11; Makowski, 1952, с. 5 
табл. V, фит. 2; Герасимов, 1955, с. 43, табл. 1, фиг. 3—6; Химшиашви 
ли, 1957, с. 84; Козлова и Федкович, 1971, с. 10, табл. 1, фиг. 1. 

Nucula inconstans: Roeder, 1882, с. 76, табл. I l l , фиг. 5; Loriol 
1897, с. 115, табл. XIV, фиг. 19, 20; он же, 1899, с. 152, табл. X 
фиг. 17; Ilovaisky, 1903, с. 255, табл. VIII, фиг. 20—23. 

Nucula nina: Борисяк (pars), 1904, с. 9, табл. 1, фиг. 8, 9. 
Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Boule, 1925, т. II 

с. 21, табл. XXXIX., фиг. 21, 22. Хранятся в Парижском ботаническо! 
саду. Франция, окрестности селения Вилер. Келловей. 

Материал. Четыре правые створки и 10 внутренних ядер, преиму 
щественНо правых створок удовлетворительной сохранности. 

Описание. Раковины небольшие, овально-треугольные, сравнитель 
но короткие, вздутые, неравносторонние, с вытянутым передним и кс 
ротким задним краями. Макушки располагаются у заднего кра 
створок. Они хорошо развиты, загнуты внутрь и повернуты наза^ 
Позади макушек находится округло-овальный щиток, а впереди лап 
цетовидная лунка, отделенная от остальной поверхности створк 
округленным килем. Поверхность раковин характеризуется довольн 
отчетливыми, но неоднородными концентрическими следами нарас 
тания. 

Зубы более развитые и многочисленные в переднем ряду, которы 
значительно длиннее заднего. Передний мускульный отпечаток очен 
сильно развит, задний — едва заметен. Мантийная линия проста* 

1 В связи с тем, что таксоны выше вида принимаются в том же объеме, чт 
и в «Основах палеонтологии. Моллюски-панцирные, двустворчатые, лопате 
ногие» (1960), их описание в данной работе не приводится, 

- а з м е р ы, мм 
Коллекционный номер 

экземпляра Длина Высота 
Выпук
лость 

створки 

Удлинен
ность (Д : В) 

Примечание-

14/9, табл. I, фир. 1 15 13 5 1,16 3 
о х х >4/10, т а б л . I , фиг. 2 

4/11 
J4/14, табл. I, фиг . 8 

14 12 12 
12 12 10 

5 4 
3 

1,16 1,00 1,20 
» 
» 

km* 

!4/12 11 9 4 1,20 
14/13 8 8 3 1,00 » 

Сравнение. От Nucula oxfordiana (Roeder, 1882, с. 72, табл. II» 
риг. 11; табл. III , фиг. 9) описываемый вид отличается большими раз
мерами раковин и более сильно развитыми макушками, а от Nucula 
deteni (Loriol, 1899, с. 152, табл. X, фиг. 10—13) и Nucula cottaldi 
[Loriol, 1875, с. 295, табл. XVII, фиг. 11—15) — меньшей длиной ра
ковин , более развитыми макушками и более развитыми мускульными 
зтпечатками, особенно передним. От Nucula caecilia (Orbigny, 1850, 
;. 339, № 176) его отличие состоит в меньшей длине раковин и сильнее 
выдающихся макушках. 

Вид N. calliope имеет сходство также с Nucula nina (Борисяк, 
1904, с. 8, табл. I, фиг. 4—6), отличаясь от последнего б о л е е крупными 
i более короткими раковинками, а также более развитыми мускуль
ными отпечатками, особенно передним. Сказанное не относится, одна
ко, к вариететам а и b Nucula nina (Борисяк, 1904, с. 9, табл. I, фиг. 8, 
)), которые обладают всеми признаками, характерными для вида N. 
:alliope Orb., и, с нашей точки зрения, должны быть включены 
s объем последнего (см. синонимику). 

З а м е ч а н и я . Описываемый вид впервые был установлен Орбиньи 
Orbigny, 1850), который привел краткое его описание, но не привел изображе-
[ия раковин и не обозначил голотип. Однако впоследствии Б у л ь (Boule, 1925) 
авизовал коллекцию Орбиньи и привел два изображения раковин этого вида, 
готорые можно рассматривать в качестве синтипов, ибо именно эти экземпляры 
ыли описаны Орбиньи при выделении нового вида. 

Распространение1. Келловей-кимеридж. Келловей Грузии; О к с ф о р д 
1 р е д д о б р у д ж с к о г о прогиба; келловей и О к с ф о р д центральных областей 
европейской части СССР и Поволжья; келловей-нижний кимеридж 
"оветской Прибалтики; нижний О к с ф о р д и верхний кимеридж района 
) зера Эльтон. Вне СССР известен в келловее Польши и келловее-окс-
[)орде Швейцарии и Франции. 

Местонахождение. Волгоградская область, гора Улаган на восточ-
юм побережье озера Эльтон. Нижний О к с ф о р д , зоны: Cardioceras 
tordatum ( o X j ) , 5 экз.; Cardioceras zenaidae (oxj), 8 э к з . ; верхний киме
ридж, 1 экз. 

1 Распространение приведено с учетом данных автора, излагаемых в настоят 
Чей работе, 
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Nucula caecilia Orbigny, 1850 
Табл. 1, фиг. 4, 5, б 

Nucula caecilia: Orbigny, 1850, т. I, стр. 339; № 176; Seebach, 186! 
с. 116; Лагузен, 1883, с. 29, табл. II, фиг. 18—20; Борисяк, 190 
с. 16; Boule, 1925, т. II , с. 20, табл. XXXIX, фиг. 19, 20; Герасима 
1955, с. 44, табл. I, фиг. 7; Козлова и Федкович, 1971, с. 11, табл. 
фиг. 2. Nucula ornati: Quenstedt, 1852, с. 528, табл. XLIV, фиг. 
он же, 1858, с. 553, табл. LXXII , фиг. 32; Schlippe, 1888, с. 151; Stol 
1934, с. 7. 

Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Boule, 192 
т. II, с. 20, табл. XXXIX, фиг. 19, 20. Хранятся в Парижском бот 
ническом саду. Франция, окрестности селения Вилер. Келловей. 

Материал. Три хорошо сохранившихся внутренних ядра полнь 
раковин. 

Описание. Раковины небольшие, овальные, удлиненные, умерен!) 
выпуклые, неравносторонние, с сильно вытянутым передним и корО 
ким, несколько суженным, задним краями. 

Слабо выдающиеся макушки, расположены в задней трети створо] 
загнуты внутрь и повернуты назад. Имеются слабо выраженные луш 
и щиток. Наружная скульптура на наших экземплярах не прослеж! 
вается. Обычно она представлена частыми тонкими концентрически 
струйками. 

Зубы более многочисленные в переднем ряду, который значителы 
длиннее заднего и спускается от макушки менее круто. Передний и за 
ний мускульные отпечатки хорошо развиты и резко выделяются i 
внутренних ядрах. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота 

Выпуклость 
створки 

Удлиненное 
1Д : В) 

24/15, табл. I , фиг . 4 
24/16; табл. I, фиг. 6 
24/17, табл. I, фиг . 5 

20 
18 
18 

12 
11 
11 

6 
5 
4,5 

1,66 
1,64 
1,64 

Сравнение. Вид Nucula caecilia имеет большое сходство с N. рес 
nata, изображенной в работе Цитена (Zieten, 1830, табл. LVII, фиг. i 
однако в отличие от нее раковины описываемого вида менее выпую 
и характеризуются меньшей вытянутостью переднего края. От N. с; 
Норе (Orbigny, 1850, с. 339, № 177) описываемый вид отличается баг 
шей длиной раковин и менее выдающимися макушками. 

З а м е ч а н и я . Описываемый вид установлен Орбиньи (Orbigny, 185 
который привел его диагноз, но не дал изображения и не обозначил голои 
Однако впоследствии изображения раковин, описанных Орбиньи, были оп 
ликованы Булем (Boule, 1925) и их можно рассматривать как изображения с* 
типов Nucula caecilia Orb . 

Отсутствие изображения в работе Орбиньи, вероятно, послужило причш 
того, что в 1852 г. Квенштедт (Quenstedt , 1852) выделил новый вид Nucula огш 
раковины которого ничем не отличаются от раковин N . caecilia, описана 
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Орбиньи. Учитывая это обстоятельство, мы, как и некоторые другие авторы, 
считаем наименование N. ornat i Quenst . младшим синонимом N. caecilia Orb . 
и сохраняем за этим видом первоначальное наименование. 

Распространение. Верхний бат-келловей. Келловей центральных 
областей Европейской части СССР и района озера Эльтон. Вне СССР 
известен в верхнем бате-келловее Франции, ГДР и ФРГ. 

Местонахождение. Гора Улаган. Келловей (3 экз.). Сборы 
В. Д. Ильина. 

Nucula cf. cepha Loriol, 1894 
Табл. I, фиг. 7. а, б 

Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Loriol, 1894, с. 34, 
табл. IV, фиг. 9, 10. Хранятся в Женевском музее. Швейцария, селение 
Комб-Шавот, в окрестностях г. Берна. Оксфорд (нижний рорак). 

Материал. Два внутренних ядра полных раковин недостаточно 
хорошей сохранности и один отпечаток правой створки на породе. 
На ядрах местами сохранились остатки раковины. 

Описание. Раковины маленькие, овальные, несколько неравно
сторонние, с более вытянутым передним краем, умеренно выпуклые. 
Передний и задний края округленные, плавно переходящие в нижний, 
слабо выпуклый край. Макушки маленькие, слабо выдающиеся, не
сколько смещены к заднему краю. Наружная поверхность раковин 
гладкая, с едва заметными концентрическими линиями нарастания. 

Передняя и задняя ветви замочного края имеют почти одинаковые 
углы наклона к макушке. 

Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота Вып уклость 

створки 
Удлиненность 

<Д : В) 

24/18, 
24 /19 

табл. I, фиг. 7 s 
6 

5 
4 

2 
1,5 

1,60 
1,50 

Сравнение. Описываемый вид отличается от Nucula palmae (Quen
stedt, 1825, т. V, с. 117, табл. CDLXXV, фиг. 1) меньшей высотой, боль
шей длиной и большей неравносторонностью раковин. 

З а м е ч а н и я . Небезынтересно отметить, что описания упоминавшегося 
выше вида Nucula palmae Sow. имеются не только в работе его автора, но и в ра
ботах Квенштедта (Quenstedt , 1858, с. ПО, 187, 582; табл. X I I I , фиг. 42; 
табл. X X I I I , фиг. 16, 17; табл. L X X I I I , фиг. 48—53) и Траутшольда (Traut -
schold, 1861а, с. 80, табл. V I I , фиг. 2 а, Ь). Однако принадлежность экземпляров 
Квенштедта и Траутшольда к виду N. palmae Sow. очень сомнительна, так как 
экземпляры Траутшольда существенно отличаются от голотипа, изображенного 
у Соверби, а у Квенштедта к виду N. palmae Sow. отнесены довольно отличающие
ся как друг от друга , так и от голотипа экземпляры, принадлежащие, вероятно, 
к разным видам. 
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Имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры наиболее сходны с экземп
лярами вида N. cepha, описанными у Лориоля (Loriol, 1894), однако недостаточ
но хорошая сохранность материала и его малочисленность заставляет нас огра
ничиться определением — N. cf. cepha Lor. 

Распространение. Вид Nucula cepha Lor. был известен лишь в Окс
форде Швейцарии, а экземпляры, определенные нами как N. cf. cepha 
Lor., обнаружены в нижнем Оксфорде района озера Эльтон. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (ox'), 3 экз. 

Nucula cf. menkii Roemer, 1836 
Табл. I, фиг. 3 

Голотип. Изображен у Roemer, 1836, с. 98, табл. VI, фиг. 10. Место 
хранения не известно. ФРГ, селение Вендхаузен, в окрестностях г. Ган
новера. Портланд. 

Материал. Имеется одно внутреннее ядро левой створки удовлет
ворительной сохранности. 

Описание. Ядро маленькое, треугольно-овальное, сильно неравно
стороннее, умеренно выпуклое. Передний край удлиненный, суженный 
и на конце несколько усеченный. Задний край более короткий, сильно 
усеченный, с небольшой выемкой под макушкой. Нижний край выпук
лый, в виде правильного полукруга. Макушка небольшая, слабовыдаю
щаяся, смещенная к заднему краю и несколько загнута назад. Наблю
даются слабо заметные концентрические линии нарастания. Перед
няя ветвь замочного края больше задней и спускается от макушки 
менее круто. Размеры, мм: длина — 6; высота — 5; выпуклость створ
к и — 1,5; удлиненность—1,20; коллекционный номер экземпляра 
24/21. 

Сравнение. Описываемый вид отличается от Nucula hausmanni 
(Roemer, 1836, с. 98, табл. VI, фиг. 12) менее выдающейся макушкой, 
меньшим смещением ее к заднему краю створки и меньшей усеченно-
стью последнего. 

З а м е ч а н и я . Имеющееся у нас ядро имеет очень большое сходство 
с голотипом (Roemer, 1836) и с экземплярами вида N. menkii Roem. , описанными 
Лориолем (Loriol, 1872, 1875),несколько отличаясь только от изображения ра
ковин этого вида, приведенного Мелардом (Maillard, 1884, с. ПО, табл. I I I , 
фиг. 28). Однако располагая только одним ядром, мы не решаемся определить 
его точнее, чем N. cf. menkii Roem. 

Распространение. Вид Nucula menkii Roem. на территории СССР 
встречен не был. За пределами СССР отмечен в кимеридже Англии 
и в кимеридже и портланде Франции, Швейцарии, ФРГ и ГДР. Экзем
пляр, определенный нами как N. cf. menkii Roem., обнаружен в верх
нем кимеридже в районе озера Эльтон. 

Местонахождение. Гора Улаган. Верхний кимеридж (1 экз.) 
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Семейство Ledidae Dall, 1898 
Р о д Leda S c h u m a c h e r , 1817 
(= Nuculana Link, 1807, pars) 
Leda medusa Borissiak, 1904 
Табл. I, фир. 9, 10, 11 

Leda medusa: Борисяк, 1904, с. 19, табл. I l l , фиг. 2—4; Козлова 
и Федкович, 1971, с. 13, табл. 1, фиг. 5, 6. 

Nuculana medusa: Герасимов, 1955, стр. 44, табл. 1, фиг. 1, 2. 
Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Борисяка, 1904, 

с. 19, табл. I I I , фиг. 2—4. Хранятся в Центральном геологическом 
музее им. Ф. Н. Чернышева. СССР, Рязанская обл., г. Елатьма, Дми
триевы горы. Келловей и О к с ф о р д . 

Материал. 30 преимущественно внутренних ядер правых и левых 
створок различной степени сохранности, однако все ядра более или 
менее сплющены. На некоторых внутренних ядрах почти полностью 
сохранилась раковина. 

Описание. Раковины маленькие, треугольного очертания, с округ
ленным передним краем и узким, сильно оттянутым клювообразным 
задним концом. Макушки хорошо развитые, почти срединные, загну
тые внутрь и повернутые назад. Лунка неясно ограниченная, щиток — 
широкий, ланцетовидный. На поверхности раковины наблюдается не
правильная концентрическая ребристость. 

Замочный край выпуклый впереди макушек и вогнутый позади них. 
На некоторых экземплярах наблюдается часть заднего ряда зубов. 
Зубы мелкие, почти одинаковой величины. Мускульные отпечатки 
небольшие, но глубокие. 

Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота Выпуклость 

створки 
Удлиненность 

(Д 1 В) Примечание 

24/22, табл. 1, фир. 9 
24/23 
24/24 
24/25 
24/26, табл. I, фир. 10 
24/27, табл. I, фиг. 11 

12 
12 
10 
10 
9 
8 

8 
8 
7 
6 
6 
5 

3 
2,5 
2 
2 
2 
2 

1,50 
1,50 
1,43 
1,66 
2,50 
1,60 

Все ядра 
сплющены 
и поэтому 

выпуклость 
определена 

не точно 

Сравнение. Leda medusa Boriss. приближается по общему облику 
к Phaenodesmia rouillieri (Борисяк, 1904, с. 23, табл. III , фиг. 5, 6), 
отличаясь от нее более крупной, но более короткой раковиной с менее 
вытянутым и менее заостренным задним концом ее. 

Распространение. Келловей-оксфорд. Келловей и Оксфорд Совет
ской Прибалтики, центральных областей Европейской части СССР 
и Поволжья; Оксфорд района озера Эльтон. Вне СССР вид не встречен. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний О к с ф о р д , зона Cardioce
ras cordatum (oxj[), 30 экз. 
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Подотряд Neotaxodonta 
Н а д с е м е й с т в о A r c a c e a 

Семейство Parallelodontidae Dall, 1898 
Р о д P a r a l l e l o d o n M e e k et W o r t h e n , 1866 
(=Macrodon Lycett, 1845, поп Muller, 1842, 
Macrodus Beushausen, 1895) 
Parallelodon keyserlingii (Orbigny, 1850) 
Табл. I, фиг. 13, 16 

Area elongata: Rouillier, 1846, табл. D, фиг. 12; Keyserling, 184И 
c. 305, табл. XVII, фиг. 1—4. Area keyserlingii: Orbigny, 1850, т. I 
с. 369, № 357. * 

Macrodon keyserlingii: Лагузен, 1883, с . 28, табл. II , фиг. 14, IS 
Синцов, 1890, с . 105, 127; Ilovaisky, 1903, с . 254; Борисяк, 1905, с . 2 
табл. 1, фиг. 5—7; Boden, 1911, с. 66, табл. VII , фиг. 9; Камышева 
Елпатьевская и Иванова, 1947, с. 44, табл. VIII , фиг. 16, 17; Петрова 
1949, с. 118, табл. XII I , фиг. 1; Makowski, 1952, с. 7. 

Macrodon bipartitus: Schmidt, 1905, с. 104, табл. VI, фиг. 11—IE 
Parallelodon keyserlingii: Arkell, 1929, ч. 1, с. 38, табл. 1, фиг. 6; Герг 
симов: 1955, с. 46, табл. 1, фиг. 19—21; Козлова и Федкович, 1971 
с. 17, табл. II , фиг. 8—10. -

Голотип. Изображен у Keyserling, 1846, с. 305, табл. XVII, фиг. 1-
4. Хранится в музее Ленинградского горного института. СССР, бассей 
р. Печоры, с. Воча в окрестностях г. Усть-Сысольска. Оксфорд. 

Материал. 16 внутренних ядер и отпечатков левых и правых ств( 
рок вполне удовлетворительной сохранности. 

Описание. РаКовины сравнительно крупные, вздутые, вытянуть 
в длину, которая больше высоты в 2—2,5 раза. Размеры ракови 
довольно постоянные, за исключением одного экземпляра значительк 
меньшей величины, который является, по нашему мнению, юне 
особью (см. таблицу измерений). Очертание раковин близкое к четыре: 
угольному, однако задняя часть створок расширена и оттянута вни: 
вследствие чего раковины приобретают косой облик. Передний крг 
округлен, с замочным краем он образует угол, близкий к прямом; 
Задний край косо срезанный и неправильно округленный, вверху во 
нут, вследствие чего образуется широкое ушко. 

Макушки достаточно хорошо развиты, но слабо выдаются над з 
мочным краем. Они расположены в передней трети раковины и обр 
щены верхушками вперед. Замочный край прямой, арея неширока 
От макушки косо вниз и назад протягивается широкий плоский сину 
обусловливающий широкий, но не глубокий вырез нижнего края рак 
вины. Наружная поверхность створок покрыта многочисленные 
тонкими концентрическими струйками и более редкими морщинал 
нарастания в нижней части створки. Концентрические струйки пер 
секаются очень частыми, тонкими, но хорошо выраженными, радиал 
ными ребрышками. 

Замок раковины состоит из нескольких вертикальных веерообраз
но расположенных передних зубов, плохо прослеживающихся на ядрах, 

Трех-четырех хорошо наблюдаемых задних зубов, вытянутых почти 
параллельно замочному краю. На внутренней поверхности створок 
хорошо различается простая мантийная линия и мускульные отпечатки. 
р а з м е р ы , мм 

К о л л е к ц и о н н ы й номер 
э к земпляра Д л и н а В ы с о т а 

В ы п у к л о с т ь 
с т в о р к и 

У д л и н е н н о с т ь 
(Д : В ) П р и м е ч а н и е 

Л е в а » с т в о р к а 

24/53. т я б л . 1, ф и г . 16 
£4/52 
24/55 
24/54 
24/5Ь 
24/57 
24 /58 

32 
30 
30 
29 
25 
25 
16 

П р а в а я с т в о р к а 

24/ЬУ, 
24/63 
24/50 
24/02 
24/61 
24/64 

т а б л . I, ф и г . 13 28 
28 
27 
26 
24 
21 

15 
12 
14 
14 
12 

12 
13 
12 
12 
12 
10 

2,28 
2,00 
2,50 
2,07 
'.,79 
2,08 
2,00 

2,33 
2,75 
2,25 
2,17 
2,00 
2,10 

Ю н ы й 
э к з е м п л я р 

Сравнение. Наиболее близок описываемый вид к виду Parallelodon 
lutugini (Борисяк, 1905, с. 5, табл. I, фиг. 10—12), от которого он отли
чается большей величиной раковин с более расширенным задним кон
цом, сильнее оттянутым в заднем нижнем направлении и немного 
более ' повернутыми вперед макушками. От Parallelodon rouillieri 
(Лагузен, 1883, с. 28, табл. II, фиг. 16) он отличается большими раз
мерами раковин и более сильным расширением их задней части. 
Кроме того, задний край раковин описываемого вида имеет отчетливо 
выраженную выемку и хорошо развитое ушко, что не характерно для 
раковин P. rouillieri Lah. Описываемый вид по размерам и очертаниям 
раковин несколько приближается к виду Parallelodon cepha (Loriol, 
1892, с. 27, табл. XXX, фиг. 7—11), отличаясь от него, однако, менее 
крупными и менее выпуклыми раковинами с несколько иными очерта
ниями заднего края и отсутствием характерного для P. cepha (Lor.) 
щитка с крупными радиальными ребрами. 

З а м е ч а н и я . Первое изображение раковины вида Paral le lodon keyser
lingii (Orb.) имеется в работе Рулье (Rouil l ier , 1846), которыр не дал ее описания 
и относил изображенный им экземпляр к виду Cucullaea (Area) elongata Sow. 

Одновременно с Рулье такие же раковины описал и изобразил Кейзерлинг 
(Keyserling, 1846), который, также как и Рулье , относил их к виду Area elongata 
Sow. Несколько позже Орбиньи (Orbigny, 1850) пришел к выводу, что Area elon
gata, описанная и изображенная Кейзерлингом, u Area e longata , изображенная 
Соверби (Sowerby, 1825, T . .V, табл. C D I L V I I , фиг. 1), являются разными видами 
и предложил называть первую, в честь Кейзерлинга,— Area keyserl ingii . 

Как видно из синонимики, это было принято всеми последующими авторами, 
Поэтому мы полагаем, что голотипом вида Paral le lodon keyserlingii (Orb.) следует 
считать экземпляр, описанный у Кейзерлинга под названием А'са elongata Sow. 

Распространение. Келловей-оксфорд. Келловей и Оксфорд северных 
(р. Печора), западных (Советская Прибалтика), центральных и юго-
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восточных областей Русской платформы. За пределами СССР встречей 
в келловее Польши и в келловее и Оксфорде Англии, ГДР, ФР1 
и Гренландии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce 
ras zenaidae (ох^), 16 экз. 

Parallelodon rouillieri (Lahusen, 1883) 
Табл. I, фиг. 14, 15 

Cucullaea rudis: Rouillier, 1846, табл. О.фиг. 10. Cucullaea rouillie
ri: Trautschold (pars), 1860, c. 345, он же, 1861, с. 407. 

Macrodon rouillieri: Лагузен, 1883, с. 28, табл. I I , фиг. 16; Синцов 
1890, с. 128; Ilovaisky, 1903, с. 254; Борисяк, 1905, с. 8, табл. II 
фиг. 1—4; Boden, 1911, с. 66, табл. VII, фиг. 10; Makowski, 1952, с. 8 
Parallelodon rouillieri: Герасимов, 1955, с. 48, табл. I, фиг. 10, 11. 

Голотип. Изображен у Лагузена, 1833, с. 28, табл. II, фиг. 16. Хра
нится в музее Ленинградского горного института. СССР, с. Новоселки 
в окрестностях г. Рязани. Оксфорд. 

Материал. 10 внутренних и внешних ядер левых и правых створок 
удовлетворительной сохранности. 

Описание. Раковины небольшие, вытянутые в длину, которая боль
ше высоты в 1,5—2 раза, вздутые и несколько расширены к заднем} 
краю, вследствие чего они несколько скошены. 

Передний край раковин округлен, с замочным краем он образует 
угол, близкий к прямому. Задний край косо срезанный, образующие 
с замочным краем тупой угол. В верхней части заднего края имеете? 
иногда слабая выемка, но ушко не образуется. Макушки небольшие 
сильно придвинуты к переднему краю и резко загнуты вперед. От ма 
кушки косо вниз проходит слабо выраженный, округленный киль 
ограничивающий щиток. Наружная поверхность створок покрыта кон 
центрическими линиями нарастания. Радиальная скульптура слабс 
выражена или.вовсе отсутствует. 

Замочный край прямой, арея неширокая. Замок состоит из несколь 
ких веерообразно расположенных передних зубов и трех-четырех зад 
них зубов, вытянутых параллельно замочному краю. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота 

Выпуклость 
створки 

Удлиненност 
(Д : В) 

Правая ст 

2 4 / 6 5 , табл. 1, фиг. 15 
24/66 
24/67 
24/68 

Левая ств 

24/70 
24/69, табл. I, фиг. 14 
24/71 

ворка 

18 
18 
17 
16 

орка 
23 
21 
15 

10 
9 

10 
8 

11 
10 
8 

5 
3 
4 
4 

6 
5 
4 

1,80 
2,00 
1,70 
2,00 

2,10 
2,10 
1.90 

Сравнение. От близкого вида Parallelodon keyserlingii (Orbigny 
1850, т. I, с. 369, № 357) описываемый вид отличается меньшими раз 
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мерами раковин, меньшим расширением их задней части и отсутствием 
ушка на заднем крае раковин. 

З а м е ч а н и я.} Впервые изображение раковины этого вида приводится 
Б работе Рулье (Rouil l ier , 1846) под названием Cucullaea rudis sp . nov . , однако 
описание вида не дано. В этой же работе имеется изображение Cucullaea signata 
sp. nov. (табл. D, фиг. 9), имеющей внешнее сходство с Cucullaea rudis . Описание 
этого вида также отсутствует. На основании сходства раковин Cucullaea rudis 
Rouill . и Cucullaea signata Roui l l . Траутшольд (Trautschold, 1860, 1861) объеди
нил эти два вида Рулье в один вид, названный им Cucullaea rouil l ier i . 

Однако в дальнейшем, при монографическом описании фауны Рязанской 
губернии, Лагузен (1883) впервые дал описание и изображение вида Macrodon 
rouillieri и отнес к нему только Cucullaea rudis Roui l l . , не включив в объем этого 
вида Cucullaea signata Roui l l . , как это делал Траутшольд. Так как все последую
щие авторы рассматривают данный вид в объеме, принятом Лагузеном, то и голо-
типом вида следует считать экземпляр, изображенный в его работе (Лагузен, 
1883, с. 28, табл. I I , фиг. 16). 

Распространение. Келловей-оксфорд. Келловей и Оксфорд запад
ных, центральных, восточных и юго-восточных областей Русской плат
формы. За пределами СССР известен в келловее Польши. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (ox*), 10 экз. 

Parallelodon cepha (Loriol, 1892) 
Табл. II, фиг. 1 

Macrodon cepha: Loriol, 1892, c. 27, табл. XXX, фиг. 7—11; Бори
сяк, 1905, с. 21, табл. I l l , фиг. 13. 

Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Loriol, 1892, с. 27, 
табл. XXX, фиг. 7—11. Хранятся в Женевском музее. Швейцария, се
ление Какюрель в окрестностях г. Берна. Оксфорд. 

Материал. Одно хорошо сохранившееся внутреннее ядро левой 
створки. 

Описание. Раковина крупная, почти прямоугольная, вытянутая 
в длину, которая больше высоты в 2 раза. Средняя часть раковины 
сильно вздутая, задняя — уплощенная. Передний и задний края ок
руглены и образуют с замочным краем углы, близкие к прямым. Ма
кушки хорошо развиты, выдающиеся, загнуты вперед и приближены 
к переднему краю раковины. Они отделяются от передней части рако
вины слаборазвитым коротким килем, а от задней — хорошо развитым 
килем, за которым находится вогнутый щиток значительной величины. 
В средней части створки расположен неглубокий синус. На щитке 
располагаются три или четыре крупных радиальных ребра. У нашего 
экземпляра три ребра хорошо видны, а четвертое только намечается. 
На остальной части раковины скульптура состоит из тонких радиаль
ных и концентрических струек. Замочный край прямой, арея небольшой 
ширины. Замок на нашем экземпляре не сохранился, а виден лишь один 
передний зуб. 

Размеры, мм. Длина — 40, высота — 20, выпуклость створки — 10, 
удлиненность — 2. Коллекционный номер экземпляра 24/75. 
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Сравнение. Описываемый вид хорошо отличается от видов Paralle
lodon bourgueti (Loriol, 1892, с. 282, табл. XXX, фиг. 16) и Parallelo
don keyserlingii (Orbigny, 1850, т. I, с. 369, № 357), близких по форме 
и размерам раковин, благодаря наличию щитка с четко выраженными 
радиальными ребрами. Значительное сходство имеет он только с видом 
Parallelodon quadrisulcata (Sowerby, 1825, т. V, с. 115, табл. CDLXXIII, 
фиг. 1), отличаясь от него, однако, более высокими раковинами с более 
выдающейся макушкой, менее глубоким синусом и менее острым ки
лем, идущим от макушки к заднему краю. Количество радиальных 
ребер на щитке у описываемого вида колеблется от трех до четырех, 
в то время как у вида P. quadrisulcata (Sow.) всегда наблюдается четы
ре крупных ребра. 

З а м е ч а н и я . Учитывая приведенные выше различия между P . cepha 
(Lor.) и P . quadrisulcata (Sow.), мы не сомневаемся в самостоятельности этих 
видов и считаем неправомочным включение Area (Macrodon) cepha Lor. в синони
мику Area quadrisulcata Sow., как это сделал Аркелл (Arkell , 1929, ч. I, с. 36, 
табл. I, фиг. 3—5а). Что же касается экземпляра , описанного у Лариоля (Lo
riol , 1893, с. 121, табл. 8, фиг. 14) как Area cf. cepha Lor. , то он, по-иашему мне
нию, не относится к виду Paral le lodon cepha (Lor.) , так как отличается большей 
вытянутостью в высоту и сильной скошенностью раковины, и поэтому не включен 
нами в его синонимику. 

Распространение. Оксфорд. Оксфорд Донецкого складчатого соору
жения и района озера Эльтон. За пределами СССР известен в Оксфорде 
Швейцарии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce-
ras zenaidae (ox'j), 1 экз. 

Parallelodon pictum (Milaschevitsch, 1881) 
Табл. II, фиг. 3, 4 

Macrodon pictum: Милашевич, 1881, с. 145; Лагузен, 1883, с. 27, 
т а б л . II, сЬиг. 13; Ilovaiskv, 1903, с. 255; Борисяк, 1905, с. 15—19, 
т а б л . II, ф и г . 16—19, табл. III , фиг. 1, 2; Krenkel, 1915, с. 309, 
т а б л . XXVI, ф и г . 9, 10; Петрова, 1949, с. 118, табл. XIII , фиг. 5. 

Cucullaea sp.: Boden, 1911, с. 65, табл. VII, фиг. 7. Pseudomacrodon 
pictum: Stoll, 1934, с. 9, табл. I, фиг. 12.V Parallelodon pictum: Гераси
м о в , 1955, с. 48, табл. I, фиг. 12—14; Козлова и Федковнч, 1971, с. 16, 
т а б л . II, ф и г . 11. 

Голотип. Изображен у Лагузена, 1883, с. 27, т а б л . II, ф и г . 13. 
Хранится в музее Ленинградского г о р н о г о института. СССР, с . Н о в о 
селки, в окрестностях г. Рязани. Оксфорд. 

Материал. 11 внутренних ядер и два отпечатка правых и левых 
створок удовлетворительной сохранности и д в е правые с т в о р к и х о р о 
шей сохранности. 

Описание. Раковины небольшие, сильно вздутые, о т н о с и т е л ь н о 
короткие, так как их длина больше высоты т о л ь к о в 1;3—1,5 р а з а . 
Очертание раковин неправильно трапецеидальное, почти р о м б и ч е с к о е . 
Передний край пересекает замочный край п о д п р я м ы м у г л о м , н и ж е о н 
правильно округлен и переходит в также правильно-округленный 
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н и ж н и й край. Задний край прямой, косо срезанный, пересекается 
с замочным краем под тупым углом. Макушки приближены к переднему 
краю и хорошо развиты, острые, сильно загнуты вперед и внутрь, 
вследствие чего почти касаются наружного края ареи. От макушки 
к заднему нижнему углу створки отходит отчетливый киль-перегиб, 
отделяющий большую выпуклую переднюю часть створки от треуголь
ного уплощенного щитка. Наружная скульптура представлена тон
кими и частыми линиями нарастания, пересекающимися радиальными 
струйками. Замочный край прямой, арея небольшой ширины. Замок 
состоит из нескольких наклонных передних зубов и трех-четырех 
более крупных задних зубов, вытянутых почти параллельно замочному 
краю. На внутренней поверхности створок хорошо прослеживается 
простая мантийная линия и оба мускульные отпечатки. 
р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота Выпуклость 

створки 
Удлиненность 

(Д : В) 

Правая створка 

24/76 20 15 5 1.33 
24/77, табл. II, фиг. 3 20 15 8 w 

24/80 19 15 6 1,27 
24/81 19 13 5 1.46 
24/78 18 12 4 1,60 
24/79 18 13 4 1,38 
24/82 16 16 3 1,00 
24/83 12 9 3 1,33 

ЛеЕая створка 

24/85 23 15 6 1,53 
24/84 22 16 7 1,33 
24/86, табл. 11, фиг. 4 20 14 6 1.43 
24/87 20 14 5 1,43 
24/88 17 13 5 1,30 

Сравнение. Описываемый вид отличается от наиболее близкого к не
му вида Parallelodon cucullata (Goldfuss, 1837, с. 148, табл. CXXIIL 
фиг. 7) большим смещением макушек к переднему краю раковины 
и отсутствием вогнутости на заднем крае ее. От видов Parallelodon 
rhomboidale (Contejean, 1859, с. 287, табл. XVII, фиг. 8, 9) и P. concin-
na (Phillips, 1829, с. 109, табл. V, фиг. 9) вид Parallelodon pictum (Mi-
lasch.) отличается более высокими и вздутыми раковинами, у которых 
усиление радиальных ребрышек к концам раковины выражено более 
слабо, чем на раковинах двух первых видов. Близким к описываемому 
является также вид Parallelodon gagnebini (Loriol, 1899, с. 151, табл. X, 
фиг. 8, 9), от которого P. pictum (Milasch.) отличается большей высо
той и вздутостью раковин, а также менее срезанным задним краем их. 

З а м е ч а н и я . К. О. Милашевич (1881), выделивший рассматриваемый 
вид, не дал ни описания его, ни изображения, а лишь указал , что он включает 
в состав своего нового вида Cucullaea cancellata (Rouill ier , 1846, табл. D, фиг 11) 
к Cucullaea concinna (Trautschold, 1861, с. 406) . Описание и изображение этого 
вида было дано через два года Лагузеном (1883), которого и следовало бы, в соот
ветствии с правилами зоологической номенклатуры, считать автором вида, так 
как у Милашевича наименование нового вида выглядит как nomen nndum. Но 
поскольку сам Лагузен считал автором вида Милашевича и это было принято 
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всеми последующими исследователями, мы полагаем, что авторство вида следуй 
оставить за Милашевичем, а голотипом считать экземпляр, изображенный Лаг^я 
зеном (1883, с. 27, табл. I I , фиг. 13). 

Следует отметить, что в синонимику Paral le lodon pic tum (Milasch.), мы вклю| 
чили не только Macrodon p ic tum (Борисяк, 1905, с. 15, табл. I I , фиг. 16, Пу, 
но и его вариететы: а, Ь, с, d, (Борисяк, 1905, с. 18, 19, табл. I I , фиг. 18, 191 

табл. I I I , фиг. 1, 2), которые, по-нашему мнению, не могут рассматриваться в ка| 
честве самостоятельных видов или подвидов, а являются лишь проявлением ин| 
дивидуальной изменчивости особей этого вида. 

Распространение. Келловей-оксфорд. Келловей и О к с ф о р д Совет 
ской Прибалтики, центральных областей Европейской части СССР, 
Поволжья, района озера Эльтон и Преддобруджского прогиба, где этот 
вид, возможно, переходит и в нижний кимеридж (Романов, 1966). 
За пределами СССР встречается в келловее ФРГ, ГДР и келловее и оке-
форде Польши. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce-
ras zenaidae (ох^), 15экз. В зоне Cardiocerascordatum (ох^)обнаружен 
экземпляр, определенный как Parallelodon cf. pictum (Milasch.). 

Parallelodon rhomboidale (Contejean, 1859) 
Табл. I, фиг. 12 

Area rhomboidalis: Contejean, 1859, c. 287, табл. XVII, фиг. 8, 9; 
Thurmann et Etallon, 1862, c. 212, табл. XXVI, фиг. 10; Loriol et Cot-
teau, 1868, c. 621, табл. XII , фиг. 18; Loriol, Royer et Tombeck, c. 328; 
Loriol et Pellat, 1875, c. 144, табл. XVIII, фиг. 2, 3; Loriol, 1878, с. 146, 
табл. XXII , фиг. 5; он же, 1880, с. 70, табл. X, фиг. 14, 15; Siemiradzki, 
1893, с. 121. Macrodon rhomboidale: Борисяк, 1905, с. 14, табл. I, 
фиг. 2; Петрова, 1949, с. 119, табл. XII I , фиг. 2. Parallelodon rhomboi
dale: Пчелинцев, 1931, с. 82, табл. II , фиг. 33; Химшиашвили, 1957, 
с. 85, табл. XXX, фиг. 4. 

Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Contejean, 1859, 
с. 287, табл. XVII, фиг. 8, 9. Место хранения не известно. Франция, 
окрестности селения Монтбелиард, кимеридж. 

Материал. Одно внутреннее ядро левой створки удовлетворитель
ной сохранности. 

Описание. Раковина небольшая, ромбоидальная, удлиненная, слабо 
вздутая. Прямой замочный край пересекается почти под прямым углом 
с округленным передним краем, плавно переходящим в нижний край. 
Задний край, косо срезанный по прямой линии,' пересекает замочный 
край под тупым углом. Слабо выдающиеся макушки приближены к пе
реднему краю и слегка загнуты вперед. От макушки к заднему нижнему 
углу створки протягивается киль, отделяющий небольшой треуголь
ный вогнутый щиток. Наружная скульптура представлена хорошо 
выраженными многочисленными и частыми тонкими концентрическими 
ребрышками, чередующимися с более резкими уступами роста рако
вины. Чрезвычайно тонкие радиальные струйки едва заметны, а харак
терные для этого вида 5—7 сравнительно сильно выдающихся радиаль
ных ребрышек в передней части створки на нашем экземпляре не 
наблюдаются. Замочный край, прямой. Замок виден недостаточно 
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отчетливо, однако можно наблюдать два сравнительно коротких 
передних зуба и два длинных задних зуба, вытянутых почти парал
лельно замочному краю. 

Размеры, мм. Длина — 17, высота — 10, выпуклость створки — 3, 
удлиненность—1,7. Коллекционный номер экземпляра — 24/91. 

Сравнение. Описываемый вид отличается от Parallelodon pictum 
(Милашевич, 1881, с. 145) более вытянутыми в длину, менее высокими 
и менее выпуклыми раковинами, а от Parallelodon concinna (Phillips, 
1829, с. 109, табл. V, фиг. 9) — более плоскими раковинами с правиль
ной концентрической и хорошо развитой радиальной скульптурой, 
которая почти совершенно отсутствует на средней части раковин Р. соп-
cina (Phill.). Кроме того, усиление радиальных ребер у P. rhomboidale 
(Contej.) наблюдается в основном на передней части раковины, а у Р. 
concinna (Phill.) главным образом на щитке. 

Распространение. Келловей-портланд. Кимеридж Донбасса, Се
верного Кавказа, Грузии и района озера Эльтон. За пределами СССР 
известен в Польше, Франции и Швейцарии — от келловея до порт-
ланда. 

Местонахождение. Гора Улаган. Верхний кимеридж, 1 экз. 

Отряд Anisomyaria 
Надсемейство Pteriacea 
Семейство Monotidae Fischer, 1887 
Р о д O x y t o m a Meek , 1864 
Oxytoma cf. inaequivalvis (Sowerby, 1821) 
Табл. II, фиг. 2 

Голотип. He обозначен. Синтипы изображены у Sowerby, 1821, 
т. I I I , с. 78, табл. CCXLIV, фиг. 2, а, Ь. Хранятся в Британском музее. 
Англия, окрестности селения Дарслей, келловей (фиг. 2, а) и окрест
ности селения Фрезерн в провинции Глостершир, лейас (фиг. 2, Ь). 

Материал. Имеется одно внутреннее ядро левой створки'недоста
точно хорошей сохранности. 

Описание. Раковина небольшая, выпуклая, скошенная, с едва вы
ступающей над прямым замочным краем маленькой макушкой. Перед
нее ушко едва заметно, заднее — более широкое, треугольного очер
тания с неглубокой выемкой под ним. Наружная скульптура состоит 
из основных радиальных ребер, разделенных широкими промежутками, 
в которых наблюдаются более тонкие ребрышки различной толщины. 
Наблюдаются также неравномерно расположенные тонкие концентри
ческие линии нарастания. 

Р а з м е р ы , мм. Длина — 10, высота — 9, выпуклость створки — 
3, удлиненность— 1,11. Коллекционный номер экземпляра 24/92. 

Сравнение. Вид Oxytoma inaequivalvis (Sow.) отличается от наи
более близкого вида О. muensteri (Bronn, 1834, с. 76) большей выпукло
стью раковин, неглубокой выемкой под задним ушком и наличием ра-
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диальных ребер разных порядков. По последнему признаку О. inae< 
quivalvis (Sow.) приближается к О. expansa (Phillips, 1829, табл. I l l , 
фиг. 35), отличаясь от нее меньшими размерами раковины и меньшим! 
количеством радиальных ребер первого порядка. 1 

З а м е ч а н и я . А. А. Борисяк (1909), изучавший род Oxytoma, произвел 
обстоятельный сравнительный анализ раковин близких видов этого рода: 
О. inaequivalvis (Sow.) и О. muensteri (Bronn), благодаря чему уточнил их видо
вые признаки. Руководствуясь данными Борисяка (1909), формы, описанные; 
как О. muensteri у Морриса и Лицетта (Morris et Lycet t , 1858, ч. I I , с. 129,, 
табл. X I I , фиг. 4), Греппина (Greppin, 1899, с. 113, табл. IX , фиг. 10; табл. X I I , 
фиг. 4) и Иловайского (I lovaisky, 1903, с. 31 , табл. V I I I , фиг. 18, 19), следует 
отнести к виду О. inaequivalvis (Sow.), а О. inaequivalvis Лагузена (1883, с. 24 , 
табл. I I , фиг. 5) причислить к виду О. muensteri (Bronn). 

Одновременно необходимо заметить, что внеся определенную ясность в раз
граничение видов О. inaequivalv is (Sow.) и О. muenster i (Bronn), Борисяк вместе 
с тем усложнил вопрос о трактовке объема вида О. inaequivalvis (Sow.), выделив 
разновидность его var . boreali^ (Борисяк , 1909, с. 5, табл. I, фиг. 3—8). П. А. Ге
расимов (1955), по нашему мнению, справедливо считает, что признаки, харак
теризующие эту разновидность, не являются постоянными и поэтому для ее вы
деления нет достаточных оснований. 

Распространение. Вид Oxytoma inaequivalvis (Sow.) известен 
со среднего лейаса по О к с ф о р д включительно. Он распространен в кел
ловее Преддобруджского прогиба, бассейнов рек Печоры и Урала, 
Донбасса, Дагестана, Азербайджана, Мангышлака, Западной Туркме
нии и юго-западных отрогов Гиссарского хребта; в келловее и Оксфор
де центральных и" восточных областей Европейской части СССР, 
Советской Прибалтики и Западной Грузии. Вне СССР встречается в 
Англии, Франции, ГДР и ФРГ со среднего лейаса по Оксфорд включи
тельно. Экземпляр, определенный нами как О. cf. inaequivalvis 
(Sow.), найден в нижнем Оксфорде в районе озера Эльтон. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (uxf), 1 экз. 

Надсемейство Pinnacea 
Семейство Pinnidae Leach, 1819 
Р о д P i n n a L i n n e , 1 7 5 8 
(=Chimaera Poli, 1791) 
Pinna mitis Phillips, 1829 
Табл. II , фиг. 5, 6 

Pinna mitis: Phillips, 1829, табл. V, фиг. 7; Лагузен, 1883, с. 27, 
табл. II , фиг. 12; Neumayr et Uhlig, 1892, с. 21; Redlich, 1894, с. 70, 
табл. XII , фиг. 6; Krenkel, 1915, с. 293; Arkell, 1933, ч. V, с. 222, 
табл. XXVI, фиг. 7; Пчелинцев, 1934, с. 8; Stoll, 1934, с. 19, табл. II , 
фиг. 9; Makowski, 1952, с. 16, табл. I, фиг. 14. 

Pinna cf. mitis: Герасимов, 1955, с. 99, табл. XVI, фиг. 1, 2. 
Голотип. Изображен у Phillips, 1829, табл. V, фиг. 7. Хранится 

в Йоркширском музее в Англии. Англия, Йоркширское графство, 
селение Скарбороу. Оксфорд. 
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Материал. Две обломанные сзади раковины удовлетворительной 
сохранности. 

Описание. Раковины клиновидные, равностворчатые, неравносто
ронние, с заостренными конечными или почти конечными макушками, 
к заднему краю довольно быстро расширяющиеся и сзади зияющие. 
Каждая створка разделена продольным килем, протягивающимся от 
макушки к середине заднего края, на две неравные части, расположен
ные в разных плоскостях, что обусловливает ромбовидное поперечное 
сечение раковины. На поверхности верхней (спинной) части створок 
наблюдается 7—8 тонких продольных ребрышек. В нижней (брюш
ной) части створок имеются острые раздваивающиеся дугообразные 
складки, примыкающие под острым углом к нижнему продольному 
ребрышку. Замочный край удлиненный и почти прямолинейный. 

Р а з м е р ы . Так как наши экземпляры сзади обломаны, точно 
установить их размеры нельзя, однако можно сказать, что длина их 
не превышала 40 мм. Коллекционные номера экземпляров — 24/93 
и 24/94. 

Сравнение. Описываемый вид имеет значительное сходство с Pinna 
lanceolata (Sowerby, 1821, т. I l l , с. 145, табл. CCLXXXI), отличаясь 
от него меньшей величиной и меньшей вытянутостью раковин, так как 
у Pinna mitis Phill. раковины довольно быстро расширяются к заднему 
концу. Кроме того, у раковин Pinna mitis Phill. ребрышки более 
тонкие и ближе расположенные друг к другу, а для дугообразных 
складок характерно раздвоение. 

Распространение. Келловей-оксфорд. Келловей Дагестана, келло
вей и Оксфорд центральных областей Европейской части СССР, Окс
форд Советской Прибалтики, Западной Грузии и района озера Эльтон. 
За пределами СССР известен в келловее Польши, ГДР и ФРГ и в Окс
форде Англии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (ох^), 2 экз. 

Надсемейство Pectinacea 

Семейство Pectinidae Lamarck, 1801 
Г'ЧУ Ллйрежйство Chlamysinae Korobkov, I960 

Р о д C h l a m y s B o l t e n 1 7 9 8 s. 1. 
П о д р о д C h l a m y s B o l t e n , 1 7 9 8 s. s. 

Chlamys (Chlamys) lahuseni (Borissiak et Ivanov, 1917) 

Табл. II , фиг. 7, 8 

Pecsen cf. vimineus: Лагузен, 1883, с. 23, табл. I, фиг. 17. Pecten 
lahuseni: Борисяк и Иванов, 1917, с. 11, табл. II , фиг. 9. Chlamys la
huseni: Герасимов, 1955, с. 117, табл. XXVI, фиг. 13. 
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Голотип. Изображен у Борисяка и Иванова, 1917, с. 11, табл. II, 
фиг. 9. Хранится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чер
нышева, СССР, Московская область, с. Меткомелина. Верхний кел
ловей. 

Материал. Три створки удовлетворительной сохранности и пять 
несколько неполных створок с обломанными макушками, а также одно 
внутреннее ядро. 

Описание. Раковины средней величины, неправильно округлого 
очертания, вытянутые в высоту, почти равностворчатые, с одинаково 
слабо выпуклыми обеими створками. По бокам довольно острой ма
кушки имеется два ушка, из которых переднее больше заднего, осо
бенно на правой створке. Переднее ушко узкое, удлиненное, с глубо
ким биссусным вырезом, а заднее — небольшое, треугольное. Наруж
ная поверхность раковины имеет радиальную и концентрическую 
скульптуру. Радиальные ребра (24—26 шт.), веерообразно расходя
щиеся от макушки, простые, цилиндрические, тонкие и расположенные 
довольно густо. Некоторые ребра настолько тонкие, что у макушки не 
прослеживаются. Концентрическая скульптура представлена много
численными тонкими струйками, образующими в местах пересечения 
с радиальными ребрами острые чешуйки. Скульптура ушек почти не 
отличается от скульптуры остальной поверхности раковины. 

Р а з м е р ы , мм. 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота 

Выпуклость 
створки 

Удлиненность 
(Д : В) 

Правая створка 

24/95, табл. [I , фиг. 8 26 29 3 0,89 
24/96 27 2 3 + 3,5 ? 

Левая створка 

24/97 , табл . II, фир. 7 25 I 29 2,5 0,86 
24/98 

табл . II, фир. 7 
33 1 3 6 + 4 ? 

Сравнение. Описываемый вид отличается от Chiamys viminea (So
werby, 1829, т. VI, с. 81, табл. ОХЫП.фиг . 1,2) меньшими размерами 
раковин и большим количеством радиальных ребер, число которых 
у Chi. viminea (Sow.) не превышает 20. От Chi. ambigua (Muenster in 
Goldfuss, 1834, с. 46, табл. XC, фиг. 5), сходного по очертаниям рако
вин и количеству радиальных ребер, описываемый вид отличается прос
тым строением последних без продольной бороздки посредине ребра. 

З а м е ч а н и я . Сравнивая признаки Chi . lahuseni (Boriss. et Ivan.) u Chi. 
viminea (Sow.), нетрудно убедиться, что Pecten cf. v imineus (Лагузен, 1883, 
с. 23 , табл. I, фиг. 17) следует включить в синонимику Chi . lahuseni (Boriss. et 
Ivan.) , как это и делали предыдущие авторы. 

Распространение. Средний келловей — нижний Оксфорд. Средний 
и верхний келловей центральных областей Европейской части СССР, 
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верхний келловей — нижний Оксфорд Советской Прибалтики и ниж
ний Оксфорд района озера Эльтон. За пределами СССР не известен. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний О к с ф о р д , зона Cardioce-
ras zenaidae (ox f), 9 экз. 

Chiamys (Chiamys) cf. ambigua (Muenster, 1836) 
Табл. II, фиг. 9 

Голотип. Изображен у Muenster in Goldfuss, 1836, с. 46, табл. XC, 
фиг. 5. Хранится в ФРГ в музее университета в г. Дюссельдорфе. 
ФРГ, окрестности селения Грефенберг. Байос. 

Материал. Три отпечатка отдельных створок недостаточно хорошей 
сохранности, на одном из которых (правая створка) различается перед
нее ушко, а у остальных макушечная часть не сохранилась. 

Описание. Раковины небольшие, округлого очертания, несколько 
вытянутые в высоту, слегка выпуклые, с заостренными, но слабо 
выступающими макушками. Переднее ушко удлиненное, с биссусным 
вырезом. Поверхность створок покрыта 22—24 радиальными ребрами 
и плохо прослеживающимися на наших отпечатках концентрическими 
струйками нарастания. Посередине радиальных ребер проходят про
дольные бороздки, начинающиеся несколько ниже макушки. 

Р А З М Е Р Ы , мм. 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота 

Выпуклость 
створки 

Удлиненность 
(Д : В) Примечание 

24/104, табл. II , фиг. 9 9 11 1 0,82 Правая 

24/105 10 1 1 + 1 ? 
створка 

Сравнение. Вид Chiamys ambigua (Muenst.) отличается от Chi. su-
bambigua (Борисяк и Иванов, 1917, с. 18, табл. II, фиг. 7) значительно 
большим количеством радиальных ребер, а от Chi. viminea (Sowerby, 
1829, т. VI, с. 81, табл. DXLIII , фиг. 1, 2) — иным характером ра
диальных ребер, которые осложнены у рассматриваемого вида про
дольными бороздками, проходящими примерно посредине ребер. 

З а м е ч а н и я . Имеющиеся в нашем распоряжении отпечатки раковин 
по числу и строению радиальных ребер не отличаются от экземпляров, относи
мых к виду Chiamys ambigua (Muenst.) . Однако плохая сохранность их маку
шечных частей, а также меньшие размеры, чем это обычно характерно для рако
вин данного вида, заставляют нас определить их как Chi. cf. ambigua (Muenst.) . 

Распространение. Вид Chiamys ambigua (Muenst.) известен с ба-
йоса по Оксфорд включительно. Он распространен в байосе Преддо-
бруджского прогиба, Крыма и Памира; в бате Крыма, Грузии, Азер
байджана, Северного Кавказа, Бол. Балхана и Памира; в келловее 
Азербайджана, Туаркыра, юго-западных отрогов Гиссара (Байсун-Тау) 
и Памира; в Оксфорде Приуралья и Азербайджана. Вне СССР вид из
вестен в байосе-келловее Польши, ГДР, ФРГ, Франции и Бельгии и в 
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верхнем бате — нижнем келловее Индии. Экземпляры, определена 
нами как Chi. cf. ambigua (Muenst.), найдены в нижнем Оксфорде рг 
она озера Эльтон. 

Местонахождение. Гора Улаган, нижний Оксфорд, зона Cardio< 
ras zenaidae (oxJ), 3 экз. 

П о д р о д A e q u i p e c t e n F i s c h e r , 1 8 8 7 

Chlamys (Aequipecten) fibrosa (Sowerby, 1816) 
Табл. I l l , фиг. 1, 2, 3 

Pecten fibrosus: Sowerby, 1816, т. П, с. 84, табл. CXXXVI фиг. [ 
Phillips, 1829, табл. VI, фиг. 3; Deshayes, 1831, с. 82, табл. Vll 
фиг. 5; Goldfuss, 1834, с. 46, табл. ХС, фиг. 6; Keyserling, 1846, с. 29 
Roeder, 1882, с. 50, табл. I, фиг. 11; Neumayr et Uhlig, 1892, с. 2 
Stoll, 1934, с. 21, табл. II , фиг. 19. 

Pecten subfibrosus: Orbigny, 1850, т. I, с. 373, №423; Thurmann 
Etailon, 1862, с. 254, табл. XXXVI, фиг. 1; Гофман, 1863, с. 1Е 
табл. VI, фиг. 81; Seebach, 1864, с. 96; Roeder, 1882, с. 49, табл. 
фиг. 12; Синцов, 1890, с. 106, 132; Loriol, 1894, с. 45; он же 1897, с. 12; 
Ilovaisky, 1903, с. 251, табл. VIII , фиг. 14, 15; Boden, 1911, с. 7 
табл. VIII, фиг. 1; Krenkel, 1915, с. 299, табл. XXVI, фиг. 23;'Бор 
сяк и Иванов, 1917, с. 28, табл. IV, фиг. 7—9, 12—14. 

Chlamys (Aequipecten) fibrosa: Arkell, 1931, ч. I l l , с. 112, табл. ] 
фиг. 6—12; Герасимов, 1955, с. 118, табл. XXVI, фиг. 8, 9; Рома» 
и Собецкий, 1967, с. 53, табл. III , фиг. 1—4; Козлова и Федкови 
1971, с. 44, табл. VIII , фиг. 5. Aequipecten fibrosus: Deshaseaux, 195 
с. 47, табл. VI, фиг. 15—20, табл. VII, фиг. 1—3; Химшиашвил 
1957, с. 121, табл. XXIV, фиг. 1—4; Андреева, 1966, с. 34, табл. V 
фиг. 9—13, табл. VIII , фиг. 1—6. 

Aequipesten subfibrosus: Петрова; 1949, с. 151, табл. XXVI, фиг. 
Андреева, 1966, с. 35, табл. VIII, фиг. 7, 8. 

Голотип. Изображен у Sowerby, 1816, т. II , с. 84, табл. СХХХ\ 
фиг. 2. Хранится в Британском музее. Англия, окрестности г. Оксфс 
да. Оксфордский ярус. 

Материал. Две левые створки, а также девять отпечатков и вн; 
ренних ядер преимущественно левых створок с частично сохраш 
шейся раковиной. 

Описание. Раковины средней величины, округлые, с высотой, i 
много превышающей длину, почти равносторонние и равностворчатв 
с более выпуклой левой створкой. Нижний край и нижняя часть ( 
ков образуют эллипсовидную кривую, замочный край прямой. Уш 
не одинаковы; переднее больше заднего, что хорошо заметно на щ 
вой створке и почти не прослеживается на левой. Более или менее i 
четливый биссусный вырез наблюдается только на правой створке. Г 
верхность створок покрыта 10—12 простыми, довольно широки» 
округленными радиальными ребрами, расширяющимися от макуш 
к нижнему краю. В междуреберных бороздках располагаются тон* 
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радиальные струйки. Радиальная скульптура пересекается тонкими 
концентрическими линиями, которые на ребрах выражены сильнее, чем 
Р бороздках, и образуют на них правильно расположенные чешуйки. 
р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота 

Выпуклость 
створки 

У д л и н е н н о с т ь 
(Д i В) Примечание 

22 24 2 0,91 Левая створка 
21 23 2 0,91 э 
17 19 1,5 0,90 » 
11 12 1 0,91 

24/107, табл. 111. фиг. 1 
24/108 
24/109 
24/110 

Сравнение. Описываемый вид отличается о т близкого вида Chlamys 
vagans (Sowerby, 1829, т. VI, с. 82, табл. DXLIII , фиг. 3—5) большим 
числом радиальных ребер, которых у Chi. vagans (Sow.) всего 8—9 шт., 
а также менее резкой и более равномерной наружной скульптурой, 
особенно на левой створке. От вида Chi. socolowi (Борисяк и Иванов, 
1917, с. 46, табл. II, фиг. 10), имеющего сходную по очертаниям и кон
центрической скульптуре раковину, описываемый вид отличается зна- • 
чительно меньшим количеством радиальных ребер и отсутствием 
чередования радиальных ребер первого и второго порядков. 

З а м е ч а н и я . Рассматриваемый вид впервые установил в 1816 г. Со-
верби (Sowerby, 1816), давший его описание и изображение, которое принимается 
как изображение голотипа. Значительно позже Орбиньи (Orbigny, 1850, т. I , 
с. 373, № 423) выделил в качестве самостоятельного новый вид Pecten subfibro
sus, близкий к виду Pecten fibrosus Sow., на том основании, что у него концентри
ческая скульптура развита на обеих створках, в то время как у Pecten fibrosus 
Sow. она прослеживается якобы только на одной створке. 
t"! Последующие наблюдения показали, что это заключение не правильно, так 
как концентрическая скульптура наблюдается у раковин обоих видов, причем на 
обеих створках. Попытки же различить эти два вида по соотношению длины и вы
соты тоже оказались несостоятельными. Это привело к исчезновению объектив
ных критериев для разделения названных видов, путанице в их синонимике 
и отсутствию различий между этими двумя видами в их описании. Например , 
в работе Родера (Roeder, 1882) приводятся описания и изображения обоих видов 
(см. нашу синонимику), но при описании автор затрудняется указать четкие раз
личия между ними, хотя и считает, что раковины их трудно спутать друг с другом. 
Заметим, кстати, что рассмотрение изображений этих раковин в названной ра
боте приводит нас к иному мнению: что их, наоборот, трудно отличить друг от 
друга. Поэтому мы вполне согласны с мнением Аркелла (Arkell, 1931) и Гераси
мова (1955), которые считают, что выделение вида Chlamys subfibrosus (Orb.) 
необоснованно, а наименование его рассматривают как младший синоним Chla
mys fibrosa (Sow.), что и отражено в составленной нами синонимике последнего. 

Распространение. Келловей-оксфорд. Распространен в среднем 
и верхнем келловее и Оксфорде на территории всей Русской платформы, 
кроме Днепровско-Донецкой впадины, где он пока неизвестен, на Ман
гышлаке, Северном Кавказе, в Закавказье и районе юго-западных 
отрогов Гиссара. Известен также в келловее Крыма, Памира и Туар-
кыра и в нижнем Оксфорде в районе озера Эльтон. За пределами СССР 
распространен в келловее и О к с ф о р д е Англии, Франции, Швейцарии, 
ФРГ и ГДР и в Оксфорде Польши. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardio
ceras zenaidae (oxl), 11 экз. 
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П о д р о д V e l a t a Q u e n s t e d t , 1 8 5 8 
( = Eopecten Douvilie, 1897; Velopecten Philippi, 1898; 
Prospondylus Rollier, 1915). 
Chiamys (Velata) cf. velata (Goldfuss, 1836) 
Табл. II, фиг. 10 

Голотип. He обозначен. Синтипы изображены у Goldfuss, 1836, 
с. 94, табл. CV, фиг. 4, а, с. Хранятся в ФРГ в музее университета 
в г. Дюссельдорфе. ФРГ, окрестности г. Штрейберга, байос (фиг. 4,а) 
и окрестности г. Золенгофена, Оксфорд (фиг. 4,с). 

Материал. Одно несколько деформированное внутреннее ядро 
правой створки удовлетворительной сохранности. 

Описание. Раковина довольно крупная, неправильно округлая, 
слегка скошенная, вытянутая в длину. Ушки слабо выдающиеся, почти 
неотделимы от остальной части створки. На нашем экземпляре просле
живается прилежащая к макушке часть переднего неполностью сохра
нившегося ушка, а заднее ушко почти полностью обломано. Поверх
ность створки покрыта многочисленными (до 30 шт.) тонкими, близко 
расположенными, волнистыми радиальными ребрами, пересекающими
ся концентрическими линиями и складками нарастания, придающими 
раковине смятый вид. 

Р а з м е р ы , мм. Длина — 52, высота — 47, выпуклость створ
к и — 2, удлиненность— 1,10. Коллекционный номер экземпляра 
24/118. 

Сравнение. Описываемый вид отличается от близкого вида Chiamys 
spondyloides (Roemer, 1836, с. 87, табл. XIII , фиг. 14) менее удлинен
ными и более высокими раковинами, характеризующимися отсутст
вием промежуточных радиальных ребер. 

З а м е ч а н и я . Хотя имеющийся в нашем распоряжении экземпляр не 
отличается по своим очертаниям и характеру скульптуры от раковин вида Chi. 
vela ta (Goldf.) , однако вследствие недостаточной сохранности его макушечной 
части и некоторой деформированное™ ядра мы определяем последнее как Chi. cf. 
velata (Goldf.). 

В качестве синтипов описываемого вида мы, вслед за большинством предыду
щих авторов, принимаем Spondylus vela tus (Goldfuss, 1836, с. 94, табл. СУ, фиг. 4), 
а не Pecten velatus (Goldfuss, 1836, с. 45, табл. ХС, фиг. 2), являющийся младшим 
синонимом ранее описанного вида Pecten tumidus (Zieten, 1830, с. 68, табл. L I I , 
фиг. 1). Это безусловно разные виды, имеющие несмотря на некоторое сходство, 
значительные различия в характере радиальной скульптуры раковин (Staesche 
1926, Сибирякова, 1961). Поэтому мы полагаем, что в синонимику рассматрива
емого вида не следует включать не только Pecten velatus (Goldfuss, 1836), но и Pec
ten velatus (Quenstedt , 1852, с. 628, табл. L X X V I I I , фиг. 3) и Hinni tes vela tus , 
(Morris et Lycet t , 1853, ч. I I , с. 14, табл. I I , фиг. 2). 

Кстати, мы не применяем родового названия «Hinnites», хотя им пользова
лись некоторые предыдущие исследователи, так как есть авторы (Phi l ipp i , 1898; 
Коробков, 1957), не без основания сомневающиеся в его правомочности и счи
тающие «Hinnites» не родом или подродом, а искусственной группой или даже 
приспособительной формой (forma accomodate) , объединяющей гомеоморфные 
виды. Поэтому те виды из рода Chiamys, раковины которых обладают волнис
тыми радиальными ребрами и некоторыми другими признаками, характерными 
для «Hinnites», мы, вслед за рядом предыдущих исследователей (Phi l ippi , 1898. 
Arkell, 1931; Dechaseaux. 1936; Сибирякова, 1961), относим к подроду Velata 
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Quenstedt , 1858 ( = Velopecten Ph i l ipp i , 1898). Еще одно замечание касается 
видов Hinni tes bonjouri (Loriol , 1904, с. 231 , табл. X X V , фиг. 1, 2) и Velata ang-
lica (Arkell, 1931, ч. I l l , с. 120, табл. IX , фиг. 1, 2), самостоятельность которых 
весьма сомнительна, так как они ничем не отличаются от Chi. velata (Goldf.) 
и являются, по нашему мнению, его младшим синонимами. 

Распространение. Вид Chiamys velata (Goldf.) известен с бата по 
Оксфорд включительно. Он распространен в бате Бол. Балхана, в кел
ловее северного Кавказа, в келловее и Оксфорде Азербайджана и в 
Оксфорде Преддобруджского прогиба и центральных областей Европей
ской части СССР. Вне СССР вид известен в бате — Оксфорде ФРГ, 
Франции, Швейцарии и Англии. Экземпляр, определенный нами как 
Chi. cf. velata (Goldf.) , найден в нижнем Оксфорде в районе озера 
Эльтон. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce-
ras zenaidae (oxf), 1 экз. 

Р о д C a m p t o n e c t e s Meek, 1864 
Camptonectes lens (Sowerby, 1818) 
Табл. I l l , фиг. 4a, б 

Pecten lens: Sowerby, 1818, т. I l l , с. 3, табл. ССУ, фиг. 2, 3; Zieten, 
1830, с. 69, табл. LII, фиг. 6; Goldfuss, 1834, с. 49, табл. XCI, фиг. 3, 
Keiserling, 1846, с. 296; Orbigny, 1850, т. I, с. 341, № 215; Morrys е; 
Lycett, 1853, ч. II, с. 11, табл. II, фиг. 1; Quenstedt, 1858, с. 354, 
табл. XLIV, фиг. 12; с. 432, табл. LIX, фиг. 3, 4; Thurtnann et Etallon, 
1862, с. 261, табл. XXXVII, фиг. 2; Гофман, 1863, с. 152, табл. VI, 
фиг. 32—34; Eichwald, 1865, с. 453; Лагузен, 1883, с. 23, табл. II, 
фиг. 1, 2; Schlippe, 1888, с. 128; Benecke (pars), 1905, с. 9 9 , табл. I I I , 
фиг. 10, 15, 17, 18; Krenkel, 1915, с. 296; Борисяк и Иванов, 1917, 
с. 19, табл. I, фиг. 3, 6, 7, 9, 11; Пчелинцев, 1927, с. 35. 

Pecten arcuata: Sowerby, 1818, т. I l l , с. 4, табл. ССУ, фиг. 5, 7. 
Pecten decheni: Roemer, 1939, с. 28, табл. XVIII, фиг. 25. Pecten sa-
turnus Orbigny, 1850, т. I, с. 284, № 420; Chapuis et Dewalque, 1854, 
c. 215, табл. XXIX, фиг. 4. 

Pecten (Camptonectes) lens: Greppin, 1899, c. 121, табл. XIII , 
фиг. 9; Пчелинцев, 1931, с. 35, табл. I, фиг. 8—10; Stoll, 1934, с. 2 2 ; 
Корнева, 1962, с. 68, табл. VI, фиг. 5, 6. 

Camptonectes lens: Staesche, 1926, с. 76, табл. II, фиг. 8; A r k e l l , 
1930, ч. II, с. 94, табл. VII, фиг. 1, табл. IX, фиг. 4—7; Пчелинцев 
и Крымгольц, 1934, с. 93; Deschaseaux, 1936, с. 30, табл. IV, фиг. 9 , 
11, 14; Воронец, 1937, с. 67, табл. VI, фиг. 50; она же, 1938, с. 21, 
табл. IV, фиг. 28; Репман, 1941, с. 20, табл. I, фиг. 13, 14; Кахадзе, 
1942, с. 250; Петрова, 1947, с. 133, табл. XVII, фиг. 6; Makowski, 
1952, с. 17; Герасимов, 1955, с. 116, табл. XXVI, фиг. 5—7; Химшиа-
швили, 1957, с. 117, табл. XXIII , фиг. 1; Сибирякова, 1961, с. 91, 
табл. IX, фиг. 12, 13; Азарян, 1963, с. 166, табл. II, фиг. 9; Репман, 
1963, с. 66, табл. VII, фиг. 1; Андреева, 1966, с. 40, табл. IX, фиг. 3— 
5; Захаров, 1966, с. 42, табл. VIII , фиг. 3, 4; Романов, Собецкий, 1967, 
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с. 57, табл. IV, фиг. 3,4; Козлова и Федкович, 1971, с. 44, табл. VIII,. 
фиг. 6. j 

Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Sowerby, 1818, 
т. I l l , с. 3, табл. ССУ, фиг. 2, 3. Хранятся в Британском музее. Англия, 
окрестности г. Оксфорда. Верхний бат. 

Материал. В коллекции имеется внутреннее ядро левой створки 
и отдельно эта же створка, прикрепленная на куске породы наружной 
стороной, а также еще четыре внутренных ядра левых и правых ство
рок с остатками раковин. Сохранность материала удовлетворительная. 

Описание. Раковины средней величины, округлого очертания, с оди
наковой длиной и высотой, или с высотой, слегка превышающей длину, 
несколько неравностворчатые, так как правая створка более неравно
сторонняя и менее выпуклая, чем левая. Замочный край прямой. 
Переднее ушко треугольное, немного крупнее заднего. Поверхность 
раковины покрыта тонкими дихотомически ветвящимися радиальными 
ребрышками, изгибающимися от срединной линии к краям створки, 
и частыми тонкими концентрическими линиями. От пересечения тех 
и других поверхность створки имеет вид частой сетки с точечными 
углублениями в местах пересечения, что очень характерно для данного 
вида. На ушках скульптура только концентрическая. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота Выпуклость 

створки 
Удлиненность 

(Д : В) Примечание 

24/120 25 25 4 1,00 
24/119, табл . I I I , фиг. 4 20 20 5 1,00 Левая створка 
24/121 18 20 ? 0,90 

Левая створка 

23/122 10 10 3 1,00 
24 /123 11 12 2 0,91 

Сравнение. Близкими к описываемому являются виды Camptonec
tes annulatus (Sowerby, 1829, т. VI, с. 80, табл. DXVII, фиг. 1) и Camp
tonectes laminata (Sowerby, 1818, т. I l l , с. 4, табл. ССУ, фиг. 4). Одна
ко раковины описываемого вида в отличие от раковин первого обладают' 
более сильным развитием радиальных ребрышек и менее четко выра
женной концентрической скульптурой, которая у С. annulatus (Sow.) 
представлена возвышенными концентрическими пластинками. От вто
рого вида описываемый отличается менее высокой левой створкой 
и отсутствием возвышающихся вертикальных пластинок на ее перед
нем ушке (до 10 шт. у вида С. laminata). 

З а м е ч а н и я . Описываемый вид, чрезвычайно широко распространен
ный в пространстве и во времени, рассматривается некоторыми авторами как 
сборный. Однако наш материал не дает возможности составить свое суждение 
по этому вопросу. Можно лишь отметить, что далеко не все экземпляры, отнесен
ные предыдущими исследователями к этому виду, следует действительно к нему 
причислять. Это касается, например, экземпляра (Roemer, 1836, с. 71 , табл. X I I I , 
фиг. 8), отличающегося отсутствием характерной точечной скульптуры, экземп
ляра (Orbigny, 1845, с. 476, табл. X L I I , фиг. 1, 2) и одного из экземпляров 
(Benecke, 1905, табл. I I I , фиг. 16), которые следует относить, по-нашему мнению, 
к виду Camptonectes annula tus (Sow.), а также экземпляров некоторых других 
авторов. 
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В то же время Pecten a rcua ta (Sowerby, 1818, т. I l l , с. 3 , табл. CCV, фиг. 2, 
3). Pecten decheni (Roemer, 1839, с. 28, табл. X V I I I , фиг. 25) и Pecten sa turnus 
(Orbigny, 1850, т. I, с. 284, № 420) ничем не отличаются от вида Camptonectes 
lens (Sow.) и поэтому включены нами в его синонимику. 

Распространение. Байос — валанжин. Распространен в байосе 
Преддобруджского прогиба, Донбасса, Мангышлака, Армении и Па
мира; в бате Крыма, Грузии, Армении, Преддобруджского прогиба, 
Бол. Балхана, юго-западных отрогов Гиссарского хребта и Памира. 
В келловее известен на севере, западе, востоке и в центральной части 
Русской платформы, в Донбассе, Преддобруджском прогибе, в Крыму, 
на Северном Кавказе, в Грузии, Туркмении и Узбекистане, а также 
в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. В Оксфорде встречен в Со
ветской Прибалтике, в бассейне р. Печоры в центральных областях 
Русской платформы, в районе озера Эльтон, в Приуралье и Поволжье, 
в Преддобруджском прогибе, в Донбассе, на Северном Кавказе, а так
же в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. На территории КМА 
известен с келловея по нижний волжский подъярус, а на севере Сиби
ри — с келловея по валанжин. За пределами СССР встречается в байо
се — кимеридже в Англии, Франции, Швейцарии, ФРГ, ГДР, 
Польше, а также в Индии, Австралии и Африке. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (ох*), 6 экз. 

Семейство Limidae Orbigny, 1847 
Р о д L i m a B r u g u i e r e , 1 7 9 2 
(= Limaria Link, 1807; Glaucion Oken, 1815) 
Lima alternicosta Buvignier, 1852 
Табл. I l l , фиг. 5, 6 

Lima alternicosta: Buvignier, 1852, c. 22, табл. XVIII, фиг. 11—13; 
Loriol et Pellat, 1875, c. 174, табл. XXI , фиг. 12—14; Struckmann, 
1878, с. 36, табл. I, фиг. 12; Roeder, 1882, с. 45, табл. IV, фиг. 8; Lo
riol, Ь893,с. 155;онже, 1894, с. 67; он же, 1901,с. 100, табл. VI, фиг. 8; 
Пчелинцев, 1931, с. 24; Arkell, 1932, ч. IV, с. 140, табл. XIII , фиг. 3— 
5; Пчелинцев, 1932, с. 10; Химшиашвили, 1957, с. 131; Юферев, 1960, 
с. 70, табл. I, фиг. 3. 

Lima duplicata: Лагузен, 1883, с. 21, табл. I, фиг. 13. 
Голотип. Изображен у Buvignier, 1852, с. 22, табл. XVIII, фиг. 11 — 

13. Место хранения не известно. Франция, департамент Мез, селение 
Монтсек. Верхний Оксфорд. 

Материал. В коллекции имеется одна, плохо сохранившаяся левая 
створка, четыре внутренних ядра правых и левых створок удовлетво
рительной сохранности, а также один хороший отпечаток левой 
створки. 

Описание. Раковины небольшие, скошенно-овальные, умеренно 
выпуклые, имеющие почти равную длину и высоту. Задний край корот-
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кий, крутой, переходящий в равномерно выпуклый нижний, образую
щий округленный угол с длинным прямолинейным передним краем. 
Макушечный угол близкий к прямому. Макушки заостренные, вы
дающиеся над коротким замочным краем. Ушки слабо развитые. По
верхность раковины покрыта 25—30 прямолинейными острыми тре
угольными ребрами, между которыми имеется по одному тонкому 
ребрышку, почти незаметному у макушки и получающему развитие 
в нижней части егворки. Концентрическая скульптура представлена 
тонкими, но четкими линиями нарастания. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Д л и н а Высота 

Выпуклость 
створки 

Удлиненность 
(Д : В) Примечание 

24/128 18 20 5 0,90 
3 

ох , 

24/126 16 15 5 1,07 

24/127, табл . III, фиг. 6 
15 16 4 0,94 » 

2 
24/125, табл. III, фиг. 5 13 14 3 0,93 ОХ, 

Сравнение. Описываемый вид очень близок к Lima moeschi (Loriol, 
1878, с. 156, табл. XXII , фиг. 19) и отличается от него только большей 
вытянутостью раковин в длину. От вида L. duplicata (Sowerby, 1827, 
т. VI, с. 114, табл. DL IX, фиг. 3) он отличается меньшими размерами 
раковин, несколько большим количеством более тонких радиальных 
ребер и сильнее развитыми промежуточными ребрышками. 

Распространение. Келловей — титон. Распространен в келловее 
центральных областей Европейской части СССР и Западной Турк
мении, в келловее и Оксфорде Северного Кавказа, Западной Грузии, 
Азербайджана. Встречен в нижнем Оксфорде района озера Эльтон и в 
титоне Восточной Грузии. За пределами СССР известен с келловея по 
портланд включительно в Англии, Франции, Швейцарии, ФРГ и ГДР. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce-
ras cordatum (ox*), 1 экз. и зона Cardioceras zenaidae {ох§, 5 экз. 

Lima cf. rigida (Sowerby, 1816) 
Табл. Ill, фиг. I I , а, б 

Голотип. Изображен у Sowerby, 1816, т. II, с. 27, табл. CXIV, 
фиг. 1. Хранится в Британском музее. Англия, окрестности г. Оксфор
да. Оксфордский ярус. 

Материал. Один отпечаток нижней половины правой створки без 
макушечной части. Местами на нем сохранились остатки раковины. 

Описание. Раковина средней величины, овальная, немного скошен
ная, с высотой, несколько превышающей длину. Задний и нижний края 
раковины выпуклые и правильно округленные. Снаружи раковина 
покрыта тонкими многочисленными (около 100) радиальными ребрами, 
поверхность которых плоская и гладкая. Межреберные промежутка 
несколько шире самих ребер. Концентрическая скульптура состоит и; 
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тонких многочисленных линий нарастания, хорошо заметных только 
в межреберных промежутках, а также из волнистых складок нараста
ния, отчетливо прослеживающихся у нижнего края раковины. 

Р а з м е р ы , мм. Длина — 30, высота — 3 6 + , выпуклость 
створки — 8, удлиненность — ?. Коллекционный номер экземпляра 
24/131. 

Сравнение. Lima rigida (Sow.) отличается от L. perrigida (Thurmann 
et Etallon, 1862, с. 240, табл. XXXIII , фиг. 1) более толстыми ра
диальными ребрами и менее широкими промежутками между ними. 

З а м е ч а н и я . Наш экземпляр имеет очертания и скульптуру, характер
ные для Lima rigida fSow.), однако неполная сохранность заставляет определить 
его как L. cf. rigida (Sow.). 

Распространение. Вид Lima rigida (Sow.) известен только в О к с 

форде. Он распространен в центральных областях Европейской части 
СССР, Западной Грузии и Азербайджане, а за пределами СССР — 
в Англии, Франции и ФРГ. Экземпляр, определенный нами как L. cf. 
rigida (Sow.), найден в нижнем Оксфорде в районе озера Эльтон. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (ох^), 1 экз. 

Р о д L i m a t u l a W o o d , 1 8 3 9 
Limatula cf. elliptica (Whiteaves, 1861) 
Табл. I I I . фиг. 7 

Голотип. He обозначен. Синтипы изображены у Whiteaves, 1861, 
с. 146, табл. XCVI, фиг. 3, 4. Место хранения не известно. Англия, 
окрестности г. Оксфорда. Оксфордский ярус. 

Материал. Одно внутреннее ядро недостаточно хорошей сохран
ности. 

Описание. Раковина маленькая, овальная, вытянутая в высоту, 
умеренно скошенная и выпуклая. Ушки едва заметны, макушки слабо 
выдающиеся. Нижний край раковины выпуклый и правильно округ
ленный. Поверхность створки покрыта невысокими простыми радиаль
ными ребрами, наиболее отчетливо выраженными в средней части 
раковины и сглаживающимися к краям. На нашем экземпляре про
слеживается 12 радиальных ребер, а тонкие радиальные ребрышки 
второго порядка, характерные для раковин этого вида, не заметны. 
Концентрические линии роста многочисленны, но слабо заметны. Наи
более хорошо они наблюдаются в межреберных промежутках. 

Р а з м е р ы , мм. Длина — 6, высота — 8 , выпуклость створки — 
1, удлиненность 0,75. Коллекционный номер экземпляра 24/132. 

Сравнение. От близких видов, известных из кимериджа Франции: 
Limatula lepida (Dollfus, 1863, с. 82, табл. XV, фиг. 7—11) и Limatula 
suprajurensis (Contejean, 1859, с. 351, табл. XXVII, фиг. 9), L. ellip
tica (Whiteaves) отличается более скошенной раковиной, меньшей вы
тянутостью ее в длину и менее заостренными и выступающими макуш
ками. 
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- З а м е ч а н и я . Имеющееся в нашем распоряжении ядро, отличается от 
синтипов, изображенных у Whiteaves (1861), только отсутствием радиальных 
ребрышек второго порядка, что объясняется, вероятнее всего, его недостаточной 
сохранностью. Однако это обстоятельсто заставило нас ограничиться определе
нием его как Limatula cf. el l ipt ica (Whiteaves) . 

Распространение. Вид Limatula elliptica (Whiteaves) известен 
только из Оксфорда Англии. Экземпляр, определенный нами как L. cf. 
elliptica (Whiteaves), найден в нижнем О к с ф о р д е в районе озера Эльтон. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний О к с ф о р д , зона Cardioce
ras zenaidae (ox'), 1 экз. 

Надсемейство Ostreacea 
Семейство Ostreidae Lamarck, 1818 
Подсемейство Gryphaeinae Vialov, 1936 
Р о д G r y p h a e a L a m a r c k , 1801 
( = Liogryphaea Fischer, 1886) 
Gryphaea dilatata Sowerby, 1816 
Табл. IV, фиг. 3, a, 6; 4, a, б; табл. V, фиг. 7, а, б 

Gryphaea dilatata: Sowerby, 1816, f. II , c. 113, табл .СХПХ, фиг. 1; 
Phillips, 1829, c. 112, табл. VI, фиг. 1; Orbigny, 1845, с. 478; Keyser-
ling, 1846, c. 294; Гофман, 1863, с. 17, табл. VI, фиг. 85, 86; Bayle 
(pars), 1878, табл. CXXIX, фиг. 1—4; Лагузен, 1883, с. 21; Синцов, 
1888, с. 106; Семенов, 1896, с. 69; Ilovaisky, 1903, с. 294, табл. VIII , 
фиг. 6, 7; Boden, 1911, с. 69; Krenkel, 1915, с. 300, табл. XXV, фиг. 36— 
39; Arkell, 1932,ч. IV, с. 160, табл. XVIII, фиг. 1,2; табл. XIX, фиг. 1; 
табл. XX, фиг. 1—13; табл. XXI, фиг. 1—12; Пчелинцев, 1934, с. 22; 
Stoll, 1934, с. 23, табл. II, фиг. 22; Камышева—Елпатьевская и Иванова, 
1947, с. 49, табл. VIII , фиг. 5—7; Петрова, 1949, с. 156, табл. XXVIII, 
фиг. 1,2; Makowski, 1952, с. 18; Герасимов, 1955, с. 129, табл. XXXII I , 
фиг. 1—4, табл. XXXIV, фиг. 8; Пирятинский, 1962, с. 44, табл. XIV, 
фиг. 1, 2; табл. XV, фиг. 1; Козлова и Федкович, 1971, с. 56, с. 13, 
фиг. 1. 

Gryphaea cymbium: Fischer Waldheim, 1837, с. 174, табл. XIX, 
фиг. 7. Gryphaea incurva: Брыков, 1837, табл. XVI, фиг. 1, 2. Gryphaea 
maccullochii: Брыков, 1837, табл. XVI, фиг. 3. Ostrea gryphaeata: 
Loriol et Pellat, 1875, с. 226, табл. XXIV, фиг. 17. 

Голотип. Изображен у Sowerby, 1816, т. II, с. 113, табл. CXLIX, 
фиг. 1. Хранится в Британском музее. Англия, окрестности г. Суффолк. 
Оксфорд. 

Материал. 20 левых и две правые створки и одна полная раковина. 
Весь материал хорошей сохранности. 

Описание. Раковины крупные, вытянутые в высоту, неправильно 
овального или грушевидного очертания, очень неравностворчатые. 

Левая (нижняя) створка массивная, сильно углубленная и изогну
тая. Макушка хорошо развита, оканчивающаяся клювообразно нави-

56 

сающей над замочной площадкой вершиной, немного изогнутой назад. 
Последняя часто несет след прикрепления к субстрату, в виде площад
ки неправильной формы. Задняя часть створки характеризуется нали
чием более или менее развитого крылообразного выступа, отделенного 
от остальной части раковины плоской бороздой, начинающейся позади 
макушки. Угол, образованный задним краем створки с замочным краем, 
значительно больше угла между замочным и передним краями. На по
верхности створки отчетливо видны плотно прилегающие друг к другу 
пластинки, ограниченные уступами нарастания. 

Замочная площадка небольшая, треугольная с углубленным свя
зочным желобком посредине, окруженным по бокам едва заметными 
валиками. На всей замочной площадке видна тонкая поперечная 
штриховка. Полость раковины достигает наибольшей глубины в сред
ней ее части или несколько ближе к замочной площадке, заходя иногда 
под последнюю. Отпечаток замыкающего мускула удлиненно полу
овальный, слегка углубленный, расположен в нижней части верхней 
половины створки, ближе к заднему краю. 

Правая (верхняя) створка овальная, крышкообразная, вогнутая, 
с очень отчетливыми, более редкими в верхней части и сближенными 
в нижней, пластинчатыми следами нарастания. Макушка притуплён
ная, очень слабо развитая. Замочная площадка треугольная, загнутая 
наружу, с мелким, широким связочным желобком, плавно переходя
щим в боковые поля. На всей площадке наблюдается тонкая попереч
ная штриховка. Отпечаток замыкающего мускула аналогичен отпечат
ку его на нижней створке, однако благодаря вогнутости створки о» 
здесь выпуклый. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Д л и н а Высота Выпуклость 

створки 
Удлиненность 

( Д : В ) Примечание 

Левая створка 

24/133 80 115 45 0,70 
2 

о х . 

24/146 80 95 46 0,84 S 
о х , 

24/145, табл. IV, фиг. 4 
24/147 

70 
65 

95 
90 

40 
40 

0,74 
0,72 

> 

24/137, табл. V, фиг. 7 50 60 30 0,83 о х . 
24/134 
24/135 

35 
27 

50 
35 

20 
18 

0,70 
0,77 

» 
Юный экземпляру 

г 
OXj 

24/148 27 35 15 0,77 Юный экземпляр-
а 

OXi 

Правая створка 

24/149, табл. IV, фиг. 3 70 85 Вогнутая 0,82 
8 

ох , 

24/136 65 85 » 0,76 2 
о х . 

Сравнение. Описываемый вид отличается от Gryphaea lucerna (Ге
расимов, 1955, с. 130, табл. XXXIV, фиг. 9; табл. XXXV, фиг. 4, 5> 
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большей высотой раковины, превосходящей ее длину, более массивно^ 
и сильнее нависающей над замочным краем макушкой левой створки^ 
а также несколько иным расположением отпечатка замыкающего мус* 
кула. От G. lituola (Arkell, 1932, ч. IV, с. 170, табл. XIX, фиг. 2—3), 
рассматриваемый вид отличается несколько менее высокой раковиной 
со слабее развитой и менее нависающей макушкой левой створки. По
следняя менее глубокая, а правая — более уплощенная, чем у рако
вин G. lituola Lmk. 

З а м е ч а н и я . Описание и изображение раковин вида Gryphaea di latata 
Sow. имеется в большом количестве работ различных авторов. Однако при рас
смотрении этих изображений нетрудно убедиться в том, что они существенно 
отличаются как друг от друга , так и от голотипа, изображенного у Соверби 
(Sowerby, 1816). Основные различия между экземплярами, относимыми к виду 
Gryphaea di la ta ta Sow., заключаются в соотношении длины и высоты створок, 
степени развития задней лопасти, а также в характере расположения пластин
чатых следов нарастания. Это объясняется большой изменчивостью особей дан
ного вида и, вероятно, тем, что под именем G. d i la ta ta Sow. объединены несколько 
близких видов. Последнее обстоятельство было отмечено еще Герасимовым 
(1955), который выделил раковины с длиной, превосходящей высоту, в само
стоятельный вид Gryphaea lucerna Trautschold 1 , а среди оставленных в составе 
вида G. d i l a t a ta Sow. различал широкую и узкую разновидности, из которых 
первая более соответствует голотипу. 

Среди имеющихся в нашем распоряжении экземпляров G. d i la ta ta Sow. 
также можно различать две разновидности с широкой и узкой раковинами. 
•Первая характеризуется большим развитием задней лопасти раковины, благо
даря чему высота последней лишь немного превышает длину; для второй свой
ственны значительная вытянутость раковины в высоту, слабое развитие задней 
лопасти и большая загнутость макушки левой створки. Положение этих разно
видностей в систематике пока остается неясным, так как для них не установлены 
определенные географические ареалы или приуроченность к определенным фа
циям. Не наблюдается также и стратиграфической приуроченности их, о которой 
предположительно высказывался Герасимов, так как «узкие разновидности» 
мы обнаружили не только в Оксфорде, что было известно и Герасимову, но и в кел
ловее (район каневских дислокаций УССР). Следовательно, обе они встречаются 
как в Оксфорде, так и в келловее. 

Что же касается экземпляров, описанных у Fischer Waldheim (1837), Бры-
кова (1887) и Loriol et Pel la t (1875) в качестве самостоятельных видов (см. сино
нимику), то мы вслед за Герасимовым (1955) считаем, что они принадлежат К виду 
Gryphaea d i la ta ta Sow. и включаем их в синонимику последнего. 

Распространение. Келловей — Оксфорд. Распространен в келловее 
и О к с ф о р д е на всей Русской платформе, а также на территории Донец
кого складчатого сооружения, Мангышлака и Туаркыра. Встречен 
в нижнем Оксфорде района озера Эльтон. За пределами СССР известен 
в келловее и Оксфорде Англии, ФРГ, ГДР и Франции, келловее 
Польши. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce-
ras cordatum (oxl), 12 экз. и зона Cardioceras zenaidae (одф, 9 экз. 

1 У Траутшольда (Trautschold, 1862, с. 211 , табл. VI , фиг. 4—7) такие формы 
не относились к самостоятельному виду, а именовались как Gryphaea di la ta ta 
Sow, var. lucerna Trautsch. 
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Подсемейство Exogyrinae Vialov. 1936 
Р о д E x o g y r a S a y , 1820 

Exogyra nana (Sowerby, 1822) 

Табл. I l l , фиг. 8, 9 a, 6; 10 

Gryphaea nana: Sowerby, 1822, т. IV, с. 114, табл. CCCLXXXIII, 
фиг. 3. Gryphaea mima: Phillips, 1829, табл. IV, фиг. 6. Exogyra spi
nalis: Goldfuss, 1834, c. 33, табл. LXXXVI, фиг. 4; Trautschold, 1859, 
табл. II, фиг. 12, 13; он же, 1863, табл. X, фиг. 4, 5; он же, 1878, с. 254, 
табл. I I I , фиг. 4. 

Exogyra auriformis: Goldfuss, 1834, с. 33, табл. LXXXVI, фиг. 5; 
Morris et Lycett, 1853, с. 5, табл. I, фиг. 7. 

Exogyra reniformis: Goldfuss, 1834, с. 34, табл. LXXXVI, фиг. 6, 7; 
Orbigny, 1845, с. 479, табл. XLII, фиг. 9, 10; Roeder, 1882, с. 36, 
табл. I, фиг. 3; табл. I I , фиг. 1; Schlippe, 1888, с. 115, табл. I, фиг. 13; 
Семенов, 1896, с. 71, табл. I, фиг. 22. 

Ostrea nana: Orbigny, 1850, т. I, с. 374, № 449; Thurmann et Etallon, 
1862, с. 275, табл. XXXIX, фиг. 7. Ostrea spirialis: Quenstedt, 1858, 
с. 752, табл. XCI, фиг. 31, 32; Thurmann et Etallon, 1862, с. 274, 
табл. XXXIX, фиг. 3. Ostreaobscura: Trautschold, 1861а, с. 73, табл. V, 
фиг. 11. Ostrea auriformis: Thurmann et Etallon, 1862, с. 273, 
табл. XXXVIII , фиг. 9. 

Ostrea subnana: Thurmann et Etallon, 1862, c. 276, табл. XXXIX, 
фиг.4.^Ostrea quadrata: Thurmann et Etallon, 1862, c. 277, табл. XXXIX 
фиг. 8; Loriol, 1892, с. 347, табл. XXXVI, фиг. 9—11. Ostrea subreni-
formis: Thurmann et Etallon, 1862, c. 276, табл. XXXIX, фиг. 9; Lo
riol, 1888, табл. XXXVII, фиг. 5—7; Синцов, 1890, с. 134; Loriol, 
1892, с. 348, табл. XXXVI, фиг. 12—14. 

Ostrea bruntrutana: Dollfus, 1863, табл. XVII, фиг. 7—9; Loriol, 
Royer et Tombeck, 1872, с. 399, табл. XXIV, фиг. 7—18; Loriol et 
Pellat, 1875, с. 215; Loriol, 1881, с. 101, табл. XIV, фиг. 6—8, Синцов, 
1890, с. 155; Greppin, 1893, с. 90, табл. VI, фиг. 12, 14, 20; Loriol, 
1893, с. 159; Loriol, 1897, с. 135, табл. XVII, фиг. 5—8; Sinzov, 1899, 
табл. II, фиг. 9—11, Пчелинцев, 1927, с. 77. 

Exogyra bruntrutana: Siemiradzki, 1893, с. 116; Fiebelkorn, 1893, 
с. 397, табл. XIV, фиг. 4; Семенов, 1896, с. 70, табл. I, фиг. 21; Пчелин
цев, 1932, с. 899; он же, 1934, с. 22, Петрова, 1949, с. 157, табл. XXVII, 
фиг. 1—3. 

Ostrea roederi: Loriol, 1904, с. 254, табл. XXV, фиг. 14—21. 
Exogyra nana: Jourdi, 1924, с. 58—65; табл. I I , фиг. 3—5; табл. V, 

фиг. 2—4, 7,9—11; табл. VI, фиг. 1—3, 5; табл. VII, фиг. 6; табл. VIII, 
фиг. 7,8; табл. IX; Arkell, 1932,ч. IV, с. 175, табл. XVII, фиг. 2—21; 
табл. XVIII, фиг. 3—11; табл. XIX, фиг. 4; Krach, 1950, с. 353, 
табл. XIII , фиг. 15, 16; Сох, 1952, с. 92, табл. X, фиг. 2—4:, Герасимов, 
1955, с. 131, табл. XXX, фиг. 1—14; Химшиашвили, 1957, с. 139, 
табл. XXI, фиг. 7—10. Exogyra quadrata: Пчелинцев, 1933, с. 24. 
Nanogyra nana: Kazczewski, 1965, с. 116, табл. VII, фиг. 3. 
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Голотип. Изображен у Sowerby, 1822, т. IV, с. 114, табл| 
CCCLXXXIII, фиг. 3. Хранится в Британском музее. Англия, селение 
Шотовер Хилл в окрестностях г. Оксфорда. Кимеридж. 1 

Материал. Девять левых и одна правая створка хорошей сохрани 
ности. 

Описание. Раковины маленькие, округлые или овальные, несколько 
вытянутые в высоту, неравностворчатые. Левая (нижняя) створка 
больше и толще правой, сильно углубленная и изогнутая. Ее передний 
край выпуклый, плавно переходящий в нижний. Задний край вогну
тый, прямолинейный или неправильно выпуклый. Макушка слабо 
выдающаяся, спирально загнута назад и прижата к телу створки. В ма
кушечной области створки обычно наблюдается хорошо развитая 
площадка прирастания. 

Следует заметить, что способ прирастания и характер субстрата 
существенно влияют на форму раковины в целом и в особенности на 
форму ее левой створки. Поэтому последняя бывает от сильно выпук
лой и очень углубленной до уплощенной. Очертания левых створок 
также сильно варьируют, особенно когда они прирастают друг к другу 
или к другим предметам, препятствующим их равномерному росту. 

На наружной поверхности створки хорошо прослеживаются кон
центрические пластины нарастания. Радиальная ребристость не на
блюдается. Замочная площадка маленькая, неправильно треуголь
ная, с небольшим связочным желобком. Она почти полностью перекры
вается загнутой макушкой. Полость раковины, в большинстве случаев 
очень углубленная, причем наибольшая глубина ее располагается 
в средней части створки. Мускульный отпечаток значительных разме
ров, неправильно округлый или овальный, приближен к заднему краю. 

Правая (верхняя) створка плоская или слабо выпуклая, крышко-
видная, неправильно округленной формы. Макушка маленькая, слабо 
выдающаяся, загнута назад. Поверхность створки покрыта отчетливо 
заметными, сближенными пластинчатыми следами нарастания, пре
имущественно в краевой части. У макушки наблюдаются непра
вильные морщины. Замочная площадка маленькая, неправильно 
треугольная, загнутая наружу, с мелким связочным желобком, плав
но переходящим в боковые поля. На всей площадке наблюдается по
перечная штриховка. Мускульный отпечаток неправильно округлый, 
приближен к заднему краю створки. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота Выпуклость 

створки 
Удлиненность 

(Д : В) Примечание 

Правая створка 

24/154, табл. I l l , фиг. 9 18 1 20 6 0 ,90 

Левая створка 

24/157, табл. I l l , фиг. 10 
24/155 
24/156, табл. III , фиг. 8 

14 
10 
10 

19 
14 
16 

7 
6 
6 

0,73 
0,71 
0,66 

v> 
V, 

3 
V2 

24/158 7 оо 7 0,88 
S 
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Сравнение. Наиболее близок описываемый вид к Exogyra bathonica 
(Orbigny, 1850, т. I, с. 315, № 338) и Exogyra virgula (Defrance, 1821, 
т. XX, с. 26), которые по Журди (Jourdi, 1924), образуют с Exogyra 
nana (Sow.) единый филогенетический ряд: Е. bathonica — Е. папа — 
Е. virgula. 

От первого из этих видов Е. nana (Sow.) отличается более глубокой 
полостью и сильнее завернутой макушкой левой створки, а от Е. vir
gula (Defr.) — менее изогнутой левой створкой, которая у Е. virgula 
имеет форму запятой, слабее завернутой макушкой левой створки 
и отсутствием радиальной ребристости на поверхности последней. 

З а м е ч а н и я . Благодаря широкому географическому и стратиграфи
ческому распространению Е. nana (Sow.) описана в многочисленных работах, 
что видно из приводимой синонимики. Однако необходимо отметить, что экзем
пляры, отнесенные разными авторами к этому виду, в большей или меньшей сте
пени отличаются друг от друга по своей внешней форме. Более того, имеются 
заметные различия в форме раковин, относимых к виду Exogyra. nana (Sow.) даже 
одним и тем же автором. Это объясняется большой индивидуальной изменчи
востью особей вида в зависимости, главным образом, от способа прирастания ра
ковины к субстрату и характера последнего. 

Недоучет столь значительной индивидуальной изменчивости, вызывающей 
большое разнообразие формы левых створок особей Exogyra nana (Sow.), послу
жил причиной выделения многими исследователями целого ряда самостоятель
ных видов, являющихся в действительности младшими синонимами Exogyra 
nana (Sow.). Последнее впервые убедительно показал Журди (Jourdi , 1924) 
в своей монографии, посвященной исследованию Exogyra, который, изучив 
большое количество раковин экзогир из всей верхней юры, пришел к выводу, 
что экземпляры, описанные под видовыми наименованиями Exogyra nana (Sow.), 
Е. spira l is Goldf., E. auriformis Goldf., E. reniformis Goldf., E. subnana (E ta l . ) , 
E. quadra ta (Eta l . ) , E. subreniformis (Eta l . ) , E. b run t ru t ana (Thurm.) относятся 
к одному виду и должны быть объединены под единым, имеющим приоритет ви
довым названием Exogyra nana (Sow.). 

Разделяя эту точку зрения, мы включаем в синонимику вида Е. nana (Sow.) 
все указанные выше «виды», а также «виды», описанные у Филлипса (Phi l l ips , 
1829), Траутшольда (Trautschold, 1861а) и Лориоля (Loriol, 1904), под названия
ми: Gryphaea mima Ph i l l . , Ostrea obscura Trautsch . , Ostrea (Exogyra) roederi 
Lor. (см. синонимику), которые ничем не отличаются от Exogyra nana (Sow.). 

Распространение. Батский — волжский ярусы. Известен в келло
вее Советской Прибалтики, в келловее и Оксфорде Донбасса, в келло
вее — кимеридже Крыма, Северного Кавказа, в кимеридже Мангы
шлака и Преддобруджского прогиба, в волжском ярусе, в районе 
озера Эльтон. С келловея по волжский ярус включительно распростра
нен в центральных областях Европейской части СССР, Поволжья, 
Приуралья и Грузии. За пределами СССР встречается с бата по порт-
ланд или титон включительно в Польше, ГДР, ФРГ, Франции, Швей
царии, а также в Индии и восточной Африке. 

Местонахождение. Гора Улаган. Средневолжский подъярус, зона 
Epivirgatites nikitini (сборы В. Д. Ильина), 4 экз. и верхневолжский 
подъярус, 6 экз. 

Exogyra virgula (Defrance, 1821) 
Табл. IV, фиг. 5 а, б. 

Ostrea virgula: Defrance, 1821, т. 20, с. 26; Orbigny, 1850, т. I I , 
с. 54, № 174; Thurmann et Etallon, 1862, с. 275, табл. XXXIX, фиг. 10; 
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Loriol et Cotteau, 1868, c. 212; Loriol, Royer et Tombeck, 1872, c. 397, 
табл. XXIII , фиг. 8—13; Loriol et Pellat, 1875, c. 216; Struckmann, 
1878, c. 34; Loriol, 1881, c. 102, табл. XIV, фиг. 9—12; Пчелинцев, 
1927, с. 78. 

Gryphaea virgula: Deshayes, 1831, с. 90, табл. V, фиг. 12, 13. 
Exogyra virgula: Goldfuss, 1834, с. 33, табл. LXXXVI, фиг. 3; 

Roemer, 1836, с. 64; Quenstedt, 1852, с. 503, табл. XL, фиг. 33; Buvig-
nier, 1852, с. 25, табл. XX, фиг. 12, 13; Павлов, 1886, с. 6, табл. VI, 
фиг. 3; Siemiradzki, 1893, с. 116; Fiebelkorn, 1893, с. 397, табл. XIV, 
фиг. 1—3; Jourdi, 1924, с. 68, табл. II, фиг. 2; табл. V, фиг. 1, 8; 
табл. VI, фиг. 4; табл. VIII , фиг. 9, 10; Пчелинцев, 1931, с. 68; Петрова, 
1949, с. 156, табл. XXIX, фиг. 2—4; Герасимов, 1955, с. 133, табл. XXX, 
фиг. 13, 16, 17. 

Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Deschayes, 1831, 
с. 90, табл. V, фиг. 12, 13. Место хранения не известно. Франция. 
Кимеридж. 

Материал. Одна хорошо сохранившаяся полная раковина и одно 
внутреннее ядро левой створки, на котором местами сохранились 
остатки раковины. 

Описание. Раковины маленькие, сильно вытянутые в высоту и изо
гнутые (в виде запятой), неравностворчатые. 

Левая (нижняя) створка выпуклая, с углубленной полостью, наи
большая глубина которой находится примерно в средней ее части. 
Передний край створки выпуклый, плавно переходящий в выпуклый, 
но суженный и несколько оттянутый нижний край. Задний край 
вогнут. Макушка слабо выдающаяся, спирально загнута назад и при
жата к телу створки. На поверхности хорошо видны концентрические 
пластины нарастания и менее четко-радиальные ребра. Правая (верх
няя) створка плоская или несколько вогнутая, крышковидная, повто
ряющая очертания левой створки, хотя несколько меньше ее. Макуш
ка слабо выступающая, спирально загнутая назад и прижатая к телу 
створки. Поверхность створки покрыта тонкими, но достаточно хоро
шо заметными следами нарастания. 

Р а з м е р ы, мм 

Коллекционный номер 
Длина Высота 

Выпуклость Удлиненность 
Примечание экземпляра Длина Высота створки (Д : В) Примечание 

24/163, табл. IV, фиг. 5 9 16 6 0,56 Левая створка 
24/164 6 10 5 0,60 

Сравнение. Описываемый вид отличается от Exogyra acuminata 
(Sowerby, 1818, т. II, с. 82, табл. CXXXV, фиг. 2, 3), имеющего сход
ную по форме раковину, наличием радиальной скульптуры на левой 
створке и отсутствием таковой на правой. В отличие же от Е. папа 
(Sowerby, 1822, т. IV, с. 114, табл. CCCLXXXIII, фиг. 3), рассматри
ваемый вид характеризуется сильно изогнутой раковиной (в виде за
пятой) с очень загнутой макушкой и наличием радиальной скульптуры 
на поверхности левой створки. 
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З а м е ч а н и я . Первое упоминание об описываемом виде имеется в работе 
Дефранса (Defrance, 1821, т . 20). Однако в виду отсутствия описания и изобра
жения оно является nomen nudum. Тем не менее Деге (Deshayes, 1831), впервые 
описавший и изобразивший этот вид, считал его автором все же Дефранса, что 
было потом принято почти всеми исследователями. Поэтому мы полагаем, что 
авторство вида можно оставить за Дефрансом, а синтипами считать экземпляры, 
изображенные у Deshayes, 1831, с. 90, табл. V, фиг. 12, 13. 

Следует отметить, что раковины описанные у Греппина (Greppin, 1893, 
с. 89, табл. VI , фиг. 7, 8) как Е. virgula , не включены нами в синонимику рассмат
риваемого вида, так как имеют несколько иные очертания, а главное на левых 
створках их не прослеживается столь характерная для раковин Е. virgula 
(Defr.) радиальная скульптура. 

Распространение. Кимеридж — нижний волжский подъярус. Рас
пространен в кимеридже центральной, юго-западной и юго-восточной 
частей Русской платформы и в Крыму, а на территории КМА, известен 
также и в нижнем волжском подъярусе. За пределами СССР распро
странен в кимеридже Польши, ГДР, ФРГ, Франции, Швейцарии 
и Англии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Верхний кимеридж, 2 экз. 

Над семейство Mytilacea 
Семейство Modiolopsidae Fischer, 1887 
Р о д M y o c o n c h a S o w e r b y , 1 8 2 5 
Myoconcha radiata Orbigny, 1850 
Табл. V, фиг. 1 

Myoconcha radiata: Orbigny, 1850, т. I, c. 370, № 370; Rollier, 
1912, ч. II, c. 94; Boule, 1928, т. II , c. 61, табл. XLVII, фиг. 19. Myiilus 

I textus: Buvignier, 1852, c. 21, табл. XVII, фиг. 22, 23. Myoconcha iexta: 
Loriol et Bourgeat, 1888, c. 302, табл. XXXV, фиг. 2; Rollier, 1912, 
ч. II, с. 94; Arkell, 1929, ч. I, с. 61, табл. II, фиг. 11, 12. 

Голотип. Изображен у Boule, 1928, т. II, с. 61, табл. XLVII, 
фиг. 19. Хранится в Парижском ботаническом саду. Франция, депар
тамент Мез. Оксфорд. 

Материал. Одно хорошо сохранившееся внутреннее ядро полной 
раковины с несколько обломанной нижней частью правой створки. 

Описание. Раковина довольно крупная, умеренно выпуклая, удли
ненно-четырехугольная, расширяющаяся к заднему краю. Замочный 
край длинный, почти прямой, приподнятый у заднего края раковины. 
Расширенный, правильно округленный задний край постепенно пере
ходит в почти прямой с едва заметной вогнутостью нижний (брюшной) 
край. Передний край короткий, округленный, слабо развитый. Ма
кушки передние, но не конечные, слабо выдающиеся над замочным 
краем, соприкасающиеся. Поверхность створок покрыта донольно 
отчетливыми косыми радиальными ребрышками, которые пересека
ются тонкими и частыми концентрическими следами нарастания. 

Р а з м е р ы , мм. Длина — 50, высота — 20, выпуклость створ
ки — 8, удлиненность — 2,5. Коллекционный номер экземпляра 
24/165. 
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З а м е ч а н и я . Описываемый вид был установлен Орбиньи ( О г Ы р п Я 
1850), который дал его описание, но не привел изображения, поэтому голотьИ 
вида фактически отсутствовал до тех пор, пока Буль (Boule, 1928) не о п у б л и к И 
вал изображения видов Орбиньи. Щ 

Отсутствие изображения голотипа, вероятно, явилось причиной того, чтт 
Бювийе через два года после Орбиньи описал аналогичные раковины из того яМ 
местонахождения в качестве нового вида — Myti lus t ex tus (Buvignier , 18521 
с. 21 , табл. X V I I , фиг. 22, 23). | 

Однако рассмотрение изображений голотипов и описания видов Myoconchjj 
radiata (Orb.) и Myoconcha tex ta (Buv.) не оставляет сомнения в том, что это одиЯ 
и тот же вид, причем наименование М. texta (Buv.) является младшим синонимоЯ 
М. rad ia ta Orb. Несколько меньшие размеры раковин М. tex ta (Buv.) о б ъ я с н и 
ются, зероятно, тем, что под этим названием описаны юные особи (Arkell , 19291 
вида М. radia ta Orb . J 

Распространение. Оксфорд. Описываемый вид впервые встречен 
территории СССР в нижнем Оксфорде района озера Эльтон. Вне CCCpl 
известен в Оксфорде Франции и Англии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardio-; 
ceras zenaidae (ох^), 1 экз. 

Семейство Mytilidae Fleming, 1828 
Р о д M o d i o l u s L a m a r c k , 1 7 9 9 
(= Modiola Lamarck, 1801; Volsella Scopoli, 1777) 
Modiolus hannoveranus (Struckmann, 1878) 
Табл. IV, фиг. 1, 2 

Modiola hannoverana: Struckmann, 1878, c. 84, табл. II, фиг. I;, 
Борисяк, 1905, с. 9, табл. II , фиг. 1—4; Stoll, 1934, с. 23; Петрова,! 
1949, с. 161, табл. XXX, фиг. 5—7. i 

Голотип. Изображен у Struckmann, 1878, с. 84, табл. II , фиг. 1. 
Место хранения не известно. ФРГ, окрестности г. Ганновера, селение 
Алем. Нижний кимеридж. 

Материал. В коллекции имеется одна левая створка и одно внут
реннее ядро правой створки хорошей сохранности, а также шесть не
сколько деформированных внутренних ядер правых и левых створок. 

Описание. Раковины вытянутые в длину, вздутые, слегка изогнутые, 
с узким передним концом и правильно закругленным задним. Узкие 
изогнутые макушки занимают почти конечное положение. От них 
к нижнему заднему углу раковины протягивается срединный изги
бающийся киль, к которому приурочена наибольшая вздутость рако
вины. Замочный край длинный, почти прямой, переходит в округлен
ный задний край, образуя с ним тупой угол. Нижний край слабо вогну
тый. Спинное ушко треугольное, плоское и широкое, брюшное — не
большого размера, слегка вздутое. На поверхности раковины хорошо 
развита концентрическая скульптура, состоящая из округлых, густо 
и равномерно расположенных ребрышек. Радиальные струйки на 
наших экземплярах не заметны. 
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Р а з м е р га, мм 

Коллекционный н о м е р 
экземпляра Длина Высота Выпуклость 

створки Удлиненность (Д: В) Примечите 

24/169 28 13 2,15 
* 

ох, 
24/166, табл. IV , фиг. 2 25 12 5 2,06 S 

ох, 24/170 23 11 4 2,09 
• 

ох, 
24/171 21 9 3 2,33 S 

ох, 
24/167, табл. IV , фиг. 1 16 7 3 2 ,28 а 

ох, 
Сравнение. От близкого вида Modiolus longaevus (Contejean, 1 8 5 9 / 

с. 299, табл. XIX, фиг. 4). описываемый вид отличается большей при
поднятостью задней части спинного края раковины, более глубокой 
выемкой на брюшной стороне ее, а также правильным расположением 
концентрических ребрышек. От Modiolus subreniformis (Loriol, Royer 
et Tombeck, 1872, c. 33, табл. XVIII, фиг. 19—21) описываемый вид 
отличается менее изогнутой раковиной с иным очертанием заднего 
края, а также наличием правильной концентрической скульптуры на 
поверхности раковины, в то время как у вида М. subreniformis (Сог-
nuel) она представлена чередованием тонких многочисленных кон
центрических ребрышек с более редко расположенными крупными реб
рами. Небольшие отличия имеются у рассматриваемого вида от Modio
lus subhannoveranus (Пчелинцев, 1931, с. 75, табл. I I I , фиг. 21). Они 
заключаются в лучшем развитии переднего ушка раковины и*наличии 
правильной концентрической скульптуры, вместо которой у М. sub
hannoveranus (Peel.) наблюдается развитие тонких многочисленных 
концентрических ребрышек, чередующихся с более грубыми морщи
нами нарастания. 

Распространение. Келловей — кимеридж. В СССР известен в Окс
форде Донбасса и встречен нами в нижнем Оксфорде района озера 
Эльтон. Вне СССР известен в келловее — кимеридже ФРГ. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд. Зона Cardio
ceras cordatum (oxf), 5 экз; зона Cardioceras zenaidae (одф, 3 экз. 

Р о д A r c o m y t i l u s A g a s s i z , 1 8 4 0 
Arcomytilus cf. pectinatus (Sowerby, 1821) 

Голотип. Изображен у Sowerby, 1821, т. I l l , с. 147, 
табл. CCLXXXII. Хранится в Британском музее. Англия, селение 
Веймут. Кимеридж. 

Материал. Два внутренних ядра, обломанных со стороны макуш
ки, с сохранившимися частями раковин. 

Описание. Раковины клиновидной формы, со слегка вогнутым ниж
ним (брюшным), выпуклым верхним и округленным задним краями. 
Поверхность створок покрыта мелкими радиальными дихотомически 
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ветвящимися ребрышками, пересекающимися редкими и неравномерно' 
расположенными концентрическими уступами нарастания. 

Р а з м е р ы . Ввиду того, что у наших ядер обломаны макушки, 
их размеры не дают представления о величине раковин и поэтому не 
приводятся. Коллекционные номера имеющихся экземпляров — 
24/169 и 24/170. 

З а м е ч а н и я . Имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры обладают 
очертаниями и скульптурой, характерными для Arcomyti lus pec t ina tus (Sow.), 
однако неполная сохранность заставляет определить их как A. cf. pec t ina tus 
(Sow.). 

Распространение. Вид Arcomytilus pectinatus (Sow.) известен из 
верхнего Оксфорда — нижнего кимериджа. Он распространен в верх
нем Оксфорде — нижнем кимеридже Северного Кавказа, Грузии, За
падной Туркмении, а за пределами СССР — Польши, ГДР, ФРГ 
и Англии. Экземпляр, определенный нами как A. cf. pectinatus (Sow.), 
найден в нижнем О к с ф о р д е в районе озера Эльтон. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce-
ras zenaidae (ox 3), 2 экз. 

Отряд Heterodonta 
Надсемейство Astartacea 
Семейство Astartidae Gray, 1840 
Р о д A s t a r t e S o w e r b y , 1816 
Astarte striatocostata Muenster, 1837 
Табл. V, фиг. 3, 4 

Astarte striatocostata: Muenster in Goldfuss, 1837, c. 193, табл. 
CXXXIV, фиг. 18, a, b (non 18 c ) ; Orbigny, 1850, т. I, c. 363, № 243; 
Лагузен, 1883, с. 31, табл. И, фиг. 26; Makowski, 1952, с. 9, табл. V, 
фиг. 5; Сибирякова, 1961, с. 116, табл. XV, фиг. 22, 23. 

Astarte sp.: Гофман, 1863, с. 151, табл. IV, фиг. 39, 40. Astarte dep-
ressa: Roeder (pars), 1882, с. 107, табл. IV, фиг. 5, a, b (non 5 с ) . 

Astarte trembiazensis: Loriol, 1901, с. 69, табл. IV, фиг. 24—26; 
Ilovaisky, 1903, с. 256, табл. IX, фиг. 7—9; Boden, 1911, с. 62, табл. VI, 
фиг. 14—17; Krenkel, 1915, с. 318, табл. XXVI, фиг. 28—31; Гераси
мов, 1955, с. 60, табл. IV, фиг. 16, Козлова и Федкович, 1971, с. 70, 
табл. XI, фиг. 8. 

Голотип. Не обозначен. В качестве лектотипа можно принять 
экземпляр, изображенный у Muenster in Goldfuss, 1837, с. 193, табл. 
CXXXIV, фиг. 18, а, Ь. Хранится в ФРГ в музее университета г. Дюс
сельдорфа. ФРГ, окрестности г. Любке. Келловей. 

Материал. Три отпечатка правых и левых створок и одно внутрен
нее ядро левой створки удовлетворительной сохранности. 

Описание. Раковины небольшие, треугольно-округленные, с дли
ной, несколько превышающей высоту, слабо выпуклые, равностворча-

66 

тые, неравносторонние. Задний край створки усеченный, дугообразно 
выпуклый, постепенно переходящий в нижний слабо выпуклый край. 
Передний край слегка вогнутый, особенно под макушкой, где распо
лагается луночка. Макушки небольшие, почти срединные, заострен
ные, наклоненные вперед. В примакушечной области раковины имеется 
шесть невысоких, но хорошо заметных концентрических ребер, а ос
тальная часть ее поверхности почти гладкая, с едва заметными кон
центрическими штрихами нарастания. 
Р а з м е р ы , ми 

Коллекционный номер 
экземпляра Д л и н а Высота Выпуклость 

створки 
Удлиненность 

(Д : В) 

24/174, табл. V , фиг. 4 
24/175, табл. V , фиг. 3 О

О
О

 

17 
10 

3 
2 

1,06 
1,00 

Сравнение. Большое сходство рассматриваемый вид имеет с видами 
Astarte depressoides (Лагузен, 1883, с. 31, табл. II , фиг. 27) и A. dep-
ressa (Muenster in Goldfuss, 1837, с. 192, табл. CXXXIV, фиг. 14), 
однако отличается и от того и от другого тем, что его раковина имеет 
концентрические ребра лишь в примакушечной части, в то время как 
у названных видов вся поверхность створки равномерно покрыта кон
центрическими ребрами. 

З а м е ч а н и я . Описываемый вид впервые установлен Мюнстером (Muen
ster, 1837), который привел изображения двух его раковин, не обозначив, однако, 
голотип. Между тем изображенная им раковина на фиг. 18, a, b существенно отли
чается от раковины, показанной на фиг. 18, с, которую он считал юной особью 
этого же вида. Вместе с тем раковина, изображенная на фиг. 18, с, почти ничем 
не отличается от раковин выделенного им же вида Astar te depressa Muenst. и от
несена к виду Astar te s t r ia tocos ta ta Muenst. скорее всего ошибочно. Вероятно 
поэтому последующие авторы (Orbigny, 1850; Лагузен, 1883 и др. ) , описывая 
вид Astar te s t r ia tocos ta ta Muenst . , ссылались только на фиг. 18, а и 18, b (без 
фиг. 18, с), что в значительной мере конкретизировало объем данного вида. Мы 
будем придерживаться именно такого толкования объема вида A. s t r ia tocosta ta 
Muenst. и поэтому полагаем, что его лектотипом следует считать экземпляр, изоб
раженный у Мюнстера на фиг. 18, а, Ь. 

Следует также отметить, что Astar te t rembiazensis (Loriol, 1901, с. 69, 
табл. IV, фиг. 24—26) является , по-нашему мнению, младшим синонимом описы
ваемого, так как имеет такой же тип наружной скульптуры раковины, как и у 
A. s t r ia tocos ta ta Muenst . , не характерный для других видов рода Astar te , кроме 
описываемого. Что же касается отличий Astarte trembiazensis (Lor.) от A. str ia
tocostata Muenst. , отмечаемых Лориолем (меньшая выпуклость створок, менее вы
дающаяся макушка и менее выпуклый нижний край створки), то нам кажется , 
что они недостаточны для выделения A. trembiazensis в качестве самостоятельного 
вида. 

Распространение. Бат — Оксфорд. Распространен в бате Западной 
Туркмении, келловее и Оксфорде центральных областей Европейской 
части СССР, Поволжья и Литовской ССР, Оксфорде Приуралья и райо
на озера Эльтон. За пределами СССР известен в бате Франции, в бате 
и келловее ФРГ, в келловее Польши и в Оксфорде Швейцарии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce-
ras zenaidae (ох^), 4 экз. 
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Astarte cordata Trautschold, 1860 
Табл. V, фиг. 8, 9 

Astarte cordiformis: Rouillier (non Deshayes), 1846, табл. D, 
фиг. 15. Astarte cordata: Trautschold, 1860, c. 347; Ilovaisky, 1903, 
c. 258; Arkell, 1934, ч. VI, с. 240, табл. XXXIV, фиг. 38; Makowski, 
1952, с. 10, табл. V, фиг. 6; Герасимов, 1955, с. 62, табл. IV, фиг. 5— 
8; Козлова и Федкович, 1971, с. 69, табл. XI , фиг. 10. Astarte multi
formis var. inaequistriata: Roeder, 1882, с. 84, табл. I I , фиг. 8; табл. IV, 
фиг. 16. Gouldia cordata: Лагузен, 1883, с. 31, табл. I I , фиг. 23—25; 
Krenkel, 1915, с. 320, табл. XXVI, фиг. 16—18. Astarte multiformis: 
Loriol (pars), 1897, с. 93, табл. XIII , фиг. 3. 

Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Rouiller, 1846, 
табл. D, фиг. 15. Место хранения не установлено. СССР, окрестности 
г. Москвы. Оксфорд. 

Материал. 17 отпечатков и внутренних ядер различных створок, 
иногда с сохранившимися остатками раковины. Сохранность материала 
удовлетворительная. 

Описание. Раковины маленькие, сердцевидные, с почти одинаковой 
длиной и высотой, которые редко достигают 10 мм, выпуклые, равно-
створчатые, но несколько неравносторонние. Макушки не широкие, 
почти срединные, выдающиеся, повернутые вперед и загнутые внутрь. 
Впереди макушки располагается округлая, довольно углубленная 
лунка, а позади — удлиненный неширокий щиток. Наружная поверх
ность створок покрыта 10—15 возвышенными, немного заостренными 
концентрическими ребрами. На внутренней поверхности нижнего 
края раковины наблюдаются многочисленные зубчики. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота 

Выпуклость 
створки 

У д л и н е н н о с т ь 
(Д : В) Примечание 

24/185 10 10 3 1,00 о х ! 

24/186, табл. V , фиг. 8 10 9 4 1,11 о х , 

24/178, табл . V . фиг. 9 8 7 4 1,14 o x j 

24/179 7 Т 4 1.00 o x j 

Сравнение. От близкого вида Astarte sauvagei (Loriol et Pellat, 
1875, с. 96, табл. XV, фиг. 33, 34) описываемый вид отличается м е н е е 
широкими и более выдающимися макушками, более глубокой лункой 
и меньшим количеством более возвышающихся концентрических ребер 
на поверхности раковины. 

З а м е ч а н и я . Впервые раковины этого вида изобразил Рулье (Rouib 
lier, 1846), который не дал их описания и относил их к виду Astarte cordiformis 
Deshaes. В 1860 г. Траутшольд (Trautschold, 1860) установил, что раковины, 
изображенные Рулье, не могут быть причислены к этому виду и что их следует 
относить к новому виду, выделенному Траутшольдом под названием Astarte cor
data. При этом он сослался на изображения, данные Рулье, и поэтому последние 
следует рассматривать в качестве синтипов вида Astarte cordata Trautsch. 
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Распространение. Келловей — кимеридж. Распространен в келло
вее Туаркыра, в келловее и Оксфорде Советской Прибалтики и цент
ральных областей Европейской части СССР и Поволжья, в Оксфорде 
района озера Эльтон, а также обнаружен в кимеридже Советской При
балтики и района КМА. За пределами СССР известен в келловее Поль
ши и в Оксфорде ФРГ, Франции, Швейцарии и Англии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд. Зона Cardioce
ras cordatum (ох^), 10 экз.; зона Cardioceras zenaidae (oxf), 7 экз. 

Р о д O p i s D e f r a n c e , 1 8 2 5 
Opis elongata Lahusen, 1883 
Табл. V, фиг. 2,а, б, в 

Opis elongata: Лагузен, 1883, с. 31, табл. II , фиг. 28. 
Голотип. Изображен у Лагузена, 1883, с. 31, табл. II , фиг. 28. 

Хранится в Музее Ленинградского горного института. СССР, Рязан
ская область, с. Ивановское у г. Скопин. Оксфорд. 

Материал. В коллекции имеется одно внутреннее ядро полной ра
ковины с частично сохранившейся раковиной и одно внутреннее ядро 
левой створки удовлетворительной сохранности. 

Описание. Раковины небольшие, неправильно-треугольного очер
тания, вытянутые в длину. Макушки терминальные, загнутые наружу, 
поэтому передний край очень короткий, а нижний соответствует всей 
длине раковины. Задний край косо-срезан и соединяется под тупым 
углом с прямолинейным замочным краем. От макушки к заднему краю 
проходит резко выдающийся киль, разделяющий поверхность створки 
на две части. Под макушками располагается небольшая, слегка углуб
ленная лунка. Поверхность створок покрыта концентрическими струй
ками нарастания. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Ширина 

Выпуклость 
створки 

У д л и н е н н о с т ь 
(Д ( Ш) 

24/185, фабл. V, фиг. 2 
24/186 

20 
17 

15 
10 ОО 

00 1,33 
1,70 

Сравнение. От близкого вида Opis curvirostra (Arkell, 1934, ч. VI, 
с. 256, табл. XXXI, фиг. 3; табл. XXXIV, фиг. 1—6) рассматриваемый 
вид отличается более узкой и продолговатой раковиной с терминаль
ными макушками и более резко выраженным килем. 

Распространение. Оксфорд. Известен в Оксфорде центральных 
областей Европейской части СССР и найден нами в нижнем Оксфорде 
в районе озера Эльтон. Сведений о нахождении этого вида за пределами 
СССР в литературе не имеется. 1 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (oxj), 2 экз. 
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Надсемейство Cyprinacea 

Семейство Cyprinidae Н. et A. Adams, 1858 

Р о д A n i s o c a r d i a M u n i er-Cha l m a s , 1 8 6 3 
Anisocardia tenera (Sowerby, 1821) 
Табл. V, фиг. 5, 6 

Isocardia tenera: Sowerby, 1821, т. I l l , c. 171, табл. CCXCV, фиг. 2; 
Morris et Lycett, 1853, ч. II , с. 66, табл. VII , фиг. 1; Семенов, 1896, 
с. 56. Isocardia nitida: Phillips, 1829, с. 165, табл. IX, фиг. 10; Lycett, 
1863, с. 57, табл. XXXVIII , фиг, 6. Isocardia gibbosa: Muenster in 
Goldfuss (pars), 1837, c. 209, табл. CXL, фиг. 10. Ceromya tenera: 
Agassiz (pars), 1842, c. 34, табл. Vl l l e , фиг. 4—6. Isocardia minima: 
Lycett, 1863, c. 56, табл. XXXVI, фиг. 1. Anisocardia tenera: Schlippe, 
1888, c. 166, табл. I l l , фиг. 4; Ilovaisky, 1903, c. 258, табл. IX, фиг. 10; 
Krenkel, 1915, с. 325, табл. XXVI, фиг. 37; Герасимов, 1955, с. 65, 
табл. XXXV, фиг. 3. 

Anisocardia choffati; Loriol, 1904, с. 162, табл. XX, фиг. 6—8; 
Boden, 1911, с. 61, табл. XX, фиг. 7—11. 

Голотип. Не обозначен. Синтипы изображены у Sowerby, 1821, 
т. I I I , с. 171, табл. CCXCV, фиг. 2. Хранятся в Британском музее. 
Англия. Келловей. 

Материал. 12 внутренних ядер левых и правых створок удовлетво
рительной сохранности. Иногда на ядрах сохраняются остатки рако
вины. 

Описание. Раковины небольшие, равностворчатые, несколько не
равносторонние, округло-треугольного очертания с почти равной дли
ной и высотой, умеренно выпуклые. Передний край короче заднего, 
образует с макушкой более острый угол и под макушкой слегка вогнут. 
Задняя часть створки несколько уплощена и отделяется от остальной 
поверхности сильно сглаженным килеобразным перегибом, идущим от 
макушки к заднему нижнему углу. Нижний край створки правильно 
округлен. Макушки широкие, невысокие, округленные и несколько 
смещенные назад, но повернуты верхушками вперед и загнуты внутрь. 
Поверхность раковины покрыта тонкими концентрическими линиями 
нарастания и неправильными, слабо заметными складками. Иногда 
наблюдаются еле заметные радиальные ребрышки. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Д л и н а Высота Выпуклость 

створки 
Удлиненность 

(Д : В) 

24/187, табл. V, фиг. 5 
24/188, табл. V , фиг. 6 
24/189 
24/190 

20 
19 
15 
12 

19 
18 
14 
12 

8 
6 
5 
5 

1,05 
1,05 
1,07 
1,00 

Сравнение. От близкого вида Anisocardia minima (Sowerby, 1821, 
т. Ш , с. 171, табл. CCXCV, фиг. 1) рассматриваемый вид отличается 
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меньшей вздутостью раковины, менее вогнутым и более округленным 
передним краем ее, меньшей загнутостью макушек и иным соотноше
нием длины и высоты. 

З а м е ч а н и я . Имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры характе
ризуются значительными колебаниями абсолютных размеров створок, а также 
степенью их выпуклости. Однако общие очертания раковин и соотношения длины 
и высоты остаются более или менее постоянными, что дает основание отнести 
всех их к одному и тому же виду. Морфологически они наиболее сходны с рако
винами вида Anisocardia tenera (Sow.) в понимании автора этого вида, к которому 
мы их и относим. Сделанная оговорка необходима потому, что многие из после
дующих авторов причисляли к данному виду экземпляры, существенно отличаю 
щиеся от синтипов Соверби, в то время как некоторые другие исследователи отно
сили очень близкие или даже тождественные раковины к другим видам. 

Поэтому при составлении синонимики Anisocardia tenera (Sow.) мы не вклю
чили в нее экземпляр, описанный под одноименным названием у Гольдфусса 
(Golfuss, 1840, с. 218, табл. CXL, фиг. 7), так как он резко отличается своей 
конфигурацией и бугорчатой наружной скульптурой створок. Так же мы посту
пили и с экземплярами Лицетта (Lyce t t . , 1863, с. 57, табл. X X X V I I I , фиг. 5), 
Петровой (1947, с. 117, табл. XI , фиг. 5), Маковского (Makowsky, 1952, с. 12, 
табл. V, фиг. 7) и Сибиряковой (1961, с. 124, табл. X X , фиг. 6—8), так как все они 
существенно отличаются от экземпляров Соверби значительно более вздутой ра
ковиной с высокой, сильно заостренной и сильно загнутой макушкой. Благо
даря этому они больше похожи на вид A. minima (Sow.), чем на вид A. tenera 
(Sow.). 

Наоборот: выделенные в качестве самостоятельных виды A. n i t ida (Phi l l . ) , 
A. choffati Lor. , а также A. gibbosa (Muenst.) не имеют существенных отличий от 
A. tenera (Sow.) и должны, по нашему мнению, рассматриваться как его сино
нимы, что отражено нами в синонимике. Кроме названных видов мы включаем 
в синонимику A. tenera (Sow.), также раковину, описанную Лицеттом (Lycet t , 
1863, с. 56, табл. XXXVI, фиг. 1) под названием Isocardia minima Sow. Послед
няя , как показал уже Аркелл (Arkell, 1934, ч. VI , с. 275—276), существенно 
отличается от голотипа Anisocardia minima (Sow.) и не может быть отнесена 
к этому виду. В то же время она имеет, на наш взгляд, значительное сходство 
с A. tenera (Sow.) и должна быть отнесена к этому виду. 

Из сказанного вытекает вывод о своевременности ревизии систематики рода 
Anisocardia, которую частично начал Аркелл (Arkell , 1934, ч. VI) , однако мы пока 
не имеем для этого достаточного материала. 

Распространение. Бат — Оксфорд. Распространен в келловее 
и О к с ф о р д е Литовской ССР, центральных областей Европейской части 
СССР, Мангышлака, Туаркыра и в О к с ф о р д е района озера Эльтон 1. 
Вне СССР известен в бате и келловее Англии, Франции и ФРГ и в Окс
форде Швейцарии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioceras 
zenaidae (охр, 12 экз. 

1 Здесь не учтены данные Петровой (1947) и Сибиряковой (1961) о нахожде
нии A. tenera ('Sow.) в батских отложениях Крыма, Кавказа и Большого Балхана , 
так как мы сомневаемся в принадлежности их экземпляров к виду A. tenera 
(Sow.) в понимании его автора. 



Надсемейство Lucinacea 

Семейство Mactromyidae Agassiz, 1843 
Р о д M a c t r o m y a A g a s s i z , 1 8 4 3 
(= Unicardium Orbigny, 1850) 
Mactromya aceste (Orbigny, 1850) 
Табл. VI, фиг. 4, 5 

Unicardium aceste: Orbigny, 1850, т. I, с. 366, № 307; Boule, 1927^ 
т. II , c. 54, табл. XLVI, фиг. 26, 27. Mactromya aceste: Arkell. 1934, 
ч. VII, c. 306, табл. XLII, фиг. 1—5. 

Голотип. Изображен у Boule, 1927, т. II , с. 54, табл. XLVI,фиг.26, 
27. Хранится в Парижском ботаническом саду. Франция, окрестности 
г. Нанта. Оксфорд. 

Материал. Два несколько деформированных внутренних ядра 
полных раковин с частично сохранившейся раковиной, одно внутреннее 
ядро левой створки и три отпечатка с остатками раковины. Весь мате
риал удовлетворительной сохранности. 

Описание. Раковины округленно-трапецеидального очертания, не
равносторонние, с несколько вытянутым, округленным задним концом. 
Передний край слегка угловатый, а нижний — выпуклый. Макушки 
массивные, умеренно заостренные, выдающиеся над прямым замоч
ным краем, загнуты внутрь. Расположены почти центрально, но не
сколько ближе к переднему краю. Створки выпуклые, причем наиболь
шая выпуклость их находится в примакушечной части. Поверхность 
раковины покрыта концентрическими линиями роста и неправильными 
концентрическими складками. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота Выпуклость 

створки 
У д л и н е н н о с т ь 

(Д : В) 

24/199, табл. V I , фиг. 4 
24/200 
24/201, табл. VI, фиг. 5 
24/202 

47 
37 
36 
20 

37 
33 
32 
17 

10 
7 

10 
7 

1,27 
1,12 
1,12 
1.17 

Сравнение. От Mactromya globosa (Agassiz, 1843, с. 200, табл. IX, 
фиг. 9—14) описываемый вид отличается менее удлиненной^ ракови
ной, менее смещенной вперед макушкой и значительно большей выпук
лостью нижнего края. От второго близкого вида Mactromya excentrica 
(Boule, 1927. т. II , с. 195, табл. XLVI, фиг. 4, 5) он отличается менее 
выпуклой раковиной с менее развитыми макушками и более широким 
задним концом. Во многом сходен описываемый вид также с Mactro
mya laevigata (Лагузен, 1883, с. 32, табл. II , фиг. 4), от которого отли
чается менее приближенными к переднему краю макушками и характе
ром наружной скульптуры, выраженной в виде концентрических ли
ний и неправильных складок, в то время как у М. laevigata (Lah.) 
раковина почти гладкая, покрытая лишь тонкими струйками нарастания. 
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З а м е ч а н и я . Рассматриваемый вид впервые был установлен Орбиньи 
{Orbigny, 1850), который привел краткое его описание, но не привел изображе
ния. Однако впоследствии Буль (Boule, 1927) дал изображение экземпляра, имев
шегося в распоряжении Орбиньи, который и следует рассматривать в качестве 
голотипа. 

Распространение. Оксфорд. Вид впервые встречен нами на терри
тории СССР в нижнем Оксфорде района озера Эльтон. Вне СССР извес
тен в О к с ф о р д е Англии и Франции. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний О к с ф о р д , зона Cardioce
ras zenaidae (ох^), 6 экз. 

Отряд Desmodonta 
Надсемейство Pandoracea 

Семейство Pholadomyidae Gray, 1840 

Р о д P h o l a d o m y a S o w e r b y , 1 8 2 3 
(= Procardia Meek, 1871; Bueardia Rollier, 1913; 
Flabellomya Rollier, 1913) 
Pholadomya hemicardia Roemer, 1836 
Табл. V I , фиг. la, б, в, v 

Pholadomya hemicardia: Roemer, 1836, c. 131, табл. IX, фиг. 18; 
Goldfuss, 1840, с. 269, табл. CLVI, фиг. 8; Loriol, Royer et Tombeck, 
1872, c. 178, табл. XI, фиг. 5—8; Moesch, (pars), 1875, c. 58, табл. XXIII, 
фиг.З—6; табл. XXIV, фиг. 11; Loriol, 1881, с. 47, табл. VIII, фиг. 19; 
Синцов, 1890, с. 123; Neumayr et Uhlig, 1892, с. 18; Ilovaisky, 1903, 
с. 259, табл. IX, фиг. 27—30; Boden, 1911, с. 57, табл. VI, фиг. 1; 
Arkell, 1935, ч. VIII, с. 336, табл. LVI, фиг. 5—7; Петрова, 1949, 
с. 133, табл. XIX, фиг. 4; Герасимов, 1955, с. 80, табл. XI, фиг. 1—3; 
Химшиашвили, 1957, с. 160,табл. XX, фиг. 2; Kazczewski, 1965, с. 119, 
табл. IX, фиг. 2. 

Pholadomya cingulata: Agassiz, 1842, с. 133, табл. VI (2), фиг. 1—18. 
Pholadomya antica: Agassiz, 1842, с. 132, табл. Vb, фиг. 4—6. Phola
domya tenera: Agassiz, 1842, с. 123, табл. Ша, фиг. 16—18. Pholadomya 
modiolaris: Agassiz, 1842, с. 123, табл. Ша, фиг. 1—6. 

Голотип. Изображен у Roemer, 1836, с. 131, табл. IX, фиг. 18. 
Место хранения не известно. ФРГ, селение Гослар в окрестностях 
г. Ганновера. Оксфорд. 

Материал. В коллекции имеется 13 внутренних ядер полных рако
вин с сохранившимися остатками последних и два отпечатка. Весь 
материал удовлетворительной сохранности, однако большинство ядер 
несколько деформировано. 

Описание. Раковины овальные или треугольно-овальные, равно-
створчатые, очень неравносторонние. Слабо выпуклый передний драй 
плавно п е р е х о д и т в слегка выпуклый нижний край. Задний конец рако
вины сильно расширен и срезан, причем раковина сзади обычно зияет. 
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Створки сильно вздутые, вследствие чего выпуклость раковины превыч 
шает ее высоту и лишь несколько меньше длины. Наибольшая выпук*] 
лость приходится на срединную часть раковины. Передняя часть рако«| 
вины уплощенная и расширенная, сердцевидного очертания. Макуш
ки острые, выдающиеся, сильно приближенные к переднему краю и за
гнуты внутрь. Позади макушек четко прослеживается узкий, длинный 
и углубленный щиток. Поверхность раковины покрыта 8—11 радиаль
ными, веерообразно расходящимися от макушки ребрами, которые 
отсутствуют на передней уплощенной части раковины. Они пересе
каются концентрическими линиями и грубыми морщинами нараста
ния, без явно выраженных бугорков в местах их пересечения. 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Д л и н а Высота Выпуклость 

створки 
У д л и н е н н о с т ь 

(Д : В) Примечание 

24/205 
24/206 
24/207 
24/208, табл. V I , фиг. 1 
24/209 
24/210 
24/211 
24/212 

53 
51 
50 
45 
45 
42 
41 
36 

21 
29 
24 
25 
29 
25 
24 
19 

19 
16 
16 
17 
18 
14 
15 
13 

2,52 
1,76 
2,08 
1,80 
1,55 
1,68 
1,71 
1,89 

Большая часть 
экземпляров 

несколько 
сдавлена 

Сравнение. От близкого вида Pholadomya lineata (Goldfuss, 1840, 
с. 268, табл. CLVI, фиг. 4) описываемый вид отличается более скошен
ной раковиной с более заостренными макушками и значительно боль
шим развитием радиальных ребер. Следует отметить, что экземпляр, 
описанный Лориолем (Loriol, 1903, с: 137, табл. XVIII, фиг. 7) как Ph. 
hemicardia Roem., обладает всеми признаками, характерными для 
вида Ph. lineata Goldfuss и, по нашему мнению, должен быть отнесен 
к этому виду, вследствие чего он не включен в нашу синонимику Ph. 
hemicardia Roem. 

З а м е ч а н и я . Описание видов, относящихся к роду Pholadomya , при
водится в ряде работ и в частности в специальных монографиях Агассица (Agas-
sir, 1842) и Меша (Moesch, 1875). Тем не менее систематика названного рода из-за 
большой изменчивости формы и пропорций раковин не разработана должным 
образом и до настоящего времени, поскольку различные авторы по-разному по
нимают систематическое значение отдельных морфологических признаков . 
Например, Агассиц рассматривал в качестве видовых даже незначительные мор
фологические различия , на основании чего выделил множество видов, которые 
не получили признания у последующих авторов,вставших на путь укрупнения 
его видов (Moesch, 1875; Arkell , 1935 и др. ) . Эта тенденция нашла наиболее яркое 
выражение в работе Химшиашвили (1957), который вслед за Регинеком (Regi-
neck, 1917), объясняет изменение формы и пропорций отдельных раковин почти 
исключительно явлениями пеломорфизма 1 . Поэтому он считает, что на современ
ном уровне изучения фоладомий единственно правильным является объединение 
видов, идя в этом направлении еще дальше Мёша и Аркелла. 

Несомненно, что характер среды и в частности условия существования фола
домий в илу сказываются на морфологии раковин, вызывая их индивидуальную 
изменчивость, однако нельзя забывать, что влияние среды является в то же время 

1 Изменение формы раковины у тонкораковинных моллюсков в зависимости 
от условий жизни в илистой среде. 
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и видообразовательным фактором. К тому же если учесть, что имеется ряд до
вольно устойчивых морфологических признаков (характер ребристости, положе
ние макушки, форма щитка и др . ) , выдерживающихся у многих экземпляров, 
то нельзя полностью согласиться с мнением Н . Г. Химшиашвили. 

Вероятно, при тщательном рассмотрении морфологических признаков можно 
различать среди них видовые и индивидуальные, что мы и стремились по воз
можности сделать при описании вида Pho ladomya hemicardia Roem. Поэтому в его 
синонимику мы включили только те виды Агассица, которые ничем существенно 
не отличаются от вида Pholadomya hemicardia в понимании его автора — Ро-
мера (Roemer, 1836). 

Что же касается видов Агассица: P h . concinna, Ph . n i t ida , Ph . s imil is , P h . 
ech ina ta , относимых некоторыми авторами к виду Ph . hemicardia Roem. , то , по 
нашему мнению, они довольно хорошо отличаются от P h . hemicardia Roem. 
меньшей скошенностью и заостренностью макушек, более центральным их по
ложением и большим количеством отчетливо прослеживающихся радиальных 
ребер. Поэтому, не решая вопроса о самостоятельности каждого из названных 
видов, мы не считаем возможным рассматривать их наименования в качестве 
синонимов P h . hemicardia Roem. 

Исходя из приведенных выше соображений, мы включаем в синонимику 
описываемого вида только часть экземпляров, отнесенных Мёшем (Moesch, 1875) 
к P h . hemicardia Roem. 

Распространение. Келловей —кимеридж. Распространен в келло
вее и Оксфорде Советской Прибалтики, центральных областей Европей
ской части СССР, Дагестана и Грузии, а в Оксфорде в бассейнах рек 
Печоры и Урала, в районе озера Эльтон, на Бол. Балхане и юго-запад
ных отрогах Гиссара. За пределами СССР известен в Оксфорде и ниж
нем кимеридже Англии, ФРГ и Швейцарии и в кимеридже Польши. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce-
ras zenaidae (охр, 15 экз. 

Р о д G o n i o m y a A g a s s i z , 1 8 3 8 
(= Lysianassa Muenster, 1838, поп Milne Edward, 1830) 
Goniomya ornata (Muenster, 1838) 
Табл. VI, фиг. 2 

Lysianassa ornata: Muenster in Goldfuss, 1838, c. 264, табл. CLIV, 
фиг. 12. Goniomya inflata: Agassiz, 1842, c. 20, табл. I, фиг. 15. Phola
domya trapezina: Buvignier, 1852, c. 8, табл. VII, фиг. 14—17. Gonio
mya ornata: Quenstedt, 1858, c. 796, табл. ХСУШ, фиг. 15; Loriol, 
1878, с. ПО, табл. XXII , фиг. 1; Синцов, 1890, с. 122; Siemiradzki, 
с. 128; Химшиашвили, 1957, с. 199. Goniomya cf. ornati: 1883, 
Лагузен, с. 34, табл. I I I , фиг. 1а. 

Голотип. Изображен у Muenster in Goldfuss, 1838, с. 264, 
табл. CLIV, фиг. 12. Хранится в музее университета в г. Дюссельдор
фе. ФРГ, окрестности селения Муггендорф. Оксфорд. 

Материал. Одно внутреннее ядро левой створки удовлетворитель
ной сохранности. 

Описание. Раковина удлиненная, овально-трапецеидальная, округ
ленная спереди, вытянутая и расширенная сзади, с кососрезанным 
задним и слабо выпуклым нижним краем. Макушка невысокая, слабо 
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нависающая над замочным краем, смещенная вперед. На поверх-а 
ности раковины наблюдается очень характерная скульптура в виде! 
косых складок, идущих V-образно от переднего и от заднего Kpaejj 
раковины к ее нижнему краю. Эти складки не строго параллельнь< 
между собой вследствие неправильной изогнутости. Передние и задние! 
складки не пересекаются под острым углом, как это характерно для 
большинства видов из рода Goniomya, а соединяются поперечными: 
складками, более или менее параллельными нижнему краю раковины. 
Поперечные ребра (складки) располагаются параллельно друг другу 
на всей поверхности створки от макушки до нижнего края, постепенно; 
увеличиваясь в длине. Таким образом, общий облик ребристости рако
вины получается неправильно-трапецеидальным. 

Р а з м е р ы , мм. Длина — 24, высота — 17, выпуклость створ
к и — 2, удлиненность—1,41. Коллекционный номер экземпляра — 
24/217. 

Сравнение. От сходного вида Goniomya rhombifera (Goldfuss, 1840, 
с. 264, табл. CCLIV, фиг. 1) рассматриваемый вид отличается непра
вильным характером трапецеидальной ребристости и более короткими 
поперечными ребрами у нижнего края раковины. Кроме того, у вида 
Gon. rhombifera (Goldf.) задняя часть раковины сильно расширена 
и приподнята кверху, чего не наблюдается у описываемого вида. 

От Gon. literata (Sowerby, 1821, т. I l l , с. 45, табл. CCXXIV, фиг. 1) 
и Gon. marginata (Agassiz, 1842, с. 16, табл. I, фиг. 12—14, табл. 1с, 
фиг. 15) описываемый вид хорошо отличается трапецеидальным харак
тером наружной скульптуры раковины, в то время как у этих видов 
поперечные ребра имеются только у макушки, а ближе к нижнему 
краю они исчез ают и скульптура становится V-образной. 

З а м е ч а н и я . При составлении синонимики вида Goniomya ornata 
(Muenst.) мы включили в нее экземпляр, описанный у Лагузена (1883, с. 34, 
табл. I I I , фиг. 1а) под названием Goniomya cf. ornat i Quenst . , поскольку он ни
чем не отличается от раковин описываемого вида и назван так, вероятно, по 
ошибке, которая могла произойти потому, что в работах Квенштедта упоминают
ся как вид Gon. ornat i Quenst . , выделенный последним (Quenstedt , 1852, с. 56, 
табл. X L V I I , фиг. 25), так и вид Gon. ornata (Muenst.) (Quenstedt , 1858, с. 796, 
табл. XCVII I , фиг. 15), представляющие собой, однако, различные виды и имею
щие сходство только в наименовании. 

Распространение. Келловей — портланд. Распространен в келловее 
центральных областей Европейской части СССР, в Оксфорде — в рай
оне озера Эльтон и в бассейне р. Урала и в кимеридже в бассейне 
р. Урала и на территории Абхазии. За пределами СССР встречается 
с келловея по портланд в ФРГ и Франции и в кимеридже Польши. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (ох|), 1 экз. 

Семейство Pleuromyidae Zittel, 1881 
Р о д P l e u r o m y a A g a s s i z , 1843 
(= Myopsis Agassiz, 1843; Anaplomya Krauss, 1843) > 
Pleuromya alduini (Brongniart, 1821) 
Табл. VI, фиг. 6, 7 

Donacites alduini: Brongniart, 1821, c. 571, табл. VII, фиг. 6. Mya 
gibbosa: Sowerby, 1823, т. V, с. 19, табл. CDXIX, фиг. 1. Amphidesma 
recurvum: Phillips, 1829, с. 137, табл. V, фиг. 25; Zieten, 1830, с. 84, 
табл. LXIII , фиг. 2. Lutraria alduini: Goldfuss, 1840, с. 254, табл. CLII, 
фиг. 8. Pleuromya alduini: Agassiz, 1845, с. 242, табл. XXII , фиг. 10— 
22; Семенов, 1896, с. 50; Rollier, 1913, с. 282; Arkell, 1934, ч. VII, 
с. 321, табл. XLIV, фиг. 1—9; Герасимов, 1955, с. 77, табл. IX, фиг. 5; 
Химшиашвили, 1957,табл. XIX, фиг. 3; Юферев, 1963, с. 139, табл. II , 
фиг. 3, 4; Абдулкасумзада, 1965, с. 129, табл. III , фиг. 1—3. 

Panopaea rugosa: Keyserling, 1846, с. 314, табл. XVIII, фиг. 6—10. 
Panopaea zieteni: Orbigny, 1850, т. I, с. 273, № 211. Panopaea brongniar-
tina: Orbigny, 1850, т. I, с. 335, № 107. Myacites recurvum: Lycett, 
1863, c. 81, табл. XXXVI, фиг. 4. 

Pleuromya brongniartina: Лагузен, 1883, с. 35; Пчелинцев, 1927a, 
с. 1099; Сибирякова, 1961, с. 160, табл. XXIX, фиг. 3; Пирятинский, 
1962, с. 63, табл. XX, фиг. 3. Pleuromya recurva: Rollier, 1913, с. 281. 
Pleuromya agassizi: Krenkel, 1915, с. 331, табл. XXVII, фиг. 6. 

Голотип. Изображен у Brongniart, 1821, с. 571, табл. VII, фиг. 6. 
Место хранения неизвестно. Англия. Келловей. 

Материал. В коллекции имеется шесть внутренних ядер преиму
щественно левых створок удовлетворительной сохранности. 

Описание. Раковины неправильно овальные, равностворчатые, 
неравносторонние. Передний край короткий, округленный, задний — 
несколько суженный, угловато-округленный, нижний — очень выпук
лый. Макушки сильно приближены кпереди, выдающиеся, довольно 
широкие, загнутые внутрь и сближены своими вершинами. Макушка 
и замочный край позади нее образуют отчетливый тупой угол. Наи
большая выпуклость створки находится в средней части ее передней 
половины. Поверхность раковины покрыта частыми концентриче
скими линиями нарастания и более редкими неправильными, не очень 
резкими, морщинами. Степень суженности и относительной длины 
задней части раковины значительно варьирует, однако удлиненность 
раковины остается почти постоянной (1,3—1,4). 
Р а з м е р ы , мм 

Коллекционный номер 
экземпляра Длина Высота 

Выпуклость 
створки 

Удлиненность 
(Д *В) Примечание 

24/218, табл. VI , фиг. 6 40 28 8 
? 

1,43 
8 

О Х , 

24/223, табл . V I , фиг. 7 36 25 

8 
? 1,44 km 2 

24/219 31 2 0 + 7 ? о х , 
24/220 23 17 6 1,35 » 
24/221 20 14 4 1,43 

6 6-71 77 



Сравнение. От близкого вида Pleuromya tellina (Agassiz, 184Щ 
с. 230, табл. XXIX, фиг. 1—8) рассматриваемый вид отличается мень!| 
шей удлиненностью раковины, большей выпуклостью ее нижнего края* 
более широкой задней частью раковины и отсутствием радиальной 
вдавленности, идущей от макушки к нижнему краю створки, которая 
отчетливо выражена у Pleuromya tellina Agassiz. От Pleuromya uni-
formis (Sowerby, 1812, т. I, c. 83, табл. XXXIII , фиг. 4) он отличается 
менее удлиненной раковиной с менее выпуклым нижним краем и более 
расширенной задней частью ее. Кроме того, макушки у раковин Pleu
romya alduini (Brongn.) более смещены вперед, чем у раковин вида 
Pleuromya uniformis Sow. 

Распространение. Келловей — кимеридж. Описываемый вид ши-, 
роко распространен в келловее западных, центральных и северных 
областей Европейской части СССР, в Туркмении (Бол. Балхан, Туар-
кыр), в Грузии, Азербайджане и в юго-западных отрогах Гиссарского 
хребта. В Оксфорде известен только в трех последних районах и в рай
оне озера Эльтон, где встречен также и в кимеридже. За пределами 
СССР известен в келловее Франции, Швейцарии и ФРГ и с келловея 
по кимеридж в Англии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (ox*), 5 экз. и верхний кимеридж (km 2), 1 экз. 

Pleuromya sinuosa (Roemer, 1839) 
Табл. VI, фиг. 3 

Lutraria sinuosa: Roemer, 1839, с. 42, табл. XIX, фиг. 24. Pholado
mya donacina: Goldfuss (pars), 1840, с. 272, табл. CLVII, фиг. 8, a, b, с. 
Pleuromya donacina: Agassiz (pars), 1845, c. 248, табл. XXIX, 
фиг. 15—17; Thurmann et Etallon, 1862, c. 148, табл. XV, фиг. 6, 7. 

Panopaea sinuosa: Orbigny, 1850, т. II , с. 13, № 204. Pleuromya 
sinuosa: Loriol, Royer et Tombeck, 1872, c. 162, табл. X, фиг. 9—12; 
Loriol et Pellat, 1875, c. 16, табл. XI, фиг. 33; Struckmann, 18/78, с. 34; 
Loriol, 1878, с. 136, табл. XXII , фиг. 4; Greppin, 1893, с. 51:, Loriol, 
1894, с. 19; Петрова, 1949, с. 129, табл. XVII, фиг. 2. 

Голотип. Изображен у Roemer, 1839, с. 42, табл. XIX, фиг. 24. 
Место хранения не известно. ФРГ, окрестности г. Ганновера. Оксфорд. 

Материал. Одно внутреннее ядро полной раковины с обломанной 
макушкой правой створки и частично сохранившейся раковиной. 
Сохранность ядра удовлетворительная. 

Описание. Раковина округленно-четырехугольная, равностворча-
тая, сильно неравносторонняя, тонкостенная. Передний край корот
кий, почти прямой, снизу округленный. Задний конец раковины вы
тянутый, слабо расширенный и закругленный. Нижний край почти 
прямой, с вдавленностью в передней части. Макушки вздутые, высокие 
и острые, очень сильно приближенные к переднему краю и загнутые 
вперед. От макушек к вдавленности брюшного (нижнего) края спус
кается широкий синус, ограниченный спереди широким округленным 
килем. Створки сильно выпуклые, причем наибольшая выпуклость 
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расположена несколько позади и ниже макушек и быстро уменьшается 
к краям. Раковина сзади зияющая. Наружная поверхность створок 
покрыта тонкими концентрическими линиями нарастания и более ред
кими неправильными морщинами. 

Р а з м е р ы , мм. Длина — 40, высота — 24, выпуклость створ
ки — 12, удлиненность — 1,65. Коллекционный номер экземпляра — 
24/224. 

Сравнение. Благодаря наличию киля, сильно выпуклых створок 
и характеру макушек, раковины этого вида довольно хорошо отли
чаются от раковин других видов из рода Pleuromya. Некоторое сход
ство описываемый вид имеет лишь с Pleuromya donacina (Roemer, 
1836, с. 124, табл. IX, фиг. 14), от которого отличается более крупной 
раковиной с прямым нижним и более удлиненным задним краями, 
а также наличием отчетливо выраженного синуса. 

З а м е ч а н и я . Несмотря на то, что в коллекции имеется лишь одни 
экземпляр, не приходится сомневаться в принадлежности его к виду Pleuromya 
sinuosa (Roem.), так как на нем довольно хорошо прослеживаются характерные 
особенности строения раковин данного вида. 

Распространение. Оксфорд — нижневолжский подъярус. Вид изве 
стен в нижнем Оксфорде района озера Эльтон и в нижневолжском подъ-
ярусе Приуралья и Поволжья. За пределами СССР встречается 
с Оксфорда до низов портланда в ФРГ, Франции и Швейцарии. 

Местонахождение. Гора Улаган. Нижний Оксфорд, зона Cardioce
ras zenaidae (oxj), 1 экз. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ТАБЛИЦАМ 

На всех таблицах, где не указано увеличение (х), 
изображения даны в натуральную величину 

ТАБЛИЦА 1 
Фиг. 1, 2, 8. Nucula calliope Orbigny. 

/ — ядро правой створке; 2 — правая етворка, гора Улаган в районе озера Эльтон, 
нижний Оксфорд (ох,); 8 — правая створка, гора Улаган, верхний кимеридж. 

Фиг. 3. Nucula cf. raenkii Roemer. 
Ядро левой створки, х2, гора Улаган, верхний кимеридж. 

Фиг. 4—6. Nucula caecilia Orbigny. 
*, б — полные ядра со стороны правой створки; 6 — полное ядро со еторовг 

замочного края, гора Улаган, келловей. 
Фиг. 7. Nucula cf. cepha Loriol. 

7a — полное ядро со с т о р о н а левой створки; 7б — оно же со стороны правой 

8 
створки; х2, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох,). 

Фиг. 9—II . Leda medusa Borissiak. 
9, 10 — ядра правых створок, х 2; / / — ядро левой створки, х 2: гора Улаган, 

2 
НИЖНИЙ ОКСфОрД (ОХ,). 

Фиг. 12. Parallelodon rhomboidale (Contejean). 
Ядро левой створки, гора Улаган, верхний кимеридж. 

Фиг. 13, 16. Parallelodon keyserlingii (Orbigny). 
Ядра правой и левой створок, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох г). 

Фиг. 14, 15. Parallelodon rouillieri (Lahusen). 
Ядра левой и правой створок, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох,). 

ТАБЛИЦА 11 
Фиг. 1. Parallelodon cepha (Loriol). 

Ядро левой створки, гора Улаган, нижний Оксфорд (oxj). 
Фиг. 2. Oxytoma cf. inaequivalvis (Sowerby). 

Ядро левой створки, х 2, гора Улаган, нижний Оксфорд (oxj). 
Фиг. 3 , 4. Parallelodon pictum (Milaschevitsch). 

3 — правая етворка; 4 — ядро левой створки,- гора Улаган, нижний Оксфорд (ох,). 

Фиг. 5, 6. Pinna mitis Phillips. 
Правая и левая створки, гора Улаган, нижний Оксфорд (oxj). 
Фиг. 7, 8. Chiamys (Chiamys) lahuseni (Borissiak et Ivanov). 
Левая и правая створки, гора Улаган, нижний Оксфорд (oxj). 

Фиг. 9. Chiamys (Chiamys) cf. ambigua (Muenster). 
Правая створка, x 2, гора Улаган, нижний Оксфорд (oxj). 

Фиг. 10. Chiamys (Velata) cf. velata (Coldfuss). 
Ядро правой створки, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох'). 

ТАБЛИЦА III 
Фир. 1—3. Chiamys (Aequipecten) fibrosa (Sowerby). 

/ — ядро левой створки; 2, 3— характер ребристости створок; гора Улаган, ниж-з 
ний Оксфорд (ох,). 

Фиг. 4. Campronectes lens (Sowerby). 
4а — ядро левой створки с остатками раковины; 46 — остатки раковины на том з 

ж е ядре , х 3 ,5; рора Улаган, нижний Оксфорд (ох,). 
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Фиг. 5, 6. Lima alternicosta Buvignier. 
2 

5 — л е в а я створка, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох,); б — ядро правой створ-з 
ки, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох , ) . 

Фиг. 7. Limatula cf. elliptica (Whiteaves). 
Ядро, x 2, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох^). 

Фиг. 8—10. Exogyra nana (Sowerby). 
S -~ левая створка с н а р у ж и ; 9 — правая створка! с н а р у ж и (9а) н изнутри (96); 
гора Улаган, верхневолжский по д ъяр у с ; 10 — левая створка изнутри, гора Ула-

з 
гаи, средневолжский п о д ъ я р у с (v s ) . 

Фиг. 11. Lima cf. rigida (Sowerby). 
Ila — я д р о правой створки; 116 — отпечаток ее; гора Улаган, нижний Оксфорд 

(ох!). 

ТАБЛИЦА IV 
Фиг. 1, 2. Modiolus hannoveranus (Struckmann). 

/1— левая створка, х 2; 2 — ядро правой створки; гора Улаган, нижний Оксфорд 
(ох')-

Фиг. 3, 4. Gryphaea dilatata Sowerby. 
S»— правая створка: изнутри (За) и снаружи (36), х 0 ,6; 4 — левая створка! 

и з н у т р и (4а) и с н а р у ж и (46), х 0 ,6; гора Улаган, нижний Оксфорд (ох,). 
Фиг. 5. Exogyra virgula (Defrance). 

Полная раковина со стороны левой (5а) и со стороны правой (56) 
створок, гора Улаган, верхний кимеридж. 

ТАБЛИЦА V 
Фиг. 1. Myoconcha radiata Orbigny. 

Ядро левой и передняя часть ядра правой створок, гора Улаган, 
НИЖНИЙ ОКСфОрД (OXj). 

Фиг. 2. Opis elongata Lahusen. 
Полное ядро со стороны правой створки (2а), сбоку (26) и со сто

роны левой створки (2в); гора Улаган, нижний Оксфорд (ох,). 
Фиг. 3 , 4. Astarte striatocostata Muenster. 

8 — я д р о левой створки; 4 — отпечаток левой створки, х 2; гора Улаган, ниж

ний Оксфорд (ох , ) . 

Фиг. 5, 6. Anisocardia tenera (Sowerby). 
Ядра правых створок, гора Улаган, нижний Оксфорд (oxj). 

Фиг. 7. Gryphaea dilatata Sowerby. 
Левая створка: снаружи (7а) и изнутри (76), г о р а Улаган, нижний 

ОКСфОрД (OXj) . 

Фиг. 8, 9. Astarte cordata Trautschold. 
8 — ядро правой створки с остатками раковины, х 2, гора Улаган, нижний ока-

2 3 
форд (ох , ) ; ядро правой створки, х 2, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох,). 

ТАБЛИЦА VI 
Фиг. 1. Pholadomya hemicardia Roemer. 

Полное ядро спереди (1а), со стороны щитка (16), со стороны правой 
(1в) и левой (1г) створок, гора Улаган, нижний ексфорд (ох х). 

Фиг. 2. Goniomya ornata (Muenster). 
Ядро левой створки, гора Улаган, нижний Оксфорд (oxj). 89 



Фиг. 3. Pleuromya sinuosa (Roemer). 
Ядро левой створки, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох х ) . 

Фиг. 4, 5. Mactromya aceste (Orbigny). 
полное ядро со стороны левой створки; 5 — ядро левой створки; гора Ула» 

з 

ган, нижний Оксфорд (oxi). 
Фиг. 6, 7. Pleuromya alduini (Brongniart): 

ядро левой створки, гора Улаган, нижний Оксфорд (ох^); 7 — ядро левой 
створки, гора Улаган, верхний кимеридж. 
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