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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В связи с развертыванием поискового бурения на нефть и газ 
в Енисейско-Ленском прогибе чрезвычайно актуальными становятся 
проблема дальнейшего совершенствования стратиграфических схем ниж
ней и средней юры — интервала, наиболее перспективного на нефть и газ , 
выявление условий осадконакопления в юрском бассейне и истории раз
вития бассейна. 

Самый надежный, оперативный и дешевый метод геохронологии — 
биостратиграфический. Он основан на эволюционно-миграционном прин
ципе. При таком подходе хорошие результаты получены по аммонитам 
и отчасти по белемнитам. Однако остатки головоногих, в частности ам
монитов, обычно редки, тем более мала вероятность их встречи в кернах 
скважин. Информационная ценность бентоса весьма велика при выявле
нии условий осадконакопления и существования фауны в древних 
бассейнах. 

Самыми распространенными и часто встречающимися макроокаме-
нелостями в среднеюрских и келловейских отложениях на севере Сибири 
являются двустворчатые моллюски. Учитывая редкость остатков голо
воногих, эта группа часто имеет решающее значение для стратиграфии 
рассматриваемого интервала на огромной территории к востоку от Енисея. 
В особенности велико значение митилоцерамов, характеризовавшихся 
высокими темпами формообразования и широким распространением на 
территории севера Сибири, Северо-Востока и Дальнего Востока СССР 
и Северной Америки. Стратиграфические возможности других более ред
ких групп двустворчатых моллюсков до последнего времени оценивались 
негативно. Эти группы были слабо изучены, поэтому сведения об их 
таксономическом разнообразии не соответствовали действительности. 

Данные, полученные в результате переизучения основных разрезов 
средней юры и келловея, выполненного комплексной стратиграфо-палеон-
тологической группой, состоящей из сотрудников Института геологии 
и геофизики СО АН СССР, ВНИГРИ и НИИГА, позволяют по-иному 
оценить роль всего комплекса двустворчатых моллюсков как в стратигра
фии, так и в палеогеографии и познании фаций средней юры и келловея. 

В настоящей работе из указанных отложений описано 36 видов из 
24 родов (исключая Mytiloceramus и Arctotis), относящихся к 20 семейст
вам, против 14 родов, известных ранее. Биостратиграфический анализ 
видов выявил комплексы, характерные для ярусов и отчасти подъярусов 
средней юры и келловея. Эти комплексы прослеживаются на обширной 
территории СССР и могут быть использованы для расчленения и межре
гиональной корреляции разрезов даже в случае отсутствия остатков 
головоногих. Биостратиномические данные позволяют производить по
слойную корреляцию как близко расположенных, так и весьма удаленных 
друг от друга выходов. 
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Рис. 1. Положение изученных разрезов и местонахождения среднеюрских и к е л -
ловейских двустворчатых моллюсков на севере Средней Сибири. 

1, 2 — р. Попигай; з — р. Тигян; 4 —< п-ов Юрюнг-Тумус; 5 — р. Чернохребетная; б — мыс Цвет-
кова; 7 — о. Бол. Бегичев; 8 —< вападный берег Анабарской губы; 9 —< южный берег Анабарского 
валива; 10 —> восточный берег Анабарской губы; 11, 12 — р. Анабар; 13 — побережье залива Стан-
наах-Хочо; 14 —• р. Таас-Крест; 1S —.р. Оленек; 16 — гора Кыстык-Хая; 17 — р. Келимяр. 

В работе впервые дана послойная и повидовая тафономическая харак
теристика остатков беспозвоночных, произведена полуколичественная 
оценка частоты встречаемости и реконструирован образ жизни и условия 
обитания видов. На этой основе предпринята попытка воссоздания бен-
трсных сообществ двустворчатых моллюсков и показаны их сукцессии на 
площади и во времени. Предложена палеоэкологическая классификация 
двустворчатых моллюсков, которая явилась основой для суждения о фак
торах среды на разных этапах истории среднеюрского и келловейского 
Арктического бассейна. Одним из факторов, определяющих в значитель
ной мере фаунистическое своеобразие Арктического среднеюрского бас-

.сейна на отдельных временных этапах, была, вероятно, аномальная со
леность вод. 

Намечено районирование среднеюрского бореального бассейна по 
двустворкам. Оценка ранга палеозоохорий дана с учетом коэффициентов 
оходства — различия, рассчитанных по формулам Ч . Лонга, Д. Джон
сона и др. 

Таким образом, в предлагаемой работе впервые дается разносторонняя 
характеристика среднеюрских двустворчатых моллюсков севера Сибири, 
высоко оценивается их стратиграфическое значение, большая роль в биоте 
и важность для понимания связей Арктических морей с соседними одно
временно существовавшими акваториями. Выводы исследования частично 
уже использовались при изучении керна поисковых скважин, пробурен
ных в последнее время на п-ове Таймыр, и дали положительный результат. 

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

Коллекции двустворок собраны в основном авторами. Некоторые 
экземпляры с п-ова Нордвик и Северо-Восточного Таймыра переданы нам 
С. В. Мелединой и Т. И. Нальняевой (полевые работы 1968, 1971 гг.) 
с р. Оленек — Е. С. Ершовой. 

Во время работы над описательной частью были просмотрены ори
гинальные коллекции двустворчатых моллюсков в музеях: ЦГМ им. ака
демика Ф. Н. Чернышева (Ленинград) — коллекции И. И. Лагузена 
(№ 10942), Г. Я. Крымгольца, Г. Т. Петровой, В. Ф. Пчелинцева 
(№ 5393), Д. Н. Соколова (№ 10939, 10940); в Ленинградском Горном 
музее — А. Кейзерлинга •(№ 46); в музее при кафедре исторической гео
логии Ленинградского государственного университета — Е. Эйхвальда 
(№ 2); в Палеонтологическом музее МГРИ им. А. П. и М. Павловых 
(Москва) т- 3 . В. Кошелкиной (№ VI—98); в Монографическом отделе 
музея ИГиГ СО АН СССР (Новосибирск) — В. А. Захарова (№ 150). 

Кроме того, авторы в разное время знакомились с коллекциями, 
любезно предоставленными Л. С. Великжаниной (по нижней и средней 
юре Вилюйской синеклизы), Е. С. Ершовой (по нижней и средней юре 

* Одновременно из тех же слоев былп собраны остатки головоногих. К настоя
щему времени завершено монографическое описание аммонитов (Меледина, 1973, 1977) 
и белемнитов (Сакс, Нальняева, 1970, 1975). 
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Анабарского и Оленекского районов), Т. И. Кириной (по нижней и сред
ней юре Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба), 
3 . В. Кошелкиной и И. В. Полуботко (по нижней и средней юре Северо-
Востока СССР), К. В. Паракецова и Г. И. Паракецовой (по келловею 
Северо-Востока СССР), И. И. Сей (по нижней и средней юре Дальнего 
Востока СССР). 

Для сравнения с мезозойскими арктиками были привлечены коллек
ции по плейстоценовым и современным арктикам |С. Л. Троицкого , кото
рый дал также ряд ценных советов. По вопросам стратиграфии авторы 
консультировались у В. Н. Сакса, С. В. Мелединой, Т. И. Нальняевой, 
Т. И. Кириной; литологии — у М. Е. Каплана; по таксономии получали 
советы от А. М. Обута, А. С. Дагиса, В. Я. Санина. 

Общее руководство работой осуществлял член-корреспондент АН 
СССР В. Н. Сакс. В оформлении работы принимала участие М. В. Жу-
равская, |И. Н. Радостев.| 

Всем указанным лицам, способствовавшим подготовке настоящей 
работы, авторы выражают искреннюю благодарность. 

Коллекция двустворчатых моллюсков хранится в монографическом 
отделе музея Института геологии и геофизики Сибирского отделения^ 
Академии наук СССР (в дальнейшем Музей ИГиГ, № 477). 

В настоящей работе предисловие и главы 1.3; П.1Б написаны со
вместно В. А. Захаровым и Б . Н. Шурыгиным, глава II.1A — В. А. За
харовым при участии Б . Н. Шурыгина, глава 1.2 — Б . Н. Шурыгиным 
при участии В. А. Захарова, остальные главы написаны Б . Н. Шурыгиным. 
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Ч а с т ь I 
СТРАТИГРАФИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ СЕВЕРА СИБИРИ 

Юрские окаменелости известны на территории Северной Сибири 
с середины прошлбго века (Eichwald, 1842), но среднеюрские двустворча
тые моллюски изучены еще недостаточно. В 1845 г. А. Ф. Миддендорф 
собрал первую значительную коллекцию окаменелостей из этого района, 
результаты обработки которой опубликованы А. Кейзерлингом (Keyser-
ling, 1848). Из среднеюрских двустворок в этой работе упоминается Ino-
ceramus retrorsus Keys. Представления о распространении и стратиграфии 
юры на севере Сибири значительно расширились после исследований 
А. Л. Чекановского (1873—1875 гг.) в низовьях рек Лены и Оленек. 
Коллекции окаменелостей, вывезенные А. Л. Чекановским, были описаны 
И. И.4 Лагузеном (Lahusen, 1886). В его монографии приведены краткие 
описания и изображены среднеюрские двустворки. Эта работа сохранила 
свою ценность и поныне, так как некоторые виды, описанные в ней, с тех 
пор никем не переизучались. Экспедиции конца XIX и начала XX в. 
Э. В. Толля и И. П. Толмачева и других доставили новый материал. При 
обработке этих коллекций основное внимание уделялось головоногим; 
описания отдельных видов келловейских двустворок встречаются лишь 
изредка (Соколов, 1910, 1916). 

Новый этап изучения юрских отложений на севере Сибири начался 
в 30-е годы. Планомерные геологические исследования северных областей 
Сибири силами Академии наук СССР, Геологического комитета и особенно 
Арктического института сопровождались сбором коллекций окаменело
стей, в том числе среднеюрских. Двустворчатые моллюски из собранных 
коллекций изучались В. И. Бодылевским ; Н. С. Воронец, Г. Я . Крым-
гольцем и др. Позднее обобщение большого количества данных было 
осуществлено в Атласе руководящих форм ископаемых фаун СССР по 
нижнему и среднему отделам (1947, т. VIII) с участием Г. Я . Крымгольца, 
Г. Т. Петровой, В. Ф. Пчелинцева и др. Однако и в Атласе сведения о сред
неюрских двустворках севера Сибири незначительны. 

После Великой Отечественной войны геологические съемки различ
ного масштаба вновь пополнили коллекции среднеюрских двустворок. 
Результаты определений двустворок из коллекций, выполненных В. И. Бо-
дылевским, Н. С. Воронец, Г. Я . Крымгольцем, Н. И. Шульгиной, 
Е. С. Ершовой и другими, отражены в ряде стратиграфических работ. 
Из-за недостаточного внимания к двустворчатым моллюскам (кроме Ino-
ceramus и Arctotis) появилось мнение об исключительной качественной 
бедности среднеюрских комплексов (Шульгина, 1966; и др.). 

В работе Г. Я. Крымгольца, Г. Т. Петровой и В. Ф. Пчелинцева 
(1953) описаны в основном нижнеюрские комплексы двустворок пре
имущественно из Вилюйской синеклизы. Существенным вкладом в изу
чение двустворок, характеризующих среднеюрские отложения севера 
Средней Сибири, были работы,, проведенные сотрудниками НИИГА 
Н. С. Воронец и Е. С. Ершовой в конце 50-х — начале 60-х годов. Основ-
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ное внимание эти исследователи уделили иноцерамам и арктотисам. Ре
зультаты работ, включающих описание некоторых новых видов и родов 
двустворок, характерных для Анабарского и Оленекского районов, они 
изложили в отчетах, к сожалению, не опубликованных. 

Большое значение для понимания среднеюрских комплексов Северной 
Сибири имеют работы по двустворкам соседних территорий (Бодылевский, 
Шульгина, 1958; Кошелкина, 1962, 1963; и др.). Описание некоторых 
видов среднеюрских двустворок из изучаемого района опубликованы 
В. И. Бодылевским (Бодылевский, 1968). 

В 1958—1959 гг. группа палеонтологов-стратиграфов и литологов 
НИИГА под руководством В. Н. Сакса провела комплексное изучение 
литологии и фауны юрских отложений в Анабарском районе, среднеюр-
ские двустворки определялись Н. И. Шульгиной (Сакс и др., 1963). 
В 1965 г. нижне- и среднеюрские отложения Анабарской губы детально 
изучались В. А. Басовым, Л. С. Великжаниной (определение двустворок), 
Н. М. Джиноридзе, С. В. Мелединой и Т. И. Нальняевой (Басов и др., 
1967). Двустворчатые моллюски (помимо иноцерамид) специально не 
изучались и стратиграфическое значение их не было оценено. 

Верхнекелловейские комплексы этой территории в последнее деся
тилетие отчасти были изучены В. А. Захаровым (19666, 1970). Новые 
виды редких двустворок из среднеюрских и келловейских отложений 
описаны В. А. Захаровым и Б . Н. Шурыгиным (1974). Таким образом, 
по имеющимся в литературе данным можно сделать следующее заключение 
о степени изученности среднеюрских двустворок: 

1) комплексы среднеюрских двустворчатых моллюсков на территории 
севера Средней Сибири до последнего времени остаются очень слабо 
изученными. Исследователей в первую очередь привлекали остатки голо
воногих, а из двустворок — иноцерамид и арктотисов, обильные в этих 
отложениях; 2) еще не оценено значение среднеюрских комплексов дву
створок (помимо иноцерамид) для стратиграфии и палеобиогеографии, 
поскольку существовало мнение об их крайней бедности и однообразии; 
3) некоторые роды и виды, распространенные на исследуемой территории, 
вообще не упоминались в литературе, а известные — лишь от случая 
к случаю, в основном для полноты палеонтологической характеристики; 
4) наиболее детально описаны следующие роды двустворок с северной 
территории Средней Сибири: Panopea, Solemya, Pleuromya, Tancredia 
Modiolus (Lahusen, 1886); Pseudomytiloides; Modiolus (Петрова, 1947); 
Tancredia, Pleuromya, Pecten, Meleagrinella (Бодылевский, Шульгина, 
1958); Modiolus, Lucina, Tancredia, Panopea, Homomya, Pleuromya, (Ко
шелкина, 1963); Meleagrinella, Oxytoma (Великжанина, 1966, 1973); Me
leagrinella, Entolium, Camptonectes, Isognomon, Modiolus, Astarte (Захаров, 
19666, 1970); Oxytoma, Variamussium; из келловея — Gresslya (Бодылев
ский, 1968); Dacryomya, Isognomon, Boreionectes (Захаров, Шурыгин, 1974). 

1.2. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В пределах исследуемого района мезозойские отложения залегают 
в прогибе, окаймляющем с севера Сибирскую платформу и известном 
в литературе под названием Енисейско-Ленского (Сакс и др., 1963). В про
гибе выделяются с запада на восток три впадины — Усть-Енисейская, 
Хатангская и Лено-Анабарская, разделенные между собой выступами 
фундамента — порогами (Сягаев, 1957, 1963; Сакс и др., 1963). 

В Анабарском районе в направлении, близком к меридиональному, 
проходит Анабарский порог, разделяющий Хатангскую и Лено-Анабд.р-
скую впадины. Осевая часть порога располагается на левобережье р. Ана-
бар. Общее моноклинальное падение юрских слоев к северу (со средними 
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.углами падения, не превышающими 30°) осложнено рядом круп
ных складок. 

В широтном направлении от нижнего течения р. Тигян до Анабарской 
губы протягивается Тигяно-Анабарская антиклиналь, переходящая на 
восточный берег Анабарской губы и продолжающаяся в структурах кря
жей Прончищева и Чекановского, ограничивающих с севера Лено-Ана-
барскую впадину. Тигяно-Анабарская складка, с амплитудой подъема 
слоев в своде до 1700 м, осложнена в присводовой части и на крыльях 
рядом локальных поднятий типа брахискладок. Одна из таких брахи-
складок с триасом в ядре срезается западным берегом Анабарской губы. 
К востоку шарнир складки погружается и на восточном берегу губы в яд
ре вскрыт лишь тоар. 

Подобными же породами начинается разрез на южном берегу Ана-
барского залива (северное крыло складки близ области восточного замы
кания). Складка разбита рядом разломов; в береговых обрывах отложения 
средней юры и келловея вскрываются в серии отдельных блоков с различ
ной амплитудой смещения. Маркирующие горизонты, выделенные по ли-
тологическим и палеонтологическим признакам, позволяют сопоставить 
пачки в отдельных обнажениях и составить сводный разрез (Басов 
и др., 1967). 

К север-северо-западу от Тигяно-Анабарской антиклинали прости
рается вторая крупная складка — Паксинско-Бегичевская, в западном 
крыле которой на о. Бол. Бегичев обнажаются наиболее древние для 
этой структуры породы — келловейские — со средними углами падения 
10—15° и многочисленными сбросами. В разрезе на о. Бол. Бегичев при
сутствуют отложения всех зон, за исключением нижней (Arcticoceras kochi), 
поэтому нижняя граница неясна. С перекрывающими слоями (валанжин) 
граница идет, вероятно, по тектоническому контакту (Сакс и др., 1963). 

Севернее Паксинско-Бегичевской антиклинальной складки отмечает
ся еще одна, рассекаемая р. Чернохребетной и срезанная берегом моря 
Лаптевых у мыса Цветкова (п-ов Таймыр). На крыльях этой складки 
лежат породы триаса, юры и нижнего 4мела с углами падения 20—40° 
(Сакс, Егорова, 1957). Верхняя часть верхнего келловея (слои с Quen-
stedtoceras (Eboraciceras) spp.) и ее верхняя граница хорошо представлены 
в разрезе по р. Чернохребетной (Басов и др., 1963; Князев и др., 1973; 
Каплан и др., 1974). 

В Хатангской впадине отмечается ряд соляных куполов, один из 
которых описан в Нордвикском районе на п-ове Юрюнг-Тумус. Юрские 
отложения на склоне купола сильно дислоцированы, разбиты многочис
ленными сбросами. Выходы их на дневную поверхность в обрывах на 
южном, восточном и северном берегах полуострова составлены блоками, 
ограниченными сбросами. Основные маркирующие горизонты, выделенные 
в Анабарском районе, прослеживаются на п-ове Юрюнг-Тумус. По ним 
хорошо коррелируются отдельные блоки, что позволило составить свод
ный разрез (Меледина, Нальняева, 1972). 

Пологая моноклиналь платформенного крыла в южной части Лено-
Анабарской впадины сложена пермскими, юрскими и меловыми породами, 
последовательно сменяющими друг друга (Сягаев, 1957). Полоса выходов 
юрских отложений протягивается в субширотном направлении вдоль 
Сибирской платформы. В бассейне р. Келимяр известны небольшие асим
метричные антиклинали, осложненные серией взбросов. Ширина этих 
складок по выходам юрских пород равна 2—3 км, а длина — 5—15 км. 
Они образуют зону протяженностью более 50 км, которая обрамляет 
Оленекский краевой выступ Сибирской платформы на северо-востоке 
(Демокидов, Первунинский, 1952; Сягаев, 1957). Отложения средней юры 
в Оленек-Келимярском районе представлены двумя толщами: глинистой — 
келимярской свитой аален-батского возраста и песчанистой — чекуровской 
слитой бат-келловейского возраста (Сороков, 1958). 
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1 . 3 . МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Авторы работы — сторонники комплексного подхода при решении 
задач систематики, биостратиграфии и фациального анализа. Этот подход 
основывается на совместном изучении разными специалистами — палеон
тологами-систематиками и палеоэкологами, литологами, геохимиками, 
минералогами и другими — окаменелостей и вмещающих их осадков 
с целью воспроизведения условий обитания организмов и обстановок 
осадконакопления в бассейнах геологического прошлого. Различные мето
дические подходы к выяснению истории палеобассейнов позволяют полу
чать наиболее достоверные результаты. 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ , 
\ 

Большая часть коллекций двустворок, послуживших материалом 
для настоящей работы, собрана авторами, принимавшими участие в изу
чении основных разрезов средней юры и келловея на реках Чернохребет-
ная, Анабар, Оленек, п-ове Нордвик, о. Бол. Бегичев и др. 

ВгМ-ады Тгоэгеввгхттеледований определялись следующими задачами: 
выявление всего разнообразия двустворчатых моллюсков на самых дроб
ных биостратиграфических уровнях (зонах), восстановление прижизнен
ных ассоциаций двустворчатых моллюсков и других бентосных групп 
макрофауны и воссоздание конкретных обстановок, в которых обитали 
сообщества. Выполнению этих задач в значительной степени способствовал 
комплексный подход к изучению остатков фауны и заключающей ее поро
ды. В работах принимали участие специалисты по аммонитам, белемнитам, 
фораминиферам. Лучшие разрезы были исследованы совместно с литоло
гами и геохимиками. 

Наиболее эффективные исследования по систематике видов в .настоя
щее время основываются на изучении выборок из ископаемых популяций. 
Опознавание и оконтуривание границ популяций возможно на разрезах, 
очень детально (послойно) описанных. Причем должна быть проведена 
послойная корреляция всех известных в исследуемом районе выходов. 
Такие стратиграфические работы были выполнены на разрезах средней 
юры и келловея на севере Сибири. 

Методика детального стратиграфического расчленения и послойной 
корреляции разрезов ритмичных терригенных толщ для условий севера 
Сибири была разработана В. А. Захаровым и Е. Г. Юдовным (1967). При 
комплексных исследованиях разрезов в обязанности палеонтолога входят 
палеонтолдго-тафономические наблюдения. Это прежде всего выявление 
качественного состава окаменелостей — определение таксономического 
разнообразия ориктоценозов, затем количественная оценка каждого вида 
в ориктоценозе. Нами определялась частота встречаемости каждого вида 
беспозвоночных по семизначной шкале: очень редко (1—2 экз.), редко 

' (3—5 экз.,) часто (6—1,0), очень часто (11—15), много (первые десятки 
экземпляров), очень много (многие десятки экземпляров), изобилие (сотни 
экземпляров) (Опорный разрез, 1969). 

Наиболее трудоемкими, после сборов и упаковки коллекций, при 
изучении разрезов являются послойные тафономические наблюдения. Они 
чрезвычайно важны как для характеристики слоя (или части слоя), так 
и для выявления автохтонности-или аллохтонности захоронения остатков 
организмов. В пределах ориктоценоза 'нами выделялись различные типы 
захоронений, прижизненной и послесмертной ориентировки, оценивалась 
степень окатанности, сортировка (по весу, объему, форме, противополож
ным створкам, частям скелета) и диагенетические преобразования (Заха
ров, 1974). Конечной целью тафономических наблюдений было определе
ние типа ценоза каждого вида, а затем восстановление возможных при-
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жизненных ассоциаций беспозвоночных. Результаты тафономических 
наблюдений использовались также для послойной корреляции относитель
но близко расположенных разрезов (реже относительно удаленных) — 
корреляция осуществлялась главным образом по типам захоронений 
с учетом количественного показателя (частоты встречаемости) (Шурыгин, 
1972). Тафономпческие характеристики ориктоценозов наряду с палео
экологическими данными были использованы для суждения об условиях 
существования палеоценозов. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ и с с л е д о в а н и я 

Коллекция двустворок была подготовлена для систематического 
изучения с помощью механических средств препарировки — набора зубил, 
молотков, игл, аппарата ЭП-1. 

Сведения о внешнем и внутреннем строении были получены в резуль
тате изучения как самих раковин, так и их ядер и отпечатков. Различные 
виды по-разному охарактеризованы в коллекциях, но в общем ни предста
вительность материала, ни его сохранность не позволяют всесторонне 
изучить морфологические особенности видов. Это касается прежде всего 
оценки изменчивости признаков. Лишь немногие виды представлены в вы
борках достаточным для морфологического анализа числом экземпляров. 
Измерялись основные параметры раковин (рис. 2—4). Раковины с прямым 
замочным краем ориентировались им вдоль горизонтали и все замеры, за 
исключением Дн, производились по нормалям (рис. 2, 3). Раковины с изо
гнутым замочным краем ориентировались также вдоль горизонтали: 
нижним краем (в случае удлиненной раковины со слабо выпуклым ниж
ним краем) или линией, соединяющей передний и задний концы замочной 
площадки (рис. 4). 

Многие родовые таксоны были впервые установлены в среднеюрских 
отложениях на севере Сибири, поэтому особое внимание уделялось внут
реннему строению — -замку, 
мантийной линии, отпечаткам 
мускулов. Эти признаки важ
ны для родовых и семействен
ных диагнозов. Представители 
некоторых родов, известных из 
средней юры Арктики, живут 
в современных морях (напри
мер, Arctica, Astarte), что позво
лило произвести сравнительный 
морфологический анализ рако
вин. Чаще же для уточнения 
диагноза родов (реже видов) 
среднеюрские представители 
двустворок сравнивались с од
ноименными из верхней юры и 
нижнего мела тех же районов 
Арктики, славящимися вели
колепной сохранностью (Заха
ров, 19666, 1970; Санин, 1976). 
Все типовые экземпляры видов, 
имеющиеся в монографических 
коллекциях в пределах СССР, 
были изучены и сравнены с при
веденными в настоящей работе. 

Систематическое описание 
производилось по единому пла-

Рис. 2. Схема замеров раковины lsognomon. 
а — вид изнутри; б — вид со стороны переднего края. 
Д — длина, В — высота, Дн — наибольшая длина 
и Д П Ч — длина передней части раковины; ШЗП— 
ширина замочной площадки; ^ СК — угол скошен
ности; ^ПК—3MK —. угол между направлением пе
реднего и замочного краев; П К Р — переднее и З К Р — 
заднее крыловидные расширения; СВ — связочный 
край; ПМ — передний и ЗМ — задний мускульные 
отпечатки; СМ — синус мантийной линии; л — ло

жечка..-
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Рис. 3. Схема замеров и эле
менты морфологии раковины 

Рис. 4. Схема з а м е р о в и элементы м о р ф о л о 
г и и р а к о в и н ы Nuculana. 

Условные обозначения см. на рие. 2. Pseudomytiloides. 
Условные обозначения см. на рис. 2. 

ну, принятому в новейших крупных сводках по палеонтологии (Основы 
палеонтологии, 1960; Treatise... , 1969, 1970). Из этих же работ заимство
ваны терминология и обозначения элементов раковин. Схема описания 
видов дана в соответствии с предложенной В. А. Захаровым (1970). 
По этой схеме в описание вида включаются следующие разделы: фа-
циальная приуроченность и тафономическая характеристика, образ 
жизни, условия обитания. Эти сведения в описаниях современных видов 
занимают основной объем, они чрезвычайно важны для биофациального 
анализа, для суждения об образе жизни и условиях обитания двуство
рок. Помимо тафономических наблюдений, привлекался морфофункцио-
нальный анализ и метод актуализма. Палеоэкологические термины при
ведены в понимании Р . Ф. Геккера (1954, 1957), тафономические взяты 
из работ Л. Ш. Давиташвили (1945). 

Для оценки ранга стратиграфических границ по комплексам видов 
двустворок подсчитывался индекс обновления (Ио) видового состава на 
этих границах, равный сумме появившихся и исчезнувших видов. 
Во время сборов двустворок производилась точная привязка их к аммонито-
вым зонам, поэтому в заключительной стадии работы удалось дать оценку 
изменчивости видовых комплексов на границах аммонитовых зон (см. 
табл. 1). Для целей палеоэкологии весь макробентос на основании главным 
образом морфофункционального анализа, метода актуализма и тафоно
мических наблюдений был классифицирован по экологическим группи
ровкам (см. главу I I . 1). Используя полуколичественную оценку частоты 
встречаемости таксонов, все экологические группировки по разрезу были 
охарактеризованы количественно. Для основных разрезов построены 
кривые встречаемости каждой экологической группировки. Кроме того, 
построены кривые видового разнообразия и общего количества окамене
лостей для каждого слоя. Результаты совместного анализа этих кри
вых использованы для суждения о составе, структуре и миграциях со
обществ в пространстве и времени. Они привлекались также для зак
лючений о рельефе дна палеобассейнов (построения батиметрических 
профилей). Наконец, комплексы видов двустворок проанализированы 
с палеобиогеографических позиций. Для этого были построены таблицы 
распространения родов двустворок в различных районах, а также вычис
лены коэффициенты сходства—различия и на этом основании произведено 
зоогеографическое районирование среднеюрских и келловейских бореаль-
ных морей. При выделении палеозоохорий разного ранга комплексы 
двустворок оценивались с точки зрения таксономического состава (разно
образия, эндемизма, представительности), характера границы ареалов 
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таксонов,- отсутствия групп разного ранга. Крупные биогеографичес
кие категории (пояс, область) выделялись с учетом других групп бес
позвоночных (аммонитов, белемнитов, гастропод, брахиопод, фора-
минифер). 

1.4 . О С Н О В Н Ы Е Р А З Р Е З Ы С Р Е Д Н Е Й Ю Р Ы 
И К Е Л Л О В Е Я Н А С Е В Е Р Е С И Б И Р И , 
И Х Р А С Ч Л Е Н Е Н И Е И К О Р Р Е Л Я Ц И Я 

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

АНАБАРСКИЙ РАЙОН 

Среднеюрские и келловейские отложения Анабарского района 
(западный и восточный берег Анабарской губы и южный берег Анабарско
го залива) описаны в работе В. А. Басова и других (1967). Нумерация 
и последовательность пачек и их краткая общая характеристика приво
дятся по этой работе с учетом данных Б . Н. Шурыгина. Распространение 
аммонитов в разрезе взято из работы С. В. Мелединой (1973), белемнитов —• 
из работы В. Н. Сакса и Т. И. Нальняевой (1970). 

На ритмично чередующихся тоарских мелкозернистых песчаниках, 
алевролитах и глинах с прослоями и линзами пиритизированных с поверх
ности красновато-бурых известняков с Zugodactylites ex gr. braunianus 
Orb., Pseudolioceras sp., богатым комплексом белемнитов Hastites spp. , 
Lenobelus spp. Nannobelus spp. (изобилие) и др. , с комплексом характерных 
для лейаса двустворок Tancrediavsj)]).,, Modiolus nitidula Dunk., Dacryomya 
spp., многочисленными Tancredia toarica Voron. (пачка 5, по Басову 
и др., 1967) залегают: 
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6. Ритмично переслаивающиеся мелкозернистые песчаники, глины 
и алевриты (мощность каждого слоя 1,5—3 м). На восточном берегу Ана-
барского залива толща прервана сбросом (до сброса мощность ее около 
35 м). На южном побережье Анабарского залива ориентировочная мощ
ность ее 25 м. В толще встречены белемниты: Hastites spp., Lenobelus 
ex gr. sibiricus Sachs; редкие Nannobelus, появляются первые представи
тели Sachsibelus; ряд видов фораминифер; из этой пачки указывается 
Pseudolioceras sp. ind. (Сакс, Ронкина и др., 1963). 

При исследованиях в 1969 г. найден Pseudolioceras sp. ind. (cf. ni'clin-
tocki (Haugt.)). Двустворчатые моллюски: Arctotis vai Bodyl. (очень 
много); Pseudomytiloides jacuticus (Petr.) (очень часто); Tancredia stuben-
dorffi Schmidt (редко); Т. toarica Voron. (in lit t .) (редко); T'.' bicarinata 
sp. nov. (очень редко); Pleuromya sp. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Ориктоценоз, богатый в количествен
ном отношении, таксономически однообразен. Ростры белемнитов (чаще 
удлиненные и булавовидные, короткоростровые формы редки) часто встре
чаются в нижней половине пачки и приурочены, как.правило, к линзам 
ракушника из двуствор.ок. Редко отдельные ростры рассеяны в обогащен
ных глинистым материалом прослоях. Бентос представлен в основном бис-
сусно прикрепляющимися формами — арктотисами и псевдомитилоидеса-
ми. Зарывающиеся неглубоко танкредий встречаются редко и приурочены 
к алевритовым и мелкопесчанистым прослоям. Лишь, в верхней части пач
ки в среднезернистых песчаниках встречаются относительно крупные 
плевромии. Иногда границы слоев неровные и песчаники косослоистые. 
К неровным границам приурочены линзы ракушников из арктотисов, 
отдельных створок и реже обломков танкредий и ростров белемнитов. 
В линзах встречены скопления гальки, вдоль границ слоев в косослоистых 
песчаниках содержится глауконит. В самой толще преобладают ракуш-
никовые захоронения, обычно приуроченные к участкам смены крупности 
зерна. В глинистых прослоях чаще встречается равномерно рассеян
ный тип захоронения. В верхах пачки количество глинистого материала и 
известковистых линз значительно сокращается. 

7. Песчаник мелкозернистый. В 0,3—0,4.м от подошвы встречаются 
прослои и линзы гравелита с ракушником и обугленной древесиной. 
Мощность 1,0—1,8 м 

Из белемнитов встречены Sachsibelus gnarus Naln. 
Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis (Lah.), Mytiloceramus 

aff. menneri (Kosch.) 1 ,* M. cf. jurensis (Kosch.) 2. 
Тафономическая характеристика. Раковины митилоцерамов и арктоти

сов встречаются в линзах гравелита. Как правило, это отдельные обломки 
створок, частично окатанные, захороненные среди гальки и в песчаниках 
совместно с обломками древесины и редкими окатанными рострами белем
нитов. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

8. Чередующиеся алевролиты, аргиллитоподобные глины и мелко
зернистые песчаники. Мощность 32 м 

Белемниты: преобладают Hastites spp., Sachsibelus spp., Pseudo-
dicoelites spp., очень редки представители Nannobelus. 

Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis (Lah.) (изобилие); Myti
loceramus aff. menneri (Kosch.) 1, M. cf. quenstedti (Peel.) 1, M. ex gr. elegans 
(Kosch.) 2, M. jurensis (Kosch.) 2 (много); редкие Tancredia sp. ind; Arctica 
humiliculminata sp. nov. (редко). 

Тафономическая характеристика. Линзы и скопления ракушника из 
арктотисов (реже танкредий и арктики) преимущественно в песчаниковых 
прослоях. В линзах нередко встречается галька. Раковины танкредий 
и арктик плохой сохранности, изобилие арктотисов в виде отдельных 

* Здесь я далее определения митилоцерамов: 1 — определение Л. С. Велик-
жанпной, 2 — И. И. Сей и . ИВ. Полуботко (из наших сборов), 8 — Е. С. Ершовой. 
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створок н их обломков. Часто встречаются крупные раковины, полу
раскрытые н отдельные створки митилоцерамов как в ракушниках (более 
мелкие), так и рассеянные в толще (крупные). В линзах ракушников 
и в глинистых прослоях редкие ростры белемнитов. В кровле пачки орикто-
ценоз обедняется в количественном отношении. Преобладают ископаемые 
аллохтонные танатоценозы. 

9. Тонкопереслаивающиеся алевролиты, аргиллитоподобные глины, 
реже песчаники. Мощность 10 м 

К этой части разреза предположительно приурочена находка Lud-
wlgia aff. rudis Buckm., которая ныне отнесена к роду Tugurites (Меледина, 
Нальняева, 1974). Из этой пачки описаны также белемниты: Sachsibelus 
mirus Gust., Pseudodicoelites hibolitoides Sachs (Сакс, Нальняева, 1970). 
Из сборов 1969 г. С В . Мелединой определены Tugurites cf. whiteavesi 
(White) (Меледина, Нальняева, 1974). 

Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis (Lah.) (очень много); 
Mytiloceramus cf. mongkensis (Kosch.) 2, M. jurensis (Kosch.) 3, Л/. cf. morii 
(Hayami) 2 (много); часты находки Nuculana sp. ind.; многочисленные 
Arctica humiliculminata sp. nov.; редки Pleuromya sp. ind. 

Тафономическая характеристика. Преобладающий в толще тип захоро
нения — ракушниковые линзы (максимальная мощность до 0,1 м) и ра-
кушниковые скопления, приуроченные к алевритовым и песчанистым 
прослоям. Реже встречаются отдельные створки и раковины митилоце-
рамов, нукулан, арктик и ростры белемнитов, рассеянные в слоях, причем 
более часто в глинистых прослоях. Ракушники, как правило, состоят из 
отдельных створок и обломков раковин арктотисов; на границах песча
нистых прослоев преобладают обломки раковин. Митилоцерамы и арктики 
в ракушниках встречаются реже. К ракушниковым линзам приурочены 
находки мелких аммонитов. Изредка встречаются плевромии, захоронен
ные в прижизненном положении. В ракушниках часты обломки обуглен
ной древесины. Преобладающий тип ископаемого ценоза: аллохтонный 
танатоценоз. 

10. Переслаивающиеся алевролиты, аргиллитоподобные глины, мел
козернистые песчаники. Мощность 6—7 м 

В толще найдены аммониты Pseudolioceras sp., ныне определяемые как 
Tugurites cf. whiteavesi (White) (Меледина, Нальняева, 1974). Из этой пач
ки описаны Pseudodicoelites hibolitoides Sachs (Сакс,* Нальняева, 1970). 
Из сборов 1969 г. С. В. Мелединой определены Tugurites sp. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus aff. menneri (Kosch.) 1, 
M. jurensis (Kosch.)?, M. cf. morii (Hayami) 2 ; встречены Arctotis lenaensis 
(Lah.) (изобилие); Arctica humiliculminata sp. nov. (много); Nuculana 
(Jupiteria) acuminata (Goldf.) (очень часто); Tancredia sp. nov. (часто). 

Тафономическая характеристика. Основной тип захоронения — ракуш
никовые линзы и скопления. В алевритовых прослоях ракушники из 
крупных и небольших створок арктотисов, реже танкредий, часто встре
чаются целые створки митилоцерамов. В песчанистых прослоях ракушни
ки из арктотисов; совместно с целыми створками, очень много обломков. 
Отдельные створки и целые раковины митилоцерамов редко рассеяны 
в песчанистых слоях, единичные крупные створки — в более глинистых. 
Ростры белемнитов редко рассеяны в ракушниках и чаще встречаются 
в алевролитах и глинах. В глинисто-алевритовых прослоях обнаружены 
отдельные створки нукулан. Находки арктик приурочены к арктотисовым 
ракушникам в алевролитах, реже створки и целые раковины арктик об
разуют скопления и небольшие линзы ракушников в верхней части пачки, 
в которых створки арктотисов и танкредий (крупные и мелкие) играют 
подчиненную роль. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

11. Песчаники мелкозернистые с прослоями алевролитов. В средней 
части глинистые алевролиты с шаровыми конкрециями глинистого из
вестняка. Мощность 1 17м 
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В основании пачки встречены аммониты: Erycitoides (Erycitoides) (?) 
cf. howelli (White) (Меледина, Нальняева, 1974). Белемниты: Sachsibelus 
mirus Gust, и Pseudodicoelites sp. 

Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis Lah. (очень много); My
tiloceramus aff. menneri (Kosch.) 1- 2 , M. elegans (Kosch.) 1, M. jurensis 
(Kosch.) 2, M. cf. morii (Hayami) 2 , M. aff. popovi (Kosch.) (много); Arctica 
humiliculminata sp. nov. (много); Tancredia sp. nov. (редко); Nuculana 
(Jupiteria) sp. ind. (редко). 

Тафономическая характеристика. Линзообразные и гнездообразные 
скопления ракушника приурочены к песчанистым прослоям, а гнездооб
разные скопления еще и к шаровым известковым конкрециям. Ракушники 
сложены преимущественно несортированными створками и целыми рако
винами арктотисов, нередко створки вложены друг в друга, часты облом
ки раковин, крупные куски древесины. В нижней части пачки в алеври-
тистых прослоях найдены две линзы ракушника, сложенные целыми 
раковинами и створками (реже) арктик и арктотисов, редки в них крупные 
и мелкие створки танкредий. Раковины арктик хорошей сохранности, не 
сортированы. В ракушниках из арктотисов часты находки отдельных 
створок митилоцерамов хорошей сохранности, обычно захороненные вы
пуклостью вверх. В конкрециях створки митилоцерамов образуют не
большие линзочки. Кроме того, в алевритистых и глинистых прослоях 
равномерно рассеяны целые раковины митилоцерамов в виде раскрытых 
створок с сохранившейся связкой и отдельные створки нукулан. В ра
кушниках и глинистых прослоях часты ростры белемнитов. Преобладают 
ископаемые аллохтонные танатоценозы. 

12. Мелкозернистые песчаники и алевролиты с галькой и гравием 
в основании. Граница с подстилающими отложениями неровная. Мощ
ность 18—25 м 

Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis Lah., A. sublaevis Bodyl. 
(очень много); Mytiloceramus laptieviensis (Vel.) 1, M. jurensis (Kosch.) 2, 
M. cf. morii (Hayami) 2 , M. lucifer lucifer (Eichw.) 2 (очень много); Arctica 
humiliculminata sp. nov. (много); Homomya aff. lepideta Kosch. (очень часто); 
Pleuromya sp. ind. (редко); Dentalium sp. (много). 

Тафономическая характеристика. Встречаются захоронения двух ти
пов: 1) многочисленные линзы ракушника, обычно приуроченные к ниж
ней части пачки; ракушник состоит из митилоцерамов или из арктотисов. 
Ракушник из створок и обломков раковин митилоцерамов с отдельными 
створками арктотисов и раковинками денталиумов приурочен к прослоям 
песчаника. В нем встречаются- небольшие линзочки глин (мощность 
0,5 см) и скопления гальки, рассеянной также в нижней части пачки. 
В ракушниках из створок и обломков арктотисов редко встречаются це
лые створки митилоцерамов и небольшие скопления раковин арктик. 
Такие ракушники приурочены к алевритистым прослоям. Встречены две 
маломощные линзы в нижней части пачки,« состоящие из об

ломков неопределенных рако-
3 вин; 2) рассеянные в слое 

створки (в нижней части) ми
тилоцерамов и арктотисов сов-(• '//U/II/I II III II J III1III11II и i/i 

0,овм\ '• /£)^-2УУ>^•'Т^.х: местно с раковинами арктик и 
° ' денталиумов. Двустворки за-
г~г". '. хоронены параллельно поверх-

• - • • • ' н о с т и напластования. В слое 
редко рассеяны целые раковины 
хомомий и плев'ромий, захоро-

, „ , г, ненные при жизни (рис. 5). ' Рис. 5. Захоронения двустворок второго типа т

 г . 
в байосских отложениях Анабарского района А и п ископаемого ценоза: для 
(пачка 12). (Схематическая полевая зарисовка), большинства родов — аллохтон-
1 — створка митилоцерама; 2 — плевромия, эахо- ный, ДЛЯ плевромий — авто-
роненная при жизни; S — раковины денталиумов; „ т т т „ , т й Т Я Т Т Я т п п й и п ч 

4 — обломки двустворок. х ю н н ы и т а н а ю ц е н и а . 
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13. Глины аргиллитоподобные с прослоями алевролитов в основании 
и с шарообразными и эллипсовидными конкрециями известковистого 
алевролита. С середины пачки многочисленные звездчатые и пирамидаль
ные сростки кальцита. Мощность около 88 м 

Белемниты: Mesoteuthis ex gr. bajosicus Ivan, (редко в верхах пачки). 
Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis (Lah.), A. cf. sublaevis 

Bodyl., Mytiloceramus laptieviensis (Vel.) 1, M. anabarensis (Vel.) 1, M. ex 
gr. borealis (Kosch.) 1, M. lucifer (Eichw.) 2 , M. cf. elongatus (Kosch.) 2 (в ниж
ней части), M. porrectus (Eichw.) 2 (в верхней части). 

Кроме того, встречены: в нижней части пачки — Arctica humili-
culminata sp. nov. (редко), Tancredia oviformis Lah. (очень редко); в верхах 
пачки — Solemya strigata Lah. (редко); Arctica sp. ind. (очень редко). 

-Тафономическая характеристика. Пачка в целом окаменелостями 
охарактеризована слабо. В низах ее преобладают небольшие скопления 
ракушника, состоящего из арктотисов и митилоцерамов, а также редко 
рассеяны отдельные створки арктотисов, арктик и танкредий. Для сред
ней наиболее глинистой части характерны небольшие линзочки ракушника 
из отдельных среднего размера створок митилоцерамов. Верхняя часть 
пачки (около 15 м) содержит неопределимые остатки окаменелостей. 
Близ кровли вновь появляются маломощные линзы ракушников из створок 
митилоцерамов, редких арктотисов и очень редких арктик. В ракушниках 
исключительно редки ростры белемнитов и редко рассеяна галька. Кроме 
того, у кровли слоя найдены целые раковины золемий. В кровле слоя на 
поверхности некоторых алевритистых прослоев видны знаки ряби. В про
слоях редко рассеяны отдельные створки арктотисов и митилоцерамов. 
Встречаются пиритовые трубки,— возможно, вертикальные ходы песко
жилов. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

14. В верхней части пачки алевролиты, а в нижней — глинистые 
алевролиты с конкреционными прослоями известковистого алевролита. 
В низах пачки звездообразные сростки кальцита, а в верхах — пирами
дальные. В основании пачки местами прослои с галькой. Мощ
ность 39 м 

Белемниты: многочисленные Mesoteuthis bajosicus Ivan., М. aff. 
bajosicus Ivan, и ряд новых видов. В верхней части пачки появляются 
Megateuthis ex gr. timanensis Gust., M. ex gr. ishmensis Gust. 

Двустворчатые моллюски: из низов пачки — Mutiloceramus polar is 
(Kosch.) 1, M. borealis (Kosch.) 1, M. ex. gr. porrectus (Eichw.) 2 , из верхов — 
Arctotis lenaensis (Lah.), Mytiloceramus cf. porrectus (Eichw.) 2 , M. cf. kysta-
tymensis (Kosch.) 1, M. kystatymensis (Kosch.) 2. В низах пачки, кроме того, 
встречены: Solemya strigata Lah. (очень часто); Camptonectes (Boreione-
ctes) subcinctus Vor. (in litt .) (очень часто); Nuculana sp. ind. (очень редко); 
в верхах пачки — Tancredia subtilis Lah. (часто); Nuculana (Jupiteria) 
aff. acuminata (Goldf.) (часто); Malletia valga sp. nov. (часто); Eomomya 
obscondita Kosch. (очень часто); Arctica cf. humiliculminata sp. nov. (редко); 
Pleuromya cf. uniformis (Sow.) (редко). В скоплениях с палеотаксодонтами 
очень редки брахиоподы Ptilorhynchia anabarensis. 

Тафономическая характеристика. Нижняя часть пачки охарактеризо
вана небольшими скоплениями преимущественно целых створок митило
церамов с редкими арктотисами. В слоях часто рассеяны ростры белемни
тов; очень часты отдельные целые створки, реже обломки створок крупных 
митилоцерамов. В тонком прослое алевролитов рассеяны целые раковины 
золемий (в прижизненном положении) различных размеров и целые мел
кие раковины борейонектесов, лежащие как на плоской, так и на выпук
лой створках. В слое очень редко рассеяны отдельные створки нукулан. 
Ориктоценоз верхней части пачки обогащен рострами белемнитов и скоп
лениями арктотисового ракушника, тогда как митилоцерамы в ракушни
ках более редки. В слоях часто рассеяны целые раковины (обычно створки 
раскрыты) митилоцерамов. В алевритистых прослоях встречены небольшие 
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скопления створок и раковин маллетий, целых створок и обломков рако
вин нукулан, совместно с которыми редки целые раковины брахиопод-
В слое также редки целые мелкие раскрытые створки танкредий. В верхней 
половине пачки очень часты находки прижизненно захороненных плевро-
мий и хомомий. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз 
с элементами автохтонного танатоценоза. 

15. Алевролиты серые, оскольчатые с шарообразными конкрециями 
известковистого алевролита. Мощность 4—5 м 

В конкрециях встречены Boreiocephalites pseudoborealis Meled., из 
белемнитов — Megateuthis ex gr. timanensis Gust. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus kystatymensis (Kosch.) 1, M. 
aff. retrorsus (Keys.) 1 , M. aff. porrectus (Eichw.) 1 , Arctotis lenaensis (Lah.), 
A. cf. sublaevis Bodyl., Tancredia subtilis Lah. (редко); Homomya obscondita 
Kosch. (много); Malletia sp. ind. (очень редко); «Musculusb cf. czekanowskii 
(Lah.) (редко). 

Тафономическая характеристика. В конкрециях встречены хорошей 
сохранности раковины аммонитов, митилоцерамов и очень редко муску-
лусов, ростры белемнитов. Целые раковины митилоцерамов в слое рассея
ны редко. Арктотисы образуют небольшие скопления по 2—5 створок; 
реже попадаются отдельные рассеянные створки, рядом с которыми очень 
редки отдельные мелкие створки маллетий. В подошве слоя редки захо
роненные выпуклостью вверх и обычно раскрытые створки танкредий. 
Многочисленные хомомий захоронены в прижизненном положении. 

16. Алевролиты песчанистые и глинистые с прослоями глинистого 
известняка и известковистого алевролита. Мощность 22 м 

Белемниты: Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) spathi Sachs et Naln., 
Pachyteuthis (Pachyteuthis) optima Sachs et Naln., Megateuthis sp. 

Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis (Lah.), Mytiloceramus 
cf. merklini (Kosch. )1,M. exgr. borealis (Kosch. )l,M. ex gr. porrectus (Eichw.) 1 , 
Arctica cf. humiliculminata sp. nov. (очень редко); «Musculusi> czekanowskii 
(Lah.) (очень редко); Nuculana sp. ind. (очень редко); Homomya cf. lepideta 
Kosch. (часто). 

Тафономическая характеристика. Тип захоронения — редко равно
мерно рассеянный. В глинистых прослоях редки ростры белемнитов и от
дельные крупные створки митилоцерамов. В алевролитовых и конкре
ционных прослоях рассеяны хорошей сохранности целые раковины 
и створки митилоцерамов, арктотисов и очень редких мускулусов. Очень 
редкие створки арктик и нукулан захоронены параллельно напластова
нию. Частые раковины хомомий найдены в прижизненном положении 
и тяготеют к алевролитовым прослоям. Захоронение большинства двуство
рок произошло без значительного переноса. 

17. Алевролиты песчанистые, серые с прослойками глинистых алевро
литов, шаровыми конкрециями и конкреционными прослоями известко
вистого алевролита. Мощность 10 м 

В конкрециях и алевролитах многочисленны аммониты: Cranocepha-
lites spp. (Меледина, 1973); белемниты: Cylindroteuthis spathi Sachs et 
Naln., Pachyteuthis parens Sachs et Naln., P. optima. 

Двустворчатые моллюски: Arctotis sublaevis Bodyl., Mytiloceramus 
cf. retrorsus (Keys.) 1 , M. cf. porrectus (Eichw.) 1, Homomya sp. ind. (редко); 
Malletia cf. valga sp. nov. (очень редко); Isognomon isognomonoides (Stahl) 
(очень редко)?. 

Тафономическая характеристика. В ориктоценозе многочисленны 
аммониты: в конкрециях целые раковины хорошей сохранности, в алев
ролитах — раздавленные. В аргиллитовых прослоях и реже в алевролитах 
и конкрециях ростры белемнитов хорошей сохранности без заметной 
ориентировки. Очень частые целые раковины митилоцерамов (створки 
часто полураскрыты, сохраняются остатки связки) и арктотисов найдены 
в конкрециях. В алевролитах редко рассеяны отдельные целые крупные 
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створки митилоцерамов. Найдены две очень мелкие створки маллетий 
плохой сохранности. 

18. Чередующиеся глинистые и песчанистые алевролиты с крупными 
конкрециями известковистого алевролита и многочисленными в низах 
пачки лепешковидными пиритизированными конкрециями. Мощ
ность 20,5 м 

Из пиритовых конкреций и алевролитов в нижней и средней части 
пачки (интервал 0—12 м) определены аммониты: Arctocephalites spp. , 
Oxycerites spp., из верхней части — многочисленные Arctocephalites spp. 
По всей пачке встречаются белемниты из рода Megateuthis (новые виды). 

Двустворчатые моллюски: Arctotis sublaevis Bodyl. (часто); My
tiloceramus cf. borealis (Kosch.) 1, M. cf. merklini (Kosch.) 1, M. ex gr. retrorsus 
(Keys.) 1 (много); Isognomon isognomonoides (Stahl) (очень редко); Entolium 
cf. demissum (Phill.) (очень редко); Meleagrinella ovalis (Phill.) (очень 
часто); Protocardia striatula (Sow.) (часто); Gresslya cf. lunulata Ag. (редко); 
Tancredia subtilis Lah. (редко); Homomya obscondita Kosch. (очень часто); 
Pleuromya uniformis (Sow.) (редко); Arctica sp. ind. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. В нижней части пачки находки 
раздавленных аммонитов, митилоцерамов, танкредий (обе створки раскры
тые) приурочены, как правило, к рассеянным в слоях лепешковидным 
стяжениям пирита. Ростры белемнитов целые и хорошей сохранности 
в глинистых прослоях редки. Верхняя часть пачки характеризуется 
скоплениями обломков и реже целых створок митилоцерамов, образующих 
линзы небольшой мощности. В таких линзах, особенно в верхах пачки, 
часты ростры белемнитов и многочисленны аммониты; здесь же рассеяны 
раковины митилоцерамов (раскрытые створки выпуклостью вверх). Очень 
редки отдельные, иногда частично раздавленные створки изогномонов, 
а также мелкие створки энтолиумов. В алевролитах в 3—4 м от кровли 
пачки очень часто рассеяны целые раковины мелеагринелл и реже про-
токардий. В скоплениях иногда по 3—4 раковины одного рода. Изредка 
совместно с мелеагринеллами встречаются отдельные створки и рако
вины арктик. 

19. Алевролиты с прослоями глинистых и песчанистых алевролитов. 
Вверх по разрезу породы постепенно опесчаниваются. Мощность . . . 4 м 

Белемниты: Pachyteuthis optima Sachs et Naln., Megateuthis sp. nov. 
(сходные с нижележащими). 

Двустворчатые моллюски: Dacryomya sp. (очень редко); Arctica sp. 
ind. (очень редко); Meleagrinella ovalis (Phill.) (редко); Mytiloceramus 
sp. ind. (редко). 

Тафономическая характеристика. Ориктоценоз беден окаменелостями. 
Очень редко рассеяны в слое отдельные створки мелких арктик, мелеагри
нелл (правые); в песчанистой части редки (очень) ядра крупных и мелких 
дакриомий. Ростры белемнитов редко встречаются в нижней части пачки. 

20. Алевролиты песчанистые оскольчатые с прослоем в нижней части 
косослоистых алевролитов (1,5 м). В подошве линзы и прослойки с гра
вием и галькой. Мощность 4 м 

Аммониты: Pseudocadoceras sp. (cf. mundum Sasonov); многочисленны» 
белемниты; Pachyteuthis optima Sachs et Naln., P. parens Sachs et Naln, 
Megateuthis sp. nov. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus cf. porrectus (Eichw.) 1 , M. ex 
gr. tschubukulachensis (Kosch.) 1, M. ex gr. polaris (Kosch.) 1 (много); Tancre
dia cf. subtilis Lah. (редко); Homomya sp. ind. (очень редко); Nuculoma 
sp. ind. (очень редко); Meleagrinella sp. ind. (редко). 

Тафономическая характеристика. В слое рассеяны створки митило
церамов, танкредий и ростры белемнитов. В подошве среди гальки и гра
вия очень часты окатанные, иногда обломанные ростры белемнитов. В ни
зах и средней части слоя линзы ракушника из сравнительно мелких ство
рок митилоцерамов. В ракушнике часты ростры белемнитов, единичные 
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аммониты и редкие мелкие створки мелеагринелл и танкредий. Очень 
редки рядом с ракушником небольшие хомомии, захороненные в при
жизненном положении. 

21 . Глина буровато-серая с прослоями известковистых алевролитов, 
с линзами и караваями сидеритизированной глины. В основании много
численная слабо окатанная галька. Мощность 33 м 

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

Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (редко); 
Arctica sp. ind. (редко); Protocardia striatula (Phill.) (очень редко); Tancre-
dia subtilis Lah. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Ориктоценоз беден окаменелостями. 
Отдельные мелкие створки мелеагринелл и арктик, раскрытые раковины 
танкредий рассеяны в слое. Створки лежат параллельно поверхности 
напластования. Отдельные целые раковины протокардий очень редко рас
сеяны по слою. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

22. Алевролиты желтовато-серые, местами косослоистые с желваками 
пирита в основании. Конкреции известковистых песчаников вблизи кров
ли пачки достигают 2,5 м мощности. Встречается рассеянная галька, 
обугленная древесина. Мощность 30 м 

Белемниты: в низах — Pachyteuthis (Pachyteuthis) bodylevskii Sachs 
et Naln., P. (P.) tschernyschewi Krimh.; Megateuthis ex gr. elliplica Mill., 
M. ex gr. quinquesulcata Blainv., в средней части — P. (P.) tschernyschewi 
Krimh. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus cf. merklini (Kosch.) 1, M. aff. 
sobopolensis (Kosch.) 1, M. aff. tongusensis (Lah.) 1; Arcticeramus ex gr. eich-
waldi Kosch. 1 (часто); Camptonectes s. str. (очень редко); Tancredia sp. ind. 
(cf. magna Kosch.) (редко); Pleuromya sp. (часто). 

Скафоподы: Dentalium sp. (очень часто). 
Тафономическая характеристика. Ориктоценоз беден окаменелос

тями. Из семипелагических наиболее часты находки ростров белемнитов 
(в верхах слоя), из бентосных — мелких денталиумов, обычно рассеянных 
в слое, а иногда образующих небольшие скопления. В верхней части слоя 
часты небольшие, захороненные выпуклостью вверх, створки иноцерамид. 
В слое рассеяны мелкие створки танкредий, единичные створки кампто-
нектесов, захороненные также выпуклостью вверх. С галькой и обуглен
ной древесиной встречены неопределимые обломки двустворок. Частые 
мелкие плевромии захоронены в прижизненном положении. Тип ископа
емого ценоза: аллохтонный танатоценоз с элементами автохтонного. 

23а. Алевролиты серые, местами глинистые, со звездчатыми стяже
ниями кальцита. Мошность 18 м 

В основании — тонкий прослой ржавых алевролитов с многочислен
ными рострами белемнитов Pachyteuthis (Pachyteuthis) bodylevskii Sachs et 
Naln. и округлыми железистыми конкрециями. Выше — прослои зелено
вато-серых, плитчатых песчаников с четкой косой слоистостью. В осыпи 
этой пачки был найден аммонит: Cadoceras (Catacadoceras) cf. ognevi Bodyl. 

Двустворчатые моллюски: Tancredia cf. donaciformis Lyc. (редко); 
Goniomya sp. ind. (очень редко); Arctica sp. ind. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Отдельные створки раковин и иног
да их обломки, захороненные параллельно напластованию, очень редко 
рассеяны в слое. В подошве многочисленны окатанные ростры и обломки 
ростров белемнитов без определенной ориентировки. Тип ископаемого 
ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

236. С резким контактом на подстилающих залегают глины темно-
серые с шаровыми и эллипсоидальными конкрециями известковистых алев
ролитов. Мощность 18 м 

Встречены плохой сохранности аммониты: Cadoceras sp. ind., белем
ниты: Pachyteuthis sp. ind. 
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Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (очень часто); 
Entolium demissum (Phill.) (очень редко); Arctica sp. ind. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Мелкие, как правило, целые ростры 
белемнитов редко рассеяны и не ориентированы в слоеГ Бентос представ
лен отдельными редко рассеянными в слое мелкими створками, образую
щими в средней части небольшие скопления на плоскостях напластования. 
Створки выпуклые и плоские, целые, очень редки обломки. Мелкие плев-
ромии захоронены в прижизненном положении. Тип ископаемого ценоза: 
аллохтонный танатоценоз с элементами автохтонного. 

24. Алевролиты песчанистые, серые, с шаровыми известковистыми 
конкрециями и караваеобразными конкрециями известковистого алевро
лита в основании. Мощность 5 м 

Б нижней и средней части очень часты аммониты: Cadoceras elatmae 
Nik., С. spp. Встречены белемниты: Pachyteuthis (Pachyteuthis) optima 
Sachs et Naln. 

Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (часто); Gram-
matodon sp. ind. (очень редко); Pleuromya sp. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. В толще очень часты находки раз
давленных плохой сохранности аммонитов, основная масса их приурочена 
к пиритовым стяжениям. Целые, неокатанные и несортированные ростры 
белемнитов редко рассеяны в слое. Бентос представлен отдельными, чаще 
левыми, мелкими рассеянными створками мелеагринелл. Нет скоплений 
створок. Плевромии в прижизненном положении. Мелкие створки грамма-
тодонов захоронены выпуклостью вверх. Тип ископаемого ценоза: аллох
тонный танатоценоз с элементами автохтонного. 

25. Песчаники мелкозернистые зеленовато-серые, плитчатые, с ред
кими обломками обугленной древесины. Мощность 2,5 м 

Встречены аммониты: Cadoceras spp., Longaeviceras spp. и белемниты: 
Pachyteuthis (Pachyteuthis) optima Sachs et Naln. 

Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (много); Pro-
tocardia sp. ind. (часто); Gresslya cf. sibirica Bodyl. (очень редко); Dacryo-
mya sp. ind. (очень редко); Homomya aff. tzaregradskii (Vor.) (много); 
Arctica sp. ind. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Головоногие представлены много
численными аммонитами, захороненными в скоплениях в 1 м от подошвы 
(совместно нижне- и среднекелловейские). В скоплениях нередки куски 
древесины. Верхнекелловейские аммонитыи ростры белемнитов в верх
ней части слоя рассеяны редко. На уровне 1 м от подошвы в желваках 
известковистого алевролита скопления остатков бентоса. Очень часты 
здесь целые раковины мелеагринелл различных размеров (не более 1,5 см), 
иногда частично потертые с обломанными краями, образующие скопления. 
Очень редки совместно с ними мелкие целые раковины протокардий, дак-
риомий и крупные ядра гресслий. Многочисленны мелкие обломки мелеаг
ринелл. Выше в слое редко рассеяны аммониты, белемниты, мелеагринел-
лы и арктики. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

26. Глина алевритистая с конкреционными прослоями глинистых из
вестняков и известковистых алевролитов (до 0,2—0,4 м). Мощность . . . 26 м 

В нижней части пачки собраны аммониты: Longaeviceras sp. (cf. keyser-
lingi Sok.); Cadoceras aff. stenolobum Keys.; C. sp. (cf. innocentii Bodyl.); 
в верхней — Longaeviceras cf. novosemelicum Bodyl., L. cf. nikitini Bodyl. 

Двустворчатые моллюски: Arcticeramus chorgoensis Vel . 1 (редко); Ple
uromya cf. subpolaris Kosch. (редко); Isognomonci. taimyricum Zakh. et Schu-
ryg. (очень редко). 

Скафоподы: Dentalium sp. (много). 
Тафономическая характеристика. Многочисленные различного раз

мера раковины аммонитов рассеяны в глинах и конкрециях. Ростры бе
лемнитов редки в нижней половине слоя. Из бентоса наиболее многочис
ленны деиталиумы, раковины которых рассеяны в слое и иногда образуют 
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скопления по 2—3 экземпляра на плоскостях наслоения. Иноцерамиды 
и изогномоны редки в глинах. Как правило, это отдельные створки или 
целые крупные сплющенные раковины, захороненные выпуклостью вверх. 
Скоплений не обнаружено. Редкие плевромии захоронены в прижизненном 
положении. Слабо перемещенный ископаемый танатоценоз. 

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

Фауна не обнаружена. 
Проведенные при изучении описываемого разреза (в 1969 г.), а также 

разреза западного берега (в 1974 г.) послойные сборы фауны, переопределе
ния и монографическая обработка аммонитов (Меледина, 1973), белемни
тов (Сакс, Нальняева, 1970), некоторые новые определения иноцерамид, 
а также тщательное изучение остальных двустворок, их систематики и рас
пространения позволили предложить несколько иное расчленение средне
юрских отложений Анабарской губы, чем выполненное ранее (Басов 
и др., 1967). 

Граница нижней и средней юры в описываемом разрезе проводилась 
по подошве пачки 7, т. е. по появлению первых митилоцерамов. Таким об
разом, пачки 7, 8 относились к нижнему аалену, а нижележащие — к верх
нему тоару (Басов и др., 1967). 3 . В. Кошелкина (1974) в этом разрезе гра
ницу условно проводила там же. Однако последними исследованиями аален-
ских отложений на севере Сибири (Кирина, 1971; Сакс и др., 1972; Кирина 
и др., 1974) и на Северо-Востоке СССР (Полуботко, 19726; Полуботко, Ре
пин, 1974) установлено появление митилоцерамов с конца раннего аалена. 
Отсутствие митилоцерамов не дает основания относить нижележащую 
пачку 6 к верхнему тоару. Комплекс двустворчатых моллюсков пачки 6 
сходен с тоарским, но значительно обеднен количественно и качественно. 
Здесь впервые найден род Arctotis, присутствие которого в тоаре еще не до
казано. Возможно, он существует лишь с ааленского времени. Комплекс 
белемнитов также отличен от нижележащего. Исследованиями переходных 
тоар-ааленских слоев на западном берегу Анабарской губы (1974 г.) выяв
лена пачка (мощность 24 м), которую подстилают отложения с типично 
тоарскими белемнитами, ракушниками из Meleagrinella sparsicosta (Petr.), 
Pseudomytiloidcs spp. и многочисленными крупными Tancredia spp. и пе
рекрывает слой с галькой и древесиной (мощностью 1,0 м) с Mytiloceramus 
cf. jurensis (Kosch.) 2, Arctica humiliculminata sp. nov., Nuculana sp. ind., 
относимый нами к верхнему аалену (аналог пачки 7 восточного берега). 
Комплекс белемнитов этой пачки на западном берегу хорошо отличается 
от подстилающего (верхнетоарского?). Из двустворок здесь присутствуют 
редкие Pseudomytiloides jacuticus (Petr.), Tancredia cf. stubendorffi Schmidt, 
T. sp., впервые в разрезе появляются Arctotis. На основании вышеизло
женного, а также учитывая находки в пачке 6 восточного берега Pseudo
lioceras sp. ind. (cf. m'clintocki (Haugt.)), а в Анабарском районе Pseudoli
oceras cf. beyrichi Schl. (Воронец, 1962; Сакс, Нальняева, 1970), мы склон
ны относить пачку 6 (и ее аналог на западном берегу) к нижнему аалену 
(скорее всего к нижней безиноцерамовой части). Этому предположению не 
противоречит и комплекс белемнитов. Комплекс белемнитов и двустворок, 
сходный с рассматриваемым, встречен в низах нижнего аалена вблизи 
г. Жиганска (Кирина, 1971; Кирина и др., 1974). Таким образом, границу 
нижней и средней юры мы проводим в основании пачки 6. В вышележащих 
пачках 7 и 8 аммониты не найдены. Однако комплекс белемнитов значи
тельно изменяется по сравнению с подстилающими слоями — преобладают 
Hastites, Sachsibelus, Pseudodicoelites. В пачке 7 появляются Mytiloceramus 
jurensis (Kosch.) — форма, характерная для верхнего аалена севера Сиби
ри (Сакс и др., 1972), Северо-Востока СССР (Полуботко, 1972а, б; Полу
ботко, Репин, 1974) и Дальнего Востока (Калачева, Сей, 1967; Сей, 1973; 
Сакс и др., 1972). Комплекс прочих двустворок резко отличен от такового 
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подстилающих слоев и представлен родами и видами (Arctica, Nuculana, 
Tancredia sp. nov.), характерными для верхнеааленских — байосских 
слоев севера Сибири. Этот комплекс встречен вместе с Tugurites whiteveasi 
(White) на п-ове Юрюнг-Тумус и в бассейне рек Келимяр и Оленек. На за
падном берегу Анабарского залива такой же комплекс появляется в слое 
с гравелитом (аналог пачки 7 восточного берега) с первыми митидоцерама-
ми и распространен в слоях с Tugurites (первая находка аммонитов в 16 м 
выше слоя с гравелитом). Изложенное дает основание относить пачки 7 и 
8 к верхнему аалену. Вероятно, слои нижнего.аалена, содержащие митило
церамов в Анабарской районе, размыты. 

Пачки 9 и 10 содержат подобный же комплекс двустворок. Из митило
церамов часты Mytiloceramus jurensis (Kosch.), появляются М. cf. morii 
(Hayami). Обе эти формы характерны для верхов верхнего аалена и низов 
байоса: первая — Северо-Востока и Дальнего Востока СССР, вторая — 
Дальнего Востока (Сей, 1971; Сакс и др., 1972; и др.). По находкам Tugu
rites (Меледина, Нальняева, 1974) пачки 9—10 отнесены к верхнему аале
ну (зона Tugurites tugurensis). 

Пачка 11, ранее по находкам Normanites считавшаяся нижнебайосской, 
после переопределения аммонитов Erycitoides (Erycitoides) (?) cf. howelli 
(White) (новое название) помещается ныне также в верхи аалена (Меледи
на, Нальняева, 1974). Однако верхнюю часть пачки, возможно, следует 
относить к байосу, т. к. Mytiloceramus cf. morii (Hayami), M. aff. 
menneri (Kosch.) распространены в низах байоса на Северо-Востоке и Даль
нем Востоке СССР (Полуботко, 19726; Сей, 1971), хотя встреченные совмест
но М. aff. popovi (Kosch.) и М. jurensis (Kosch.) обычны и в верхнем аале-
не (Полуботко, 19726). Пачку 11 мы относим к верхнему аалену условно. 

В пачке 12 появляются хомомии и плевромии, отсутствующие (Ното-
туа) .или очень редкие (Pleuromya) в ааленских отложениях, но широко 
распространенные в среднеюрских и верхнеюрских. Здесь же найден My
tiloceramus lucifer lucifer (Eichw.), характерный для нижнего байоса Северо-
Востока и Дальнего Востока СССР, севера Сибири и Арктической Канады 
и т . д. (Сей, 1971; Полуботко, 1972а; Сакс и др. , 1972; и др.). На основании 
этого пачка 12 помещается в нижний байос и граница между ааленом и 
байосом условно проводится по подошве пачки 12. 

В пачке 13 появляется Tancredia oviformis Lah. Прежнее указание на 
присутствие этого вида в ааленских отложениях (Басов и др., 1967) осно
вано, вероятно, на отождествлении Tancredia sp. iiov. с Т. oviformis Lah. 
Пачка 13 отличается от пачки 12 лишь типом захорорения окаменелостей 
и их количественной характеристикой. В верхней части пачки 13 (около 
10 м) найдены первые Mytiloceramus cf. elongatus (Kosch.), M. porrectus 
(Eichw.) и Solemya strigata Lah. Митилоцерамы этой группы широко рас
пространены в верхнем байосе Северо-Востока и Дальнего Востока СССР 
и характерны для верхнего байоса на севере Сибири (Сакс и др., 1972). 
Solemya strigata Lah. известна из байос-батской толщи с рек Оленек и Та
ас-Крест из отложений того же возраста (совместно с находками Mytilo
ceramus porrectus (Eichw.)). В верхах пачки 13 также появляются Mesoteu-
this ex gr. bajosicus Ivan. 

В нижней глинистой части пачки 14 многочисленны белемниты Meso-
teuthis, а из двустворок — Arctotis и виды Mytiloceramus, характерные для 
верхов пачки 13, часты находки Solemya strigata Lah. и борейонектесов. 
В верхах пачки 14 появляются белемниты Megateuthis, брахиоподы, дву-
створки: Malletia, Nuculana (Jupiteria), Tancredia subtilis Lah.— форма, 
известная из батских отложений Вилюйской синеклизы (Кошёлкина, 1963), 
широко распространены Нототуа и Pleuromya (первые известны также 
из бата Вилюйской синеклизы). В верхах этой же пачки появляются My
tiloceramus ex gr. kystatymensis (Kosch.) и M. ex gr. retrorsus (Keys.), харак
терные для батских отложений Северо-Востока СССР, Дальнего Востока 
ж севера Сибири (Сакс и др., 1972). 
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На основании приведенных данных верхнюю часть пачки 13 и нижнюю 
часть пачки 14 следует, вероятно, поместить в верхний байос, а верхнюю 
часть пачки 14 с комплексом фауны, характерным для батских отложений, 
относить к нижнему бату. Возможно, что часть верхнебайосских отложе
ний перемыта. 

В пачке 15 обнаружен комплекс двустворок, подобный таковому вер
хов пачки 14. Кроме того, появляются «Musculus» czekanowskii (Lah.), не
известные из отложений с аммонитами древнее батских. По находкам 
Boreiocephalites pseudoborealis Meled. устанавливается нижнебатский воз
раст пачки 15 (Меледина, 1973). 

Пачку, залегающую непосредственно над слоями с Boreiocephalites, 
С. В. Меледина помещает в средний бат (1973, с. 110). Основанием этому 
служит появление нового комплекса белемнитов — Cylindroteuthis и Pa
chyteuthis, который В. Н. Сакс и Т. И. Нальняева считают среднебатскими 
(Сакс, Нальняева, 1964, 1975). Здесь же присутствует ряд батских форм 

митилоцерамов, «Musculus» czekanowskii (Lah.) я Homomya. Таким образом, 
граница нижнего и среднего бата в анабарском разрезе проводится по по
дошве пачки 16. 

В пачке 17 найдены среднебатские аммониты (Меледина, 1973) и бе
лемниты (Сакс, Нальняева, 1975). Находка Isognomon isognomonoides 
(Stahl) пока не подтверждена. Имеющаяся в нашей коллекции раковина 
найдена в конкреции на склоне и очень сходна с представителями рода, 
известными из верхнего бата (с Arctocephalites). На западном берегу Ана
барской губы при тщательном изучении в 1974 г. изогномовы обнаружены 
лишь в верхнем бате, что заставляет сомневаться в точности привязки пер
вой находки к разрезу. Весь комплекс двустворок среднего бата мало от
личим от нижнебатского. 

Пачка 18 содержит верхнебатских аммонитов (Меледина, 1973). Кро
ме того, здесь обнаружен комплекс двустворок, значительно обогащенный 
по сравнению с нижнебатским в качественном отношении (Захаров, Шуры-
гин, 1974). 

По находкам Pseudocadoceras sp. (cf. mundum (Sasonov), пачка 20 от
несена к нижнему келловею (зона Arcticoceras kochi) (Меледина, 1973). 
Таким образом, граница средней и верхней юры проводится по подошве 
пачки 20. Двустворки в пачке 20 неспецифичны. Пачки 21 и 22 также от
несены к низам келловея. Комплекс двустворок в них приблизительна 
одинаков, появляются новые виды митилоцерамов, арктицерамы, Campto-
nectes s. str., а в верхах нижней зоны келловея (пачка 23а) — Tancredia cf. 
donaciformis L y e , Goniomya. Комплексы белемнитов всех трех пачек сход
ны. Однако комплекс двустворок в пачке 23а несколько отличается от ни
жележащего (нет митилоцерамов и т. д.), но из-за недостатка данных труд
но судить о возрасте отложений. Поэтому мы условно относим пачку 23а 
к зоне Arcticoceras kochi нижнего келловея. 

Пачки 236 и 24 по массовым находкам Cadoceras (и среди них 
С. elatmae Nik.) помещаются в зону Cadoceras elatmae (Меледина, 
1973). Новыми элементами из двустворок здесь являются грамматодоны, 
распространенные в келловейских отложениях о. Бол. Бегичев (Шуры-
гин, 1974). В аммонитовом ракушнике пачки 25 нижнекелловейские Ca
doceras и среднекелловейские Pseudocadoceras найдены совместно, а в осыпи 
встречен среднекелловейский Erymnoceras (Erymnoceras) sp. В анабарском 
разрезе средний келловей, вероятно, размыт (Меледина, 1977). 

Выше (верхи пачки 25 и пачка 26) залегают глины верхнего келловея 
с Longaeviceras и разнообразным комплексом двустворчатых моллюсков: 
Meleagrinella, Isognomon, Dacryomya. Arcticeramus, Homomya, Protocardia 
и др., очень часты находки Dentalium. Пачка 27 отнесена условно к верхам 
келловея (Басов и др., 1967). Выше пачки 27 разрез прерывается распад
ком, за которым вблизи мыса Хайдыбыт выходят на поверхность нижнеме
ловые отложения. 
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РАЗРЕЗ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЮРЮНГ-ТУМУС 

Юрские отложения на п-ове Юрюнг-Тумус изучались и описыва
лись многими авторами (Емельянцев, 1939; Берзин, 1939; Воронец, 1962; 
Меледина, Нальняева, 1972). Летом 1973 г. Б . Н. Шурыгин совместно с 
С. В. Мелединой и Т. И. Нальняевой вновь послойно изучил разрез юр
ских отложений на полуострове. Ниже дается описание разреза с приве
дением кратких литологических и тафономических характеристик. Опреде
ления аммонитов и белемнитов даны по следующим работам: Меледина,. 
Нальняева, 1972; Меледина, 1973; Сакс, Нальняева, 1970. Комплексы' 
двустворок и тафономические наблюдения приведены по материалам 1973 г.. 

На востоке южцого берега полуострова выше тоарских алевролитов; 
с ракушниками из Tancredia toarica Vor., Dacryomya inflata (Ziet.), Modio
lus numismalis Opp. и белемнитов — Passaloteuthis viluiensis Krimh., Cla-
stoteuthis spp., Parahastites marchaensis Naln. (пачки 7 и 8) залегают (границу-
наблюдать не удалось) снизу вверх: 

9. Переслаивающиеся мелкозернистые известковистые песчаники,, 
известковистые алевролиты и алевритистые глины. Видимая мощ
ность 25,5 м 

Из этой пачки определены белемниты (Сакс, Нальняева, 1970): Nan-
nobelus nordvikensis Sachs, N. erenensis Sachs, Parahastites marchaensis Naln.,. 
P. notatus Naln., Lenobelus minaeuae Sachs, Pseudodicoelites sp. 

Двустворчатые моллюски: Arctotis vai Bodyl. (очень много); Pseu-
domytiloides jacuticus (Petr.) (очень часто); Modiolus cf. numismalis Opp. 
(очень редко); Dacryomya cf. gigantea Zakh. et Schuryg. (редко). 

Тафономическая характеристика. Раковины псевдомитилоидесов рас
сеяны в верхней части пачки. Это преимущественно крупные целые экземп
ляры (2—5 см) с сохранившейся связкой, или отдельные створки. Нередко 
раковины полураскрыты или слегка приоткрыты. Раковинный слой не сох
ранился, но встречается обугленная связка. Раковины захоронены без оп> 
ределепной ориентировки по отношению к плоскости напластования 
(рис. 6), часто одна из створок смята. Вероятно, захоронение произошло 
вблизи от места обитания. Арктотисы образуют линзовидные ракушники 
из преимущественно целых раковин различных размеров, реже отдельных 
створок, иногда смещенных относительно друг друга. Сортировка несу
щественна, хотя почти нет мелких (менее 1—1,2 см) экземпляров. Ориен
тировка преимущественно параллельно напластованию. Захоронение, ве
роятно, происходило вблизи от места обитания. Мелкие створки модиол и 
дакриомий очень редко рассеяны в слое. Окаменелости приурочены в ос
новном к песчанистым и алевритистым прослоям. Единичные створки дак
риомий встречены в арктотисовых ракушниках. 

10. Песчаник среднезернистый, известковистый, зеленовато-серый 
с линзами гравелита, рассеянной галькой, обугленной древесиной и неоп
ределимыми обломками раковин. Мощность 1 м 

11. Переслаивающиеся мелкозернистые известковистые песчаники, 
серые алевролиты и темно-серые аргиллитоподобные оскольчатые глины. 
Отмечаются прослои ракушника. Мощность 16,5 м 

Встречены белемниты: Hastites sp.; Sachsibelus mirus Gust.; S. novi-
cius Naln.; Parahastites marchaensis Naln. 

Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis (Lah.) (изобилие); Tancre
dia sp. nov. (очень редко); Arctica sp. ind. (редко); Mytiloceramus sp. ind. 
(редко). 

Тафономическая характеристика. Преобладающий тип захоронения 
арктотисов — ракушниковые скопления. Ракушники линзо- и гнездооб-
разные из створок, часто вложенных друг в друга, и реже целых раковин 
арктотисов. Сортировка створок не наблюдалась, размены раковин различ
ные, сохранность хорошая. В ракушниках редко встречаются створки 
танкредий различного размера и отдельные мелкие створки арктик. Как 
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Рис. 6. Тип захоронения раковин псевдомитилоидесов п аален
ских алевролитах п-ова Юрюнг-Тумус (пачка D). (Схемати

ческая полевая зарисовка). 

тфавгого, тонкие целые ростры белемнитов редко рассеяны в слое, но часто 
встречаются в ракушниках. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный тана
тоценоз. 

В небольшом блоке восточной части южного берега наблюдается: 
12. Пачка чередующихся светло-серых алевролитов, аргиллитоподоб-

ных глин и мелкозернистых песчаников. В верхней части пачки линзовид-
яый прослой известковистого мелкозернистого песчаника с мелкими звез
дообразными сростками кальцита. Видимая мощность 15,5 м 

Белемниты (в линзе ракушника): Pseudodicoelites sp., Sachsibelus sp. 
Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis (Lah.) (очень много); 

Nuculana (Jupiteria) acuminata (Goldf.) (много); Arctica humiliculminata 
sp. nov. (очень часто); Mytiloceramus sp. ind. (редко). 

Тафономическая характеристика. Преобладают ракушниковые линзы 
и скопления. В средней части слоя залегает линза белемнитового ракуш
ника. Ростры различных размеров; определенной ориентировки не наблю
далось. Ракушники из арктотисов приурочены к границам песчанистых 
прослоев; они сложены обычно целыми несортированными створами раз

личного размера (менее 2 см нет). Здесь редко встречаются обломки и мел
кие створки митилоцерамов и отдельные створки арктик. В глинистых 
прослоях — тонкие линзы нукуланового ракушника с арктиками. Основ
ной фон их составляют различного размера раковины нукулан (длиной не 
менее 0,5 см), среди которых реже рассеяны целые створки нукулаи (сдав
ленные) и очень часто створки арктик (0,8—1,5 см). В прослоях между ра
кушниками встречаются раковины всех этих видов, но значительно реже. 
Преимущественно здесь отдельные небольшие створки арктотисов, целые 
-сдавленные раковины нукулан и мелкие створки митилоцерамов. Тип ис
копаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

На северном берегу полуострова между реками Арангастаах и Быстрой 
в береговых обрывах выступают: 

13. Переслаивающиеся известковистые алевролиты, аргиллитоподоб
ные глины и мелкозернистые песчаники. Видимая мощность 

около 25 м 
В ракушниках (в их средней и верхней части) найдены аммониты: 

Tugurites cf. whiteavesi (White). К ракушникам также приурочены белем
ниты: Sachsibelus mirus Gust., S. novicius Naln.; Hastites sp. 

Двустворчатые моллюски: Arctotis lenaensis (Lah.) (изобилие); Nucu
lana (Jupiteria) acuminata (Goldf.) (много); Arctica humiliculminata sp. nov. 
(очень много); 'Tancredia sp. nov. (много); Mytiloceramus ex gr. nudus (Vor.) 3  

(много). 
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Тафономическая характеристика. Преобладающий тип захоронения — 
ракушниковые линзы трех типов: 

1) наиболее широко распространены ракушники из створок и облом
ков створок арктотисов. Правые и левые створки плотно вложены друг в 
друга, часты целые раковины. Ориентировка раковин разнообразная, но 
преобладает параллельная напластованию. Здесь же встречаются створки 
арктик, мелкие, раскрытые и отдельные крупные створки митилоцераму-
сов; 2) ракушники из створок арктик и арктотисов. Очень часты целые ра
ковины арктик. Арктотисы различных размеров и разной сохранности. 
Многочисленны захороненные выпуклостью вверх отдельные створ
ки танкредий различного размера и разноразмерные створки ми
тилоцерамов; 3) тонкие линзы нукуланового ракушника из отдельных 
створок и целых раковин хорошей сохранности. Створки обращены выпук
лостью как вверх, так и вниз. В ракушниках редко встречаются небольшие 
створки арктотисов и очень редки створки арктик. 

Ростры белемнитов и аммониты наиболее часты во втором и реже в 
третьем типах ракушников, приуроченных к верхней части, в то время как 
арктики и нукуланы встречаются с самых низов пачки. Тип ископаемого 
ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

Севернее р. Нефтяной в небольших блоках выделяются: 
14. Пачка мелкозернистых песчаников и алевролитов с двумя прослоя

ми песчанистого известняка. Встречены рассеянная галька и мелкие звез
дообразные сростки кальцита. Породы сильно пропитаны нефтью. Пачка, 
вероятно, является аналогом пачки 12 анабарского разреза, с которой 
сопоставляется по маркирующему пласту с многочисленными Ammodiscus 
pseudoinfimus Gerke et Sossip. Видимая мощность 13 м 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus lucifer (Eichw.) 2 (много); 
Arctotis ex gr. lenaensis (Lah.) (много); Pleuromya sp. ind. (часто); Nucula
na (Jupiteria) sp. ind. (очень редко); скафоподы: Dentalium sp. (очень часто). 

Тафономическая характеристика. Преобладает равномерно рассеян
ный тип захоронения. Створки митилоцерамов крупные и мелкие, иногда 
вложены но 2—3 друг в друга и ориентированы выпуклостью вверх; иног
да створки полураскрыты. Арктотисы и нукуланы представлены различно
го размера отдельными створками, арктотисы иногда в обломках. Часто 
створки деформированы. Мелкие раковинки денталиумов — без опреде
ленной ориентировки рассеяны на тех же уровнях, что и обломки и створки 
арктотисов. Средних размеров плевромии захоронены в прижизненном по
ложении в песчанике. Тип ископаемого ценоза: преобладает аллохтонный 
танатоценоз с элементами автохтонного. 

Отложения верхнего байоса и бата наиболее полно представлены в бе
реговых обрывах п-ова Юрюнг-Тумус. В непрерывном разрезе в районе 
мыса Нефтяного и р. Сопочной наблюдались следующие пачки: 

15. Глины черные, аргиллитоподобные, прослоями темно-серые алев-
ритистые, с выдержанными прослоями известковистого алевролита. В пач
ке многочисленны звездообразные сростки кальцита, шарообразные и эл
липсоидальные конкреции известковистого алевролита и мелкие желваки 
пирита. Видимая мощность . 35 м 

В верхней части начки найдены редкие ростры Mesoteuthis bajosicus 
Ivan, М. sp. 

Двустворчатые моллюски: Arctotis ex gr. lenaensis (очень часто); Myti-
loceramus ex gr. lucifer (Eichw.) 2 (очень часто); Pleuromya sp. (редко). 

Тафономическая характеристика. В низах пачки редкие разрознен
ные обломки или скопления по 3—4 крупных створок митилоцерамов и 
неопределимые остатки (Arctica"*). В верхней части пачки маломощные 
ракушниковые скопления из створок митилоцерамов и арктотисов. В ра
кушниках редки ростры белемнитов. Преимущественно крупные створки 
митилоцерамов и арктотисов без ориентировки также редко рассеяны в 
слое. В верхах захоронены при жизни редкие плевромии. 
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16. Пачка чередующихся аргиллитоподобных глин и темно-серых 
алевролитов. В пачке многочисленные сростки кальцита и известковистые 
конкреции. Вблизи подошвы встречены небольшие скопления гальки. 
Мощность ,. 38 м 

По всей пачке часто встречаются ростры белемнитов: Mesoteuthis Ъа-
fosicus Ivan., М. sp., а в верхах пачки — Megateuthis sp. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus ex gr. borealis (Kosch.) 1; 
M. ex gr. merklini (Kosch.) 1 (очень много); Arctotis sublaevis Bodyl. (много);; 
в низах пачки — Camptonectes (Boreionectes) cf. subcinctus (Vor.) (часто); 
Nuculana (Jupiteria) aff. acuminata (Goldf.) (очень редко); в верхах пачки— 
Arctica humiliculminata sp. nov. (много); Nuculana (Jupiteria) aff. acumi
nata (Goldf,) (очень часто); Malletia valga sp. nov. (очень часто); Astarte-
sp. ind. (редко); Tancredia subtilis Lah. (редко); «Musculusy> czekanowskii 
(Lah.) (часто); Camptonectes (Boreionectes) sp. juv. (редко); Pleuromya 
uniformus (Sow.) (очень часто); гастроподы и брахиоподы (редко). 

Тафономическая характеристика. В нижней части пачки преобладают 
скопления раковин митилоцерамов и рассеянные створки арктотисов. Оба 
рода представлены преимущественно целыми, среднего размера разроз
ненными створками. В узком интервале рассеяны целые раковины борейо-
нектесов. Раздавленные раковины мелких нукулан в глинистых прослоях 
редки. В верхней части пачки — в ракушниковых скоплениях — преобла
дают створки и целые раковины арктотисов различного размера, здесь же 
мелкие раскрытые раковины митилоцерамов. Крупные створки митилоце
рамов часты в глинистых прослоях. Встречаются также скопления из мел
ких раковин арктик с примесью нукулан (целые раздавленные раковины), 
танкредий и астарт. В меньших количествах здесь присутствуют мелкие-
створки арктотисов и обломки митилоцерамов. Определенная ориентиров
ка окаменелостей отсутствует, сортировки нет. В глинистых прослоях рас
сеяны лежащие параллельно напластованию целые мелкие маллетии и ну-
куланы. Раковины хорошей сохранности, но часто раздавлены. Часты це
лые небольшие полураскрытые раковины мускулусов. Плевромии очень-
часты в прижизненном положении. Тип ископаемого ценоза: слабопереме-
щенный ископаемый танатоценоз. 

17. Алевролиты серые с многочисленными шарообразными конкре
циями известковистого алевролита и крупными сростками и пирамидами 
кристаллов кальцита. Мощность 5 м 

В конкрециях найдены аммониты: Boreiocephalites pseudoborealis 
Meled., В. warreni (Frebold). В алевролитах — белемниты: Megateuthis 
ex gr. timanensis Gust. M. sp. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus retrorsus (Keys.) 2; M. ex gr. 
porrectus (Eichw.) 2; M. ex gr. kystatymensis (Kosch.) 2 (очень часто); «Мшси-
lus» czekanowskii (Lah.) (много); Arctotis ex gr. sublaevis Bodyl. (часто); Tan
credia subtilis Lah. (редко); Pleuromya uniformis (Sow.) (очень часто). 

Тафономическая характеристика. Окаменелости приурочены в ос
новном к конкреционным прослоям и конкрециям (митилоцерамы, муску-
лусы). Арктотисы образуют в алевролитах редкие скопления по 2—3 створ
ки. Танкредий приурочены к низам пачки и встречаются в виде раскрытых 
створок выпуклостью вверх. Иногда попадаются скопления мускулусов, 
в которых различного размера часто открытые раковины (реже отдельные-
створки) захоронены без определенной ориентировки. Здесь же встречают
ся створки митилоцерамов. Плевромии захоронены всегда в прижизненном, 
положении. Тип ископаемого ценоза: близкий к автохтонному танатоценоз. 

18. Алевролиты песчанистые с цепочками караваеобразных известко
вистых конкреций, переходящие вверх по разрезу в глинистые алевроли
ты. Мощность 21,5 м 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus ex gr. merklini (Kosch.) 1; 
M. ex gr. porrectus (Eichw.) 2 (очень часто); Arctotis ex gr. lenaensis (Lah.) 
(много); «Musculus» czekanowskii (Lah.) (часто); Camptonectes (Boreionectes)-
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-sp. juv. (редко); Homomya г ////////////////V/VAVAW/Vav///;; 
•obscondita (Kosch.) (мно
го); Arctica humiliculmi-
nata sp. nov. (очень ред
ко). 

Тафономическая xa- о,4м\ 
рактеристика. Основной 
тип захоронения — рав
номерно рассеянный. В 
алевролитовых прослоях 
рассеяны хорошей сохран
ности раковины и створки 
митилоцерамов, арктоти- Рис. 7. Прижизненное захоронение раковин гомо-
•сов, мелких борейонекте- мий в батских алевролитах п-ова Юркшг-Тумус. 
сов и небольших мускулу- (Схематическая долевая зарисовка). 

т т I — раковины гомомий; 2 — звездообразные сростки каль-
сов. Нет признаков пере- пита, 
носа и сортировки. В гли
нистых прослоях преобладают крупные раковины (часто раздавлен-
.ные) митилоцерамов, но арктотисы здесь редки и представлены лишь мел
кими створками. Хомомий захоронены в прижизненном положении и наи
более многочисленны в алевритистых прослоях (рис. 7). Тип ископаемого 
ценоза: слабо перемещенный танатоценоз. 

19. Алевролиты песчанистые, в основании и в средней части пачки с 
прослоями известковистого алевролита. Встречаются шарообразные кон
креции известковистого алевролита до 0,4 м в диаметре. В верхах много
численны лепешкообразные конкреции пирита. Найдены обломки обуг
ленной древесины. Мощность 16 м 

В алевролитах, известковистых алевролитах и пиритизированных 
конкрециях многочисленны аммониты: Cranocephalites vulgaris Spath, 
С. pompeckji (Mads.), С. spp. и белемниты: Cylindroteuthis sp. Pachyteuthis 
Dodylevskii Sachs et Naln., P. optima Sachs et Naln. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus ex gr. porrectus (Eichw.) 1 , 
M. ex gr. retrorsus (Keys.) 2, M. ex gr. tuchkovi Polub. 2 (много); Arctotis sub
laevis Bodyl. (часто); Homomya obscondita Kosch. (много); Tancredia sp. ind. 
(очень редко); Nuculana (Jupiteria) aff. acuminata (Goldf.) (редко); брахио-
поды — Ptilorhinchia sp. (редко). 

Тафономическая характеристика. В ориктоценозе преобладают мити-
лоцерамы и хомомий. Митилоцерамы представлены различного размера 
отдельными створками, раскрытыми и рассеянными в слое и конкрециях, 
реже образующими скопления по 3—4 створки. Различного размера, как 
правило, частично раздавленные хомомий захоронены в прижизненном 
положении. Мелкие створки танкредий и нукулан рассеяны в слое выпук
лостью вверх, целые раковины обычно раздавлены. Створки арктотисов 
хорошей сохранности рассеяны в верхней части слоя. Скопления из не
скольких створок и обломков митилоцерамов встречаются реже; здесь же 
кусочки древесины, единичные створки танкредий, редкие денталиумы (?) 
и мелкие целые раковины брахиопод. В слое рассеяны многочисленные раз
ного размера раковины аммонитов и ростры белемнитов хорошей сохран
ности. Тип ископаемого, ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

20. Алевролиты с прослоями глинистых алевролитов. В основании 
лачки пласт песчанистого известняка (мощность 1,2 м). Встречаются эл
липсоидальные конкреции известковистого алевролита, стяжения пирита, 
куски обугленной древесины. Мощность 19,2 м 

В пачке собраны аммониты: Arctocephalites spp. Вместе с ними в ниж
ней части пачки — Oxycerites spp. Многочисленны белемниты — Pachyteu
this spp., Megateuthis spp. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus ex gr. retrorsus (Keys.) 2; 
M. aff. tuchkovi Polyb. 2 ; M. exgr. vagt (Kosch.) 3 (очень часто); Isognomon iso-
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gnomonoides (Stahl) (много); «Musculus» czekanowskii (Lah.) (часто); Campto
nectes (Boreionectes) sp. juv. (очень редко); Gresslya cf. lunulata kg. (очень 
редко); Homomya obscondita Kosch. (много); Pleuromya uniformis (Sow.) 
(часто); Nuculoma variabilis (Sow.) (очень редко); Dacryomya cf. ovum (Sow.) 
(очень редко); Palaeonucula waltoni (Morr. et Lyc.) (очень редко); Meleag
rinella sp. ind. (очень редко); брахиоподы (часто) — Boreiothyridae. 

Тафономическая характеристика. Преобладают моновидовые скопления 
раковин митилоцерамов (створки полураскрытые или раскрытые среднего 
размера раковины неопределенной ориентировки и без признаков транспор
тировки), изогномонов (скопления створок, чаще целых очень хорошей 
сохранности и без следа переноса), мускулусов (скопления из 2—3 неболь
ших раковин с полураскрытыми створками, лежащими параллельно на
пластованию, без следов сортировки и переноса). Очень редко мелкие це
лые раковины нукулом, палеонукул и дакриомий хорошей сохранности 
рассеяны в слое и захоронены, вероятно, вблизи от мест обитания. Из за
рывающихся наиболее широко распространены хомомии, захороненные в 
прижизненном положении. Гресслии и плевромии встречаются реже и при
урочены к определенным уровням. Мелкие створки борейонектесов были 
перемещены перед захоронением. Брахиоподы образуют скопления целых, 
различно ориентированных раковин, захороненных вблизи от места оби
тания. Тип ископаемого ценоза: автохтонный танатоценоз с элементами 
аллохтонного. 

21. Переслаивающиеся песчаники и глинистые алевролиты и глины 
с тонкими прослоями пиритизированных пород, рассеянной галькой и обуг
ленной древесиной. Мощность 32,5 м 

Из пиритовых конкреций определены аммониты: Arcticoceras kochi 
Spath, A.' ci. excentricum Vor.; найдены новые белемниты рода Megateuthis. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus ex gr. polaris (Kosch.) 1; M. 
ex gr. vagt (Kosch.) 2 (много); Camptonectes (Boreionectes) aff. broenlundi 
(Ravn) (редко); Tancredia cf. donaciformis Lyc. (очень редко); Homomya 
obscondita Kosch. (миого); Meleagrinella ovalis (Phill.) (редко). 

Тафономическая характеристика. Преобладают скопления створок 
митилоцерамов. Тонкие линзовидные скопления сложены средними и 
крупными створками, обычно вложенными друг в друга. Ростры белемни

тов приурочены к этим скоплениям. Редкие крупные, как правило, левые 
створки борейонектесов захоронены здесь же выпуклостью вверх. В слое 
рассеяны раскрытые выпуклостью вверх створки крупных танкредий, 
редкие мелкие створки мелеагринелл и различного размера раковины хо
момии, захороненные в прижизненном положении (обычно рядом со скоп
лениями раковин). Тип ископаемого ценоза: для эпифауны — аллохтон
ный танатоценоз, для инфауны — автохтонный. 

22. Глины тонкосланцеватые с конкреционными прослоями извест
ковистого алевролита. С середины пачки появляются прослои алевролита 
и ярко-желтой ярозитизированной глины. Мощность около 15 м 

Фауна в слое не обнаружена. 
Более высокие горизонты наблюдались на северном берегу полуостро

ва, западнее устья р . Арангастаах, где выходят: 
23. Темно-серые глины и песчанистые алевролиты с шаровыми и эл

липсоидальными конкрециями известковистых алевролитов, с звездооб
разными сростками кальцита и лепешковидными стяжениями пирита. 
Видимая мощность 10—15 м 

В конкрециях найдены аммониты: Cadoceras cf. emelianzevi Vor., С. ex 
gr. falsum Vor. и единичные двустворки — Grammatodon sp. ind. 

Совместный анализ всех групп моллюсков с использованием предше
ствующих работ (Меледина, Нальняева, 1972; Меледина, 1973; и др.) по
зволяет сделать определенные стратиграфические выводы. 

По находкам своеобразного комплекса белемнитов (Сакс, Нальняева, 
1970) и двустворок, основную роль в котором играют Pseudomytiloides и 
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Arctotis, а также по положению в разрезе пачка 9 сопоставляется с пачкой 
6 анабарского разреза и относится к нижнему аалену. Отсутствие митило
церамов, как указывалось выше (анабарский разрез), не противоречит 
этому выводу. Это подтверждают находки Pseudodicoelites, широко распро
страненного именно в ааленских отложениях на севере Сибири (Сакс, 
Нальняева, 1970). Возможно, что из этой пачки происходит и Pseudolio
ceras cf. beyrichi Schl. (Воронец, 1962; Сакс, Нальняева, 1970). 

Границу нижнего и верхнего аалена наблюдать не удалось. В пачках 
11, 12 отмечается массовое появление Arctotis lenaensis (Lah.), Mytilocera
mus и характерного для верхнего аалена в Анабарском районе комплекса 
белемнитов. Кроме того, появляются Arctica, Tancredia sp. nov. и Nucula
na, широко распространенные выше по разрезу совместно с верхнеаален-
скими аммонитами. Изложенное дает основание относить пачки 11, 12 к 
верхнему аалену и границу нижнего и верхнего аалена проводить по по
дошве пачки 10. Сходный комплекс фауны характерен для пачек 8 и 9 ана
барского разреза, которые подстилаются прослоем с гравелитом, галькой 
и обугленной древесиной (пачка 7). Аналогом этой пачки в разрезе на по
луострове является, вероятно, пачка 10. Однако митилоцерамы в пачке 
10 отсутствуют, а в пачках 11, 12 редки. Возможно, эта часть отложений 
имеет несколько более ранний возраст. Таким образом, нет оснований го
ворить о синхронности отложений верхнего аалена1 Юрюнг-Тумуса и Ана-
бара, поэтому сопоставление этих отложений условно (Меледина, Нальня
ева, 1972). 

Пачка 13 с характерным верхнеааленским комплексом двустворок, 
аммонитов и белемнитов хорошо, сопоставляется с пачками 9 и 10 анабар
ского разреза, однако верхние слои верхнего аалена (Анабарский район, 
пачка 11) с Erycitoides cf. howelli White) в разрезе на п-ове Юрюнг-Тумус 
не найдены. 

Внутри пачки 14 прослежен пласт песчаника с многочисленными Ат-
modiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., который отмечается и в Анабарском 
разрезе (пачка 12). Таким образом, пачка 14 на полуострове относится к 
байосу, что подтверждается и комплексом фауны (Mytiloceramus lucifer 
(Eichw.) 2 и др.). По находкам в верхах пачки 15 Mesoteuthis и комплексу 
микрофауны она сопоставляется с пачкой 13 анабарского разреза и условно 
относится к байосу (Меледина, Нальняева, 1972). 

Выше по разрезу в пачке 16 появляются многочисленные Mesoteuthis 
и редкие борейонектесы, а в верхней половине комплекс белемнитов (с Me
gateuthis) и двустворок значительно обогащается. Здесь появляются 
Malletia, «Musculust>, Tancredia subtilis Lah. и другие формы, характерные 
для низов бата Анабарского и других районов (см. «Анабарский разрез»). 
На этом основании пачка 14 в Анабарском районе хорошо сопоставляется 
с пачкой 16 на п-ове Юрюнг-Тумус, граница байоса — бата проводится 
по появлению батского комплекса. Таким образом, на полуострове к верх
нему байосу условно относятся верхи пачки 15 и низы пачки 16 (см. рис. 13). 
К нижнему бату, помимо верхов пачки 16, по находкам Boreiocephalites 
и ряда характерных видов белемнитов (Меледина, Нальняева, 1972) 
отнесена пачка 17 с комплексом двустворок, сходным с таковым верхней 
части пачки 16 и включающим батские виды митилоцерамов. 

Пачка 19 с многочисленными Cranocephalites spp., представителями 
Cylindroteuthis и Pachyteuthis соответствует пачке 17 анабарского разреза, 
а нижележащая пачка 18, заключенная между горизонтами с Boreiocepha
lites и с Cranocephalites, является аналогом пачки 16 в анабарском разрезе 
(Меледина, Нальняева, 1972; Меледина, 1973). Комплекс двустворок сред
него бата на полуострове (пачки 18, 19) не специфичен. 

Пачка 20 по находкам Arctocephalites и Oxycerites отнесена к верхнему 
бату (Меледина, 1973) и сопоставляется с пачками 18 и 19 анабарского раз
реза. Такому сопоставлению не противоречит и комплекс двустворок с 
Isognomon, Gresslya, Meleagrinella, палеотаксодонтами и др. Лежащая выше 
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пачка 21 на основании находок Arcticoceras относится к нижнему келловею 
(Меледина, 1973). В Анабарском районе по находкам Pseudocadoceras к 
нижней зоне келловея отнесены пачки 20 и 21, аналогами этих пачек на 
полуострове С. В. Меледина и Т. И. Нальняева (1972) считают пачки 21 и 
22. Комплекс двустворок здесь, хотя и малоспецифичный, сходен с таковым 
анабарского разреза. Таким образом, пачки 21 и 22 п-ова Юрюнг-Тумус 
датируются нижним келловеем (зона Arcticoceras kochi). 

Более высокие горизонты келловея (пачка 23) по находкам аммонитов 
Cadoceras относятся к средней зоне нижнего келловея и сопоставляются с 
пачками 236 и 24 анабарского разреза. Следует отметить, что и в этом раз
резе Grammatodon — род, широко распространенный в верхнеюрских от
ложениях на севере Сибири, появляется вместе с Cadoceras. 

Вышележащие келловейские отложения на п-ове Юрюнг-Тумус 
не вскрыты. 

РАЗРЕЗ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
О. БОЛЬШОЙ БЕГИЧЕВ 

Келловейские отложения о. Бол. Бегичев изучались рядом иссле
дователей и их обобщенное описание дано в работе В. Н. Сакса и др. (1963). 
Ранее из этих отложений описывались отдельные находки фауны (Соколов, 
1910, 1916; и др.). Во время полевых работ в 1973 г. авторы совместно с 
С. В. Мелединой, Т. И. Нальняевой и 3 . В. Лутовой детально изучили этот 
разрез. Келловейские породы выходят на поверхность на юго-восточном 
берегу острова на протяжении 2,5 км к северо-востоку от устья р. Инно-
кентьевки. Слои хорошо охарактеризованы аммонитами *, двустворками 
и микрофауной (Лутова, 1974; Шурыгин, 1974). В разрезе устанавливаются 
все зоны келловея, за исключением самой нижней — Arcticoceras kochi. 
Ниже дано описание разреза по материалам исследований 1973 г. 

1. Алевролиты глинистые коричневато-серые, с гнездами ярозитизи-
рованной породы. Видимая мощность более 1 м 

Двустворчатые моллюски: Grammatodon cf. leskevitschi (Вот.) (редко). 
Тафономическая характеристика. Раковины небольшого размера, редко 

рассеяны в слое; створки раскрыты, лежат выпуклостью вверх. Раковин
ный слой сохраняется плохо. Захоронение произошло без значительной 
транспортировки. 

2. Алевролиты глинистые, серые, участками ярозитизированные, 
со столбчатыми и шаровидными конкрециями. В слое рассеяна редкая галь
ка, кусочки древесины и стяжения пирита. Мощность 4,5 м 

Найдены крупные нижнекелловейские Cadoceras anabarensis Bodyl. 
ж белемниты. , ^ 

Двустворчатые моллюски: Ытеа borealis (Peel.) (редко); Thracia cf. 
lata (Ag.) (редко); Homomya obscondita Kosch. (часто); Grammatodon cf. 
-leskevitschi (Bor.) (редко); Gresslya cf. lunulata Ag. (очень редко); Tancredia 
subtilis Lah. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. По всей толще рассеяны различного 
размера раковины хомомий, захороненные в прижизненном положении. 
Небольшие раковины танкредий, траций и гресслий, обычно целые, сдав
ленные, захоронены на одной из створок, либо (танкредий) с раскрытыми 
.створками выпуклостью вверх. Створки лимей беспорядочно рассеяны в 
слое. Крупные аммониты равномерно рассеяны в слое или образуют скоп
ления из 2—3 раковин. Чаще встречаются мелкие раздавленные экземпля
ры, редки — вздутые толстые раковины. Остатки фауны перед захороне
нием, вероятно, транспортировались незначительно. 

* Все определения аммонитов принадлежат С. В. Мелединой. 
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3. Алевролиты глинистые, зеленовато-серые с мелкими рассеянными 
гнездами пирита и горизонтами шарообразных конкреций известковисто
го алевролита. В основании пачки в конкрециях редки обломки обуглен
ной древесины. Мощность 2,1 м 

Аммониты: Cadoceras anabarensis Bodyl., редкие ожелезненные рост
ры белемнитов. 

Двустворчатые моллюски: Homomya obscondita Kosch. (редко); Gres-
slya cf. lunulata Ag. (редко); Goniomya cf. marginata Ag. (очень редко); 
Thracia sp. ind. (очень редко). 

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

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

Найдены обломки аммонитов, ростры белемнитов, гастроподы и ден-
талиумы. 

Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (много); Nu
culana (Jupiteria) sp. (очень часто); Thracia cf. lata Ag. (очень редко); 
Homomya sp. ind. (часто). 

Скафоподы: Dentalium sp. (часто). 
Тафономическая характеристика. Ориктоценоз относительно беден. 

Встречаются захоронения двух типов: 1) прижизненно захороненные круп
ные и мелкие раковины хомомий, рассеянные в слое и ориентированные 
под различными углами к поверхности напластования. Все раковины 
деформированы; 2) рассеянные в слое небольшие скопления раковин в 
трех сочетаниях: а — скопления на поверхностях напластования мелких 
целых раздавленных раковин нукулан (обычно по 4—5 раковин различ
ного размера); б — скопления обломков створок, приуроченные к ку
скам древесины; здесь встречаются обломки мелеагринелл, траций и 
других, мелкие раковинки денталиумов, обломки аммонитов (рис. 8); 
в — скопления мелких правых и левых створок мелеагринелл, нередко 
вложенных друг в друга; сортировка створок слабая, сохранность хоро-
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шая. Скопления типов «б» и «в» приурочены к более алевритистым про
слоям. 

5. Глины алевритистые буровато-серые, в верхней части постепенно 
переходят в алевролиты серые, с многочисленными известковистыми 
конкрециями. В подошве неровный линзовидный пласт известковистого 
алевролита со звездчатыми конкрециями. Встречены кусочки обугленной 
древесины. Мощность 3,7 м 

Найдены аммониты: Cadoceras emelianzevi Vor., ростры белемнитов, 
гастроподы (все группы редки). 

Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (редко); Camp
tonectes (Boreionectes) ex gr. broenlundi (Ravn) (часто); Entolium demissum 
(Phill.) (редко); Grammatodon cf. leskevitschi (Bor.) (редко); Pleuromya 
uniformis (Sow.) (редко); Thracia cf. lata Ag. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Ориктоценоз беден окаменелостями. 
Небольшого размера левые створки борейонектесов найдены в конкре
циях у подошвы слоя, захороненные выпуклостью вверх. Здесь же единич
ные створки мелких энтолиумов. В алевролитах встречены вложенные 
друг в друга правые и левые створки борейонектесов, захороненные вы
пуклостью вверх, часто раздавленные. Найдено несколько правых ство
рок мелеагринелл, рассеянных в алевролитах. На разных уровнях на
блюдались хорошей сохранности раковины грамматодонов с полураскры
тыми створками. Крупные и мелкие плевромии захоронены в прижизнен
ном положении и приурочены чаще всего к конкреционным прослоям. 
Тип ископаемого ценоза: преимущественно автохтонный танатоценоз. 

Намечается некоторое изменение в типах захоронения и в составе 
комплексов двустворок между пачками 3—4 и 5, комплекс микрофауны 
изменяется приблизительно на тех же рубежах (Лутова, 1974). С. В. Ме
ледина (1976) в пачке 5 установила комплекс аммонитов, позволяющий 
относить эти отложения к 3-й зоне нижнего келловея (Cadoceras eme
lianzevi). 

6. Глины серовато-зеленые, вверху бурые, пятнистые, участками 
ярозитизированные с небольшими известковистыми конкрециями. Мощ
ность 1 м 

Аммониты: Cadoceras milaschevitchi Nik., Erymnoceras sp. Встречены 
ростры белемнитов, гастроподы — Amberleya (много), брахиоподы (очень 
часто). Комплекс микрофауны сильно обогащен в количественном от
ношении. 

Двустворчатые моллюски не найдены. 
Тафономическая характеристика. В толще редки ростры белемнитов 

и аммониты. Все окаменелости сильно ожелезнены. Основная масса их — 
гастроподы. Встречены небольших размеров брахиоподы. В нижней части 
пачки преимущественно ракушниковые скопления гастропод. «Неболь
ших размеров скопления состоят из целых крупных деформированных 
раковин, ориентированных различным образом. В подошве встречены 
мелкие скопления из 2—3 кусочков древесины, рядом с которыми иногда 
небольшие раздавленные аммониты, обломки и целые раковины (мелкие) 
гастропод. В таких скоплениях редки ростры белемнитов и очень часты 
мелкие раковины брахиопод. В верхах слоя рассеяны отдельные неболь
шие раковины гастропод. На поверхности прослоев видны редкие ходы 
илоедов (?) (длина до 12—15 см). 

7. Алевролиты серые и буровато-серые, оскольчатые с мелкими 
линзами обугленной древесины и мелкими конкрециями пирита. Мощ
ность 5,4 м 

В нижней части пачки найдены редкие аммониты: Cadoceras sp. juv. 
Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (очень редко); 

гастроподы (редко); брахиоподы (часто). 
В 1 м от кровли найдены аммониты: Longaeviceras cf. keyserlingi Sok., 

двустворки:Isognomon sp. ind. (редко); Meleagrinella ovalis (Phill.) (редко); 34 . ; • • 
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Nuculana sp. ind. (очень редко); Entolium demissum (Phill.) (очень редко); 
Camptonectes sp. ind. (очень редко); Nuculoma variabilis (Sow.) (очень 
редко). 

Тафономическая характеристика. Ориктоценоз исключительно беден 
окаменелостями. В нижней части слоя лишь редкие раздавленные ам
мониты, мелкие целые гастроподы и обломки (реже целые) створки мелеаг
ринелл. В интервале 4,3—5,4 м ориктоценоз обогащается. Здесь встречено 
скопление крупных, вложенных друг в друга, створок изогномонов, ле
жащих выпуклостью вверх. Найдены рассеянные в толще мелкие створки 
энтолиумов, мелеагринелл и единичные створки нукулом хорошей сохран
ности. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

8. Алевролиты серые, оскольчатые с рассеянными пиритовыми конк
рециями и кусками обугленной древесины. В подошве линзовидный конк
реционный пласт плотных известковистых алевролитов (мощность до 
1 м); в 4 м от подошвы выдержанный горизонт, обогащенный стяжениями 
пирита, а в 0,4—0,5 м выше горизонт звездообразных сростков кальци
та. Мощность 5,6 м 

В пачке встречены аммониты: Longaeviceras sp. , ,брахиоподы 
(очень часто). 

Двустворчатые моллюски: Nuculana (Jupiteria) acuminata (Goldf.) 
(редко); Malletia aff. valga sp. nov. (редко); Homomya sp. ind. (cf. obscon
dita) (Kosch.) (часто); Thracia scythica Eichw. (очень редко); Grammatodon 
cf. schourovskii (Rouil.) (часто); Meleagrinella ovalis (Phill.) (редко); «Mus-
culust> czekanowskii (Lah.) (очень редко); Entolium demissum (Phill.) (очень 
редко); Protocardia sp. ind. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Ориктоценоз относительно беден. 
Намечаются два типа захоронений: 1) равномерно рассеянный и 2) мелкие 
ракушниковые скопления. 

1. В толще рассеяны мелкие сильно деформированные раковины 
хомомий, захороненные в прижизненном положении и расположенные 
под углами 15—45° к плоскости напластования. Мелкие раковины муску-
лусов и раскрытые мелкие створки грамматодонов лежат параллельно 
напластованию. В толще редки отдельные створки мелеагринелл, мелких 
энтолиумов и мелкие целые раковины протокардий. Отдельные створки 
траций захоронены выпуклостью вверх. Встречены обломки аммонитов. 

2. Скопления отдельных, лежащих друг на друге, мелких створок 
нукулан и маллетий (по 5—10 створок). Скопления на плоскости сдавлен
ных целых мелких раковин брахиопод (до 15 экз.). 

9. Алевролиты серые глинистые с редкими кусочками древесины. 
В подошве и кровле пачки линзовидные с раздувами пласты известко
вистого алевролита (до 1,0 м). Мощность 4,0 м 

В слое найдены аммониты: Longaeviceras cf. nikitini Sok., L. cf. ste-
noloVum (Keys.), белемниты (очень редко); брахиоподы и скафо-
поды (редко). 

Двустворчатые моллюски: Grammatodon schourovskii (Rouill.) (много); 
Pleuromya subpolaris Kosch. (много); Thracia scythica Eichw. (много); 
Entolium demissum (Phill.) (часто); Camptonectes (Boreionectes) broenlundi 
(Ravn) (часто); Homomya obscondita Kosch. (часто); Meleagrinella ovalis 
(Phill.) (редко); Nuculoma variabilis (Sow.) (очень редко); Goniomya sp. ind. 
(очень редко). 

Тафономическая характеристика. Преобладает равномерно рассеян
ный тип захоронения. Основная масса окаменелостей приурочена к конк
реционным пластам в подошве и кровле слоя. В глинистых алевролитах 
рассеяны целые раковины и отдельные створки мелких мелеагринелл, 
а также различных размеров раздавленные раковины хомомий в прижиз
ненном положении. В конкреционных прослоях рассеяны целые ракови
ны и реже створки грамматодонов, траций и др. Наибольшее количество 
окаменелостей приурочено к верхнему конкреционному прослою. Круп-
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ные целые раковины плевромии хорошей сохранности захоронены на од
ной из створок, часто раздавлены. Раковины траций различных размеров, 
целые, сплющенные. Единичные целые раковины нукулом очень хорошей 
сохранности. Целые раковины и реже створки грамматодонов рассеяны 
без ориентировки, часто полураскрыты, нередко сохраняется цветовая 
окраска. Небольшие хорошей сохранности раковины борейонектесов и 
створки энтолиумов обращены выпуклостью как вверх, так и вниз. В од
ном из скоплений центром является левая створка борейонектеса, вокруг 
которой несколько мелких целых брахиопод, несколько створок мелеаг
ринелл, обломок раковины хомомии и кусок древесины. Тип ископаемо
го ценоза: слабоперемещенный танатоценоз. 

10. Алевролиты глинистые, серые с мелкими пиритовыми. стяжения
ми и редкими кусочками обугленной древесины. Мощность . . . . 2,6 м 

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

Двустворчатые моллюски: Grammatodon aff. rouillieri (Lah.) (часто); 
Meleagrinella. ovalis (Phill.) (редко); Thracia cf. scythica Eichw. (редко); 
Camptonectes (Boreionectes) sp. ind. (редко); Homomya cf. obscondita Kosch. 
(очень часто); Nuculana sp. ind. (очень редко). 

Скафоподы: Dentalium (очень часто). < 
Тафономическая характеристика. Наблюдаются захоронения двух 

типов: 1) равномерно рассеянное, 2) скопления раковин и обломков. 
В первом случае в толще рассеяны мелкие сдавленные хомомии в прижиз
ненном положении, наклоненные под углом 15—45° к поверхности на
пластования. Кроме того, в толще рассеяны мелкие обломки раковин 
двустворок (мелеагринелл, камптонектесов) и аммонитов; отдельные раз
ного размера и хорошей сохранности створки грамматодонов, захоронен
ные выпуклостью как вверх, так и вниз; целые сдавленный раковины тра
ций и мелкие раковинки денталиумов. Во втором случае на разных уров
нях слоя редкие мелкие скопления раковин из мелких аммонитов, ство
рок и обломков мелеагринелл и нукулан, кусочков древесины, раковинок 
я обломков денталиумов. В верхах пачки преобладают захоронения вто
рого типа. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз с элемента
ми автохтонного. 

11. Алевролиты глинистые с известковистыми шаровидными и столб
чатыми конкрециями. В верхах пачки часты стяжения пирита, звездо
образные сростки кальцита, кусочки обугленной древесины. Встречен 
прослой бурых глин, обогащенный стяжениями пирита. Мощность. . . 6,3 м 

Аммониты: Longaeviceras nikitini Sok.; белемниты (редко); гастроподы 
(редко); брахиоподы (часто); скафоподы — Dentalium (много). 

Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (много); Gram
matodon schourovskii (Rouill.) (часто); Mytilus aff. taimyricus Zakh. (редко); 
Isognomon taimyricum Zakh. et Schuryg. (много); Camptonectes (Boreionec
tes broenlundi (Ravn) (много); Homomya cf. obscondita Kosch. (очень часто); 
Nuculoma sp. ind. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Различного размера хомомии, как 
правили, раздавленные, захоронены в прижизненном положении. В слое 
рассеяны мелкие обломки денталиумов; раковины и обломки аммонитов; 
разрозненные, разного размера створки и обломки мелеагринелл и камп
тонектесов; отдельные створки нукулом; целые мелкие раковины мити-
лусов, захороненные на одной из створок; отдельные крупные целые створ
ки грамматодонов. Разного размера целые раковины брахиопод рассеяны 
в слое без определенной ориентировки. В толще многочисленны скопления 
раковин. В скоплениях обычно преобладают раковины одного вида. 
В нижней чавти пачки встречены скопления створок и обломки мелеаг
ринелл. Створки среднего размера, часто вложены друг в друга; здесь же 
обломки и раковинки денталиумов, мелкие брахиоподы, встречены кусоч
ки древесины. В верхней части — скопление крупных створок изогномо-
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Рис. 9. Захоронение створок изогномонов на поверхности 
напластования в келловейских алевролитах о. Бол. Беги

чев (пачка 11). (Схематическая полевая зарисовка). 

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

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

Аммониты: Longaeviceras cf. stenolobum (Keys.), L. spp. 
Скафоподы: Dentalium (много). 
Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (много); Ho

momya cf. obscondita Kosch. (много); Pleuromya subpolaris Kosch. (редко); 
Gresslya sibirica BodyL (редко). 

Тафономическая характеристика. В толще рассеяны или образуют 
небольшие скопления раковины мелеагринелл различного размера или ре
же их створки и раковины денталиумов. Часто раковины раздавлены. 
Десмодонты, как правило, захоронены в прижизненном положении, лишь 
некоторые мелкие раковины плевромии лежат на одной из створок и сплю
щены. Мелкие раковины аммонитов рассеяны в толще и раздавлены. Ока-

. еп-птпи///а&& BoreLonectes 

7см 

Isognomon 

Рис. 10. Тип захоронения раковин двустворок в келловейских 
алевролитах о. Бол. Бегичев (пачка 1.1). (Схематическая полевая. 

зарисовка). 
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мёнелости хорошей сохранности, без признаков транспортировки и, ве
роятно, захоронены на местах жизни. 

13. Алевролит серый песчанистый с рассеянными кусочками древе
сины и многочисленными ракушниковыми скоплениями. Мощность . . . 2,9 м 

Найдены аммониты: Longaeviceras cf. nikitini Sok. и скафоподы: Den
talium (изобилие). 

Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (изобилие); 
Camptonectes (Boreionectes) broenlundi (Ravn) (очень редко); «Musculus» 
czekanowskii (Lah.) (редко); Ihracia cf. scythica Eichw. (редко); Nuculana 
(Jupiteria) sp. ind. (редко); Homomya obscondita Kosch. (много); Gresslya 
sibirica Bodyl. (редко); Pleuromya swbpolaris Kosch. (часто); Arctica aff. 
orientalis Schur. (редко).-

Тафономическая характеристика. Основной тип захоронения — ра-
кушниковые линзы. Ракушники трех типов: 1) из неориентированных 
хорошей сохранности створок и раковин мелеагринелл, налегающих 
друг на друга без заметной сортировки. В этих ракушниках редки целые 
левые створки небольших борейонектесов, лежащие выпуклостью вверх, 
единичные створки нукулан и денталиумов; 2) из многочисленных рако
винок денталиумов и створок мелеагринелл. Сохранность тех и других 
хорошая, сортировка слабая. В ракушниках рассеяны целые раздавленные 
раковины крупных траций, отдельные створки арктик, небольшие рако
вины гресслий и плевромии, лежащие на одной из створок. Между пер
вым и вторым типами ракушников многочисленны хомомии в прижизнен
ном положении. Встречены крупные целые мускулусы, лежащие на одной 
из створок; 3) из плотно налегающих друг на друга раковинок денталиу
мов. Этот тип захоронения сходен с «полями битв» белемнитов. Здесь ред
ки мелкие створки мелеагринелл. Все три типа ракушников перемежают
ся друг с другом. В верхах пачки преобладают ракушники третьего типа. 
Ракупшиковые линзы иногда достигают 15 см мощности. По всему слою 
встречаются хомомии in situ. Для разных видов тип ископаемого ценоза 
различен, преобладает аллохтонный танатоценоз. 

14. Обнажена слабо. Алевролиты с конкреционными известковисты
ми прослоями. Видимая мощность около 8 м 

В конкрециях найдены Longaeviceras cf. nikitini Sok. 
Вышележащие горизонты келловея наблюдались в береговом обры

ве р . Иннокентьевки. В 3 км от устья на правом берегу реки выходят 
отложения верхней зоны келловея (зона Eboraciceras subordinarium). 

15. Песчаники мелкозернистые алевритистые с крупными известко
вистыми шаровидными и столбообразными конкрециями. Видимая мощ
ность 6 м 

Скафоподы: Dentalium (много). 
Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (часто); Arctica 

syssollae (Keys.) (редко); Thracia cf. depressa (Sow.) (очень редко); Ho
momya aff. tzaregradskii (Vor.) (часто); Camptonectes s. str. sp. ind. 
(очень редко). v 

Тафономическая характеристика. В ориктоценозе наиболее многочис
ленны очень мелкие раковины денталиумов, образующие гнездообразные 
скопления. Створки мелеагринелл (правые и левые, различного размера), 
арктик (отдельные створки различного размера) и раковины траций 
(крупные, целые, сдавленные) рассеяны в песчанике и захоронены, как 
правило, выпуклостью вверх. Крупные и мелкие хомомии захоронены в 
прижизненном положении. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный тана
тоценоз (кроме хомомии). 

Аммониты: Eboraciceras subordinarium Buckm., Vertumniceras niki-
tinianum (Lah.), Longaeviceras filarum Meled. и др. (много). Найдены 
также фрагмаконы белемнитов и скафоподы: Dentalium (изобилие). 

Двустворчатые моллюски: Meleagrinella ovalis (Phill.) (много); Arc
tica syssollae (Keys.) (очень часто); Protocardia cf. lycetti (Roll.) (часто); 
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Gresslya sibirica Bodyl. (часто); Camptonectes cf. lens (Sow.) (очень редко); 
Plagiostoma sp. ind. (очень редко); Homomya aff. aedilis (Eichw.) (очень 
часто); Goniomya cf. literata (Sow.) (редко); Thracia cf. depressa (Sow.) 
(часто); Pleuromya subpolaris Kosch. (часто). 

Тафономическая характеристика. Основной тип захоронения — ра
кушниковые скопления из неопределенно ориентированных мелких рако
винок денталиумов. Большей частью в таких скоплениях (особенно в 
конкрециях) многочисленны аммониты самых различных размеров (пре
обладают мелкие) и раковины двустворок. Мелеагринеллы представлены 
раковинами различного размера, чаще мелкими и целыми, реже отдельны
ми створками; траций — крупными целыми раковинами; гресслии и плев
ромии — целыми раковинами обычно мелких размеров, реже обломанными 
створками; протОкардии — мелкими, реже крупными, целыми ракови
нами; арктики — створками и раковинами с раскрытыми створками, 
целыми, хорошей сохранности; плагиостомы и камптонектесы — отдель
ными мелкими створками. В скоплениях раковины беспорядочно рассея
ны. Нет признаков сортировки. Иногда встречаются крупные фрагмаконы 
белемнитов и целые мелкие раковины гастропод. Преобладает хорошая 
сохранность остатков. Захоронение и образование ракушников, вероят
но, происходило в подвижной среде на местах жизни беспозвоночных. 
Хомомий захоронены в прижизненном положении. Конкреции в основа
нии пачки почти полностью состоят из раковин двустворок, денталиумов 
и аммонитов. 

Таким образом, биостратиграфия келловейских отложений о. Бол. 
Бегичев представляется следующим образом. 

Зона Cadoceras elatmae (пачки 1—4). Комплекс двустворчатых мол
люсков относительно беден и представлен родами: Meleagrinella, Gram
matodon, Gresslya, Homomya, Tancredia, Limea и др. 

Зона Cadoceras emelianzevi (Меледина, 1976). Комплекс двустворча
тых моллюсков несколько отличается от нижележащего: исчезают Limeat 

Tancredia и появляются Boreionectes, Entolium и др. Приблизительнб на 
тех же рубежах сходным образом изменяется комплекс микрофауны 
(Лутова, 1974). 

Зона Cadoceras milaschevitchi (пачка 6, 7). Характерно рбилие гаст
ропод (Amberleya). Очень беден комплекс двусторок: Meleagrinella, но бо
гат комплекс микрофауны (Лутова, 1974). 

Зона Longaeviceras keyserlingi (верхний метр пачки 7 (?) и полностью 
пачки 8—14). Комплекс двустворок значительно обогащается за счет 
появления новых родов и видов: Isognomon, Nuculoma, «Musculus», Mal
letia, Grammatodon, Thracia, Pleuromya, Gresslya и др.; еще более много
численными становятся Meleagrinella, Boreionectes, Entolium и скафоподы. 
Появляется новый комплекс микрофауны (Лутова, 1974). 

Зона Eboraciceras subordinarium (пачки 15, 16). Исчезает ряд широко 
распространенных видов Thracia, Grammatodon, Homomya ж др. Появ
ляются многочисленные широко распространенные в верхней юре виды 
Thracia, Camptonectes, Plagiostoma, Goniomya, Protocardia, Arctica и др. 
В пачках 15, 16 отмечается также новый комплекс микрофауны с Сега-
tobulimina sp., представителем рода, широко развитым в верхнеюрских 
отложениях на севере Сибири (Лутова, 1974). В слоях этого же возраста 
на р . Чернохребетной широко развиты, кроме того, Liostrea ex gr. delta 
(Smith), Solecurtus, Plagiostoma, Isognomon, Pinna, Astarte и другие, 
особенно многочисленны арктики (Arctica orientalis sp. nov.). 

Описание разрезов по рекам Чернохребетной, Таас-Крест и заливу 
Станнаах-Хочо в настоящей работе не дается, так как детальных наблю
дений на этих разрезах не проводилось, и они бедны окаменелостями. 
Разрез келловея по р. Чернохребетной изучался В. А. Захаровым (Ба
сов и др., 1963). Некоторые двустворки из этих разрезов описаны в мо
нографической части работы. Данные по разрезам использовались при 
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составлении сводной таблицы распространения двустворчатых моллюсков. 
Что касается расчленения и корреляции разрезов, то здесь мы ограничи
лись лишь представлением их в виде колонок на схеме корреляции. Од
нако следует отметить, что в этих разрезах наблюдается в принципе та 
же последовательность комплексов двустворок, что и в типовых, описан
ных в настоящей работе. Некоторые тафономические наблюдения, сде
ланные при изучении неописанных здесь отложений, также используются 
в работе. 

РАЗРЕЗ СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПО РЕКАМ 
КЕЛИМЯР И ОЛЕНЕК 

Юрские отложения в Оленекском районе изучались ранее геоло
гами НИИГА, ВНИГРИ и др. Результаты их работ частично опубликова
ны (Демокидов, Первунинский, 1952; Сороков, 1958; Сакс, Нальняева, 
1970; Кирина, 1971; и др.). Однако в этих исследованиях не дается пол
ного послойного описания среднеюрских отложений района. Ниже дано 
описание сводного разреза средней юры и келловея по рекам Келимяр 
и Оленек по материалам полевых работ 1970 г., проведенных совместно 
с С. В. Мелединой (аммониты), Т. И. Нальняевой (белемниты) и 
М. Е. Капланом (литология). Использовались также опубликованные 
работы. 

В береговых обрывах р. Келимяр на неровную поверхность тоарских 
отложений (алевролиты и аргиллитоподобные глины) с Passaloteuthis ig-
nota Naln., Catateuthis idonea Naln., C. subinaudita (Vor.), Arcocoelites 
omolonensis Sachs, A. friculcosus Sachs и другие с многочисленными Dac
ryomya inflata (Ziet.), D. jacutica (Petr.) залегают снизу вверх: 

1. Глины аргиллитоподобные, участками алевритистые ожелезнен-
ные, с обломками древесины, линзами и прослоями углистых и сажистых 
глин в основании и в толще, с известковистыми прослоями и конкреция
ми, местами с текстурой con in con. Верхняя и нижняя границы пачки 
неровные. Мощность 6,0—9,2 м 

В нижней части найдены аммониты: Pseudolioceras (?) sp., Phyllo-
ceras sp. Белемниты (много): Nannobelus krimholzi Sachs, Lenobelus mi-
naevae Sachs, L. viligaensis Sachs, Ortkobelus gigantoides (Povlow) Catateu
this subinaudita (Vor.), Hastites frigidus Naln., H. clavatiformis Naln., Pseu
dodicoelites bidgievi Sachs, P. gustomesovi Sach, P. plativentricosus Sachs, 
а также вмытые в глину' ростры белемнитов из вышележащих пачек — 
Hastites, Sachsibelus. 

Двустворчатые моллюски: Dacryomya sp. ind. (редко); Arctotis ex gr. 
marchaensis (Petr.) (много); Pseudomytiloides cf. jacuticus (Petr.) (редко). 

Тафономическая характеристика. Встречены две небольшие линзы ра
кушника из арктотисов. Створки арктотисов преимущественно неболь
шие, многочисленны их обломки, часто они вложены друг в друга. От
дельные целые мелкие створки псевдомитилоидесов рассеяны в глинах, 
как правило, выпуклостью вверх и раздавлены. Мелкие створки дакрио-
мий хорошей сохранности рассеяны в арктотисовых ракушниках, реже в 
толще, преимущественно деформированы. Многочисленные различного 
размера и хорошей сохранности ростры белемнитов, часто ожелезненные, 
рассеяны в толще. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

2. Глины аргиллитоподобные серые оскольчатые, в верхней части 
алевритистые, с выдержанными прослоями шарообразных красноватых с 
поверхности конкреций сидеритизированного известняка (в 2,2; 4,5; 5,0; 
7,0; 6,6; 10,4 м от подошвы). Мощность 12 м 

Аммониты: ex gr. Pseudolioceras — Tugurites. 
Белемниты: Pseudodicoelites hibolitoides Sachs, P. clavatoides Sachs, 

P. gustomesovi Sachs, P. plativentricosus Sachs, Holcobelus gravis (Gust.), 
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Lenobelus sibiricus Sachs, L. minaevae Sachs, L. lenaensis (Gust.), Hastites: 
clavatiformis Naln. 

Двустворчатые моллюски: Oxytoma kelimiarensis Bodyl. (очень часто); 
Astarte meeki (Stant.) (редко); Arctotis ex gr. lenaensis (Lah.) (много); Arc
tica humiliculminata sp. nov. (редко); Nuculana (Jupiteria) acuminata 
(Goldf.) (очень часто); Mytiloceramus sp. ind. (редко); Liostrea cf. taimyren-
sis Zakh. et Schur. (очень редко). Т. И. Кирина (1971) приблизительно из 
этой пачки указывает Propeamussium (Parvamussium) olenekense (Bodyl.) 

ТафЪномическая характеристика. Основной тип захоронения — рав
номерно рассеянный. Целые сдавленные раковины и реже отдельные створ
ки окситом лежат параллельно напластованию, иногда скоплениями по 
2—3 экземпляра. В глинах очень редки (уровни в 4 и 7 м от подошвы 
слоя) крупные сдавленные створки митилоцерамов, рассеяны мелкие 
целые нукуланы, лежащие на одной из створок, и редкие целые хорошей 
сохранности раковины астарт часто с потертыми макушками. Отдельные 
мелкие створки арктик приурочены к двум тонким линзовидным скопле-' 
ниям раковин арктотисов. В линзах преимущественно мелкие и средние 
створки, реже целые раковины арктотисов. Створки их нередко вложе
ны друг в друга. Небольшие створки и целые раковины устриц очень 
редки. Тип ископаемого ценоза: смешанный авто- и аллохтонный тана
тоценоз. 

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

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

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

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

Белемниты: Hastites clavatiformis Naln., Pseudodicoelites hibolitoides 
Sachs, P. bidgievi Sachs, Lenobelus minaevae Sachs, L. vagt Sachs. 

Двустворчатые моллюски: Propeamussium (Parvamussium) olenekense 
(Bodyl.) (очень часто); Oxytoma kelimiarensis Bodyl. (много); Tancredia 
sp. nOv. (редко); Nuculana (Jupiteria) acuminata (Goldf.) (часто); Dacryo-
mya gigantea Zakh. et Schur. (очень редко); Arctotis sp. ind. (очень редко); 
Mytiloceramus sp. ind. (редко); Camptonectes (Boreionectes) kelimyarensis 
Zakh. et Schur. (редко). 

Тафономическая характеристика. Основной тип захоронения — рав
номерно рассеянный. Крупные и средние целые раковины окситом хоро
шей сохранности (часто раздавлены), пропеамуссиумов и борейонектесов 
рассеяны в толще и в конкрециях, захороненные, как правило, на одной 
из створок, не сортированы. Отдельные створки и целые раковины митило
церамов очень редки, захоронены на одной из створок и сдавлены. Аркто
тисы и танкредий представлены редкими створками и обломками раковин, 
рассеянными в толще. Мелкие раковины и створки нукулан, как правило, 
целые, захоронены на одной из створок. Редки крупные хорошей сохран
ности створки дакриомий. Ростры белемнитов рассеяны в толще без ориен
тировки. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз для дакрио-
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мий, арктотисов и танкредий, автохтонный — для окситом, борейонекте
сов, пропеамуссиумов, нукулан и митилоцерамов (?). 

4. Песчанистые алевролиты серого цвета, вверх по разрезу возра
стает примесь песчанистого материала. Встречены желвачки пирита с 
ярозитизацией окружающей породы, небольшие красноватые конкреции 
плотного серого сидеритизированного известняка. Мощность . . . . 16 м 

Белемниты: Pseudodicoelites bidgievi Sachs, P. plativentricosus Sachs, 
Sachsibelus mirus (Gust.). 

Двустворчатые моллюски: Oxytoma kelimiarensis Bodyl. (много); 
Camptonectes (Boreionectes) kelimyarensis Zakh. et Schur. (много); Propea-
mussium (Parvamussium) olenekensis Bodyl. (редко); Dacryomya cf. gigan-
tea Zakh. et Schur. (редко); Nuculana (Jupiteria) sp. ind. (редко); Myti
loceramus sp. ind. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Основной тип захоронения — рав
номерно рассеянный. Крупные и средние раковины (гораздо реже только 
левые створки) борейонектесов, окситом и пропеамуссиумов рассеяны в 
толще и конкрециях. Раковины, как правило, хорошей сохранности, за
хороненные на одной из створок, часто раздавлены. Борейонектесы встре
чены вблизи подошвы:в нище мелких конкреций, образовавшихся вокруг 
раковины. ГТ/ризонт с гТарейонектесами такого типа сохранности являет
ся хорошим маркирующим уровнем, он прослежен в Келимярском райо-

* не на расстоянии около 100 км (Шурыгин, 1971). Совместно с борейонек-
тесами встречены мелкие гастроподы и членики лилий. Выше и ниже опи
санного уровня типы захоронения борейонектесов, окситом и пропеа
муссиумов сходны. В глинистых прослоях редки раздавленные створки 
небольших митилоцерамов. Палеотаксодонты представлены редкими от
дельными створками, захороненными параллельно наслоению. Ростры 
белемнитов, часто рассеянные в толще, хорошей сохранности и различного 
размера. Тип ископаемого ценоза: автохтонный танатоценоз для окситом, 
борейонектесов, пропеамуссиумов, митилоцерамов; для палеотаксодонт — 
аллохтонный. 

5. Алевролит в средней части глинистый, серый, оскольчатый с гори
зонтами мелких шаровидных известковистых конкреций с желваками пи
рита и пятнами ярозитизированной. глины. В подошве тонкий (3—5 см) 
прослой пластичной желтоватой глины, над глиной — пласт (1,5 м) зе
леновато-серого плотного песчанистого алевролита. В кровле около 2,5 м 
песчанистого алевролита косослоистого в отдельных прослоях с звездо
образными сростками кальцита. Видимая мощность . . . 10,0—11,0 м 

В низах пачки обломки белемнитов и мелкие единичные Pleuromya 
sp. ind. (in situ). 

Вероятно, из основания этой пачки указывались Ludwigia cf. соп-
cava Sow., L. sp., Tugurites sp, (Кирина, 1971; Кирина и др., 1974). К это
му горизонту отнесен найдецный в осыпи Tugurites ex gr. fastigatus (West.). 

Более высокие слои средней юры обнажаются на правом берегу р. Ку-
лумас (правый приток р. Оленек) в 3 км от устья. Здесь в береговом об
рыве снизу вверх выходят: 

6. Алевролит песчанистый, серый, тонкоплитчатый с единичными мел
кими обломками обугленной древесины. Видимая мощность 2 м 

Двустворчатые моллюски: Arctotis sp. ind. (редко); Mytiloceramus 
ex gr. lucifer (Eichw.) (часто); Solemya strigata Lah. (редко); Camptonec
tes (Boreionectes) subcinctus (Vor.) (in litt .) (много). 

Тафономическая характеристика. Основной тип захоронения — рав
номерно рассеянный. Отдельные створки и целые раковины хорошей со
хранности борейонектесов и митилоцерамов среднего размера рассеяны 
в толще, лежащими на одной из створок. Мелкие раковины золемий за
хоронены с раскрытыми и полураскрытыми створками без определенной 
ориентировки. Створки и мелкие раковины арктотисов плохой сохранно-
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сти редки. Тип ископаемого ценоза различный: для арктотисов и золе
мий — аллохтонный танатоценоз, для борейонектесов и митилоцерамов — 
автохтонный. 

Пропуск в наблюдениях около 2,0 м по мощности. Выше по разрезу: 
7. Глины аргиллитоподобные алевритистые с шаровыми конкреция

ми и звездообразными сростками кальцита. Видимая мощность 10 м 
Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus ex gr. porrectus (Eichw.) 3 

(очень часто); Arctica humiliculminata sp. nov. (часто); «Musculusb czeka
nowskii (Lah.) (редко); Camptonectes (Boreionectes) subcinctus (Vor.) (in l i t t .) 
(редко); Malletia valga sp. nov. (очень часто); Tancredia cf. subtilis 
Lah. (редко). 

Тафономическая характеристика. Двустворки представлены целыми 
раковинами и отдельными створками хорошей сохранности: танкредий толь
ко отдельными створками; арктики — раковинами с раскрытыми створка
ми, лежащими выпуклостями вверх. Крупные маллетий обычно раздав
лены. Из-за плохой обнаженности слоя тафономические наблюдения за
труднены. 

Более высокие слои описаны на правом берегу р . Оленек, в 3,5 км 
ниже устья р . Кулумас. Здесь в береговых обрывах выходят снизу вверх: 

8 *. Алевролиты глинистые, серые со стяжениями пирита и со звез
дообразными сростками кальцита, с известковистыми шаровыми и эл
липсоидальными конкрециями и линзовидным конкреционным пластом 
(мощность 0,7 м) на уровне 10 м от подошвы. Мощность 15,7 м 

В 8—9 м от подошвы встречен Phylloceras sp. 
Двустворчатые моллюски: Arctotis ex gr. sublaevis Bodyl. (много); 

Mytiloceramus ex gr. porrectus (Eichw.) 2 - 3 (много); «Musculus» czekanow
skii (Lah.) (редко); Tancredia cf. subtilis Lah, (часто); Arctica humiliculmi
nata sp. nov. (часто); Camptonectes (Boreionectes) subcinctus (Vor.) (in lit t .) 
(редко); Homomya obscondita Kosch. (очень часто). 

Тафономическая характеристика. Преобладают захоронения двух ти
пов: 1) тонкие линзы и скопления ракушника преимущественно из створок 
и раковин арктотисов, нередко вложенных друг в друга. Крупные створ
ки митилоцерамов по 5—8 экземпляров иногда лежат друг на друге, 
чаще выпуклостью вверх. Редкие крупные раковины мускулусов захоро
нены среди митилоцерамов. Мелкие створки и раскрытые раковины танкре
дий обычно приурочены к линзам арктотисов; 2) рассеянные раковины 
двустворок. Небольшие целые борейонектесы, арктотисы, митилоцерамы 
или отдельные их створки без следов значительного переноса чаще лежат 
выпуклостью вверх. Танкредий и арктики, как правило, представлены 
мелкими раковинами с раскрытыми створками выпуклостью вверх. Не
большие раковины хомомий захоронены обычно в прижизненном поло
жении. Тип ископаемого ценоза для большинства видов: аллохтонный 
танатоценоз. 

9. Переслаивание серых и зеленовато-серых алевролитов и буроватых 
аргиллитоподобных глин. В подошве — серые кусковатые уплотненные 
алевролиты с мелкопятнистой текстурой (мощность 0,5 м). В пачке много
численные крупные и мелкие звездообразные сростки кальцита и округ-
лыс шаровидные и караваеобразные мелкие и крупные (до 1,2 м) извест-
ковистые конкреции, образующие горизонты на разных уровнях. Мощ
ность ; 25 м 

В подошве найден Cylindroteuthis sp. ind. 
Двустворчатые моллюски; Mytiloceramus ex. gr. retrorsus ( K e y s . ) 2 ' 3 , 

M. tongusensis; (Lah.) 2 (много); Arctotis ex gr. sublaevis Bodyl. (очень 
много); Arctica humiliculminata sp. nov. (очень часто); Tancredia subtilis 

* Возможно, между дачками 7 и 8 в наблюдении имеется небольшой перерыв или 
они надстраивают друг друга непосредственно. 
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Lah. (редко); Pleuromya uniformis (Sow.) (часто); Homomya obscondita^ 
Kosch. (очень часто); Nuculana (Jupiteria) sp. ind. (часто); Malletia cf. Vol
ga sp. ind. (часто). 

Тафономическая характеристика. Преобладают два типа захоронения: 
1) линзы и скопления ракушника. В алевролитах тонкие линзы ракуш
ника из створок и обломков арктотисов. Преобладают среднего размера 
раковины. Створки не сортированы, часто вложены друг в друга. В гли
нистых прослоях скопления крупных створок митилоцерамов, часто 
створки налегают друг на друга и раздавлены; 2) равномерно рассеянное 
захоронение. В толще рассеяны створки и раковины крупных арктоти
сов, раскрытые створки небольших митилоцерамов, захороненные выпук
лостью вверх, в алевритистых прослоях рассеяны также обломки и створ
ки митилоцерамов. Отдельные створки и мелкие раковины с раскрытыми 
створками арктик и танкредий приурочены к алевритистым прослоям. 
Раздавленные хорошей сохранности мелкие раковины нукулан и мал-
летий рассеяны преимущественно в глинистых прослоях. В алевролитах 
нукуланы представлены редкими отдельными створками. 

Раковины хорошей сохранности найдены в карбонатных конкрециях. 
В верхах слоя встречены членики лилий. Хомомии и плевромии захоро
нены, как правило, в прижизненном положении, причем плевромии при
урочены к песчано-алевритовым прослоям. Ископаемый ценоз двух ти
пов: аллохтонный танатоценоз для арктотисов, арктик и танкредий; 
автохтонный — для хомомии, плевромии, митилоцерамов, нукулан, 
маллетий. 

10. Глина аргиллитоподобная, местами алевритистая с шарообразны
ми, столбчатыми и караваеобразными известковистыми конкрециями-, 
мелкими и крупными звездообразными сростками кальцита. В подошве 
конкреционный красноватый прослой серых плотных известковистых 
алевролитов (0,3 м). В,кровле — прослой пластичной вязкой желтоватой 
глины (0,9 м), над которой около 1 м рыхлых серых алевролитов с неров
ной верхней границей. В конкрециях встречены куски обугленной дре
весины. Мощность 20 м 

Аммониты: Phylloceras sp. 
Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus ex gr. retrorsus (Keys.) 3 , 

M. tongusensis (Lah.) 3 (очень много); Arctotis ex gr. sublaevis Bodyl. (очень 
много); Arctica humiliculminata Schur. (очень часто); Malletia valga sp. 
nov. (очень часто); Pleuromya uniformis (Sow.) (много); в верхних 5 м пач
ки митилоцерамы очень часты, арктотисы часты, кроме того, встречены 
Lucina sp. (редко); Gresslya cf. lunulata Ag. (редко); Nuculoma sp. ind. 
(очень редко); Entolium sp. ind. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. Наиболее часты тонкие линзы и 
скопления из створок и раковин митилоцерамов. Створки среднего раз
мера и их обломки часто вложены друг в друга. В основании слоя встре
чены 3 линзы (длиной до 2 м и толщиной до 0,1 м), состоящие из раковин 
и створок арктотисов, без следа сортировки. Преимущественно целые 
раковины и створки здесь вложены друг в друга, обломки редки. Аркто
тисы и небольшие раковины митилоцерамов с раскрытыми створками 
рассеяны в толще и конкрециях и лежат, как правило, выпуклостью 
вверх. Такой же тип захоронения имеют арктики, приуроченные к алеври
тистым прослоям. Мелкие целые раковины маллетий часты в глинистых 
прослоях. В верхах пачки состав фауны несколько другой. Найдены яд--
ра целых раковин люцин и нукулом. Мелкие створки энтолиумов очень 
редки и захоронены параллельно напластованию. Тип ископаемого цено
за: слабо перемещенный танатоценоз. 

11. Алевролиты серые, плотные, песчанистые с частыми стяжениями 
пирита и конкреционным известковистым алевролитом (0,4 м) на уровне 
7,0 м от подошвы. В подошве (0,1—0,15 м) рыхлые черные алевролиты 
(с глауконитом?) с конкрециями фосфорита. В конкрециях встречены не-
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большие валунчики и галька. Нижняя граница пачки неровная. Мощ
ность 21,9 м 

В основании многочисленны белемниты: Cylindroteuthis (Cylindro
teuthis) sp., Рагатеgateuthis manifesta Naln. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus ex gr. retrorsus (Keys.) 3 , 
M. ex gr. tschubukulachensis (Kosch.) 3 (очень часто); Pleuromya uniformis 
(Sow.) (часто); Arctica sp. ind. (редко). 

Тафономическая характеристика. Вблизи подошвы рассеяны хорошей 
сохранности ростры белемнитов, ориентированные преимущественно на 
северо-запад. Редки здесь обломки крупных раковин митилоцерамов. 
В средней части пачки встречены скопления по 3—4 небольших створки 
митилоцерамов со следами транспортировки. Разрозненные плохой со
хранности створки мелких арктик лежат без определенной ориентировки. 
Часто створки митилоцерамов и арктик раздавлены. Мелкие раковины 
плевромии захоронены, как правило, в прижизненном положении. Тип 
ископаемого ценоза для большинства родов: аллохтонный танатоценоз, 
для плевромии — автохтонный. 

12. Песчаник разнозернистый светло-серый (особенно в верхах пач
ки), косослоистый с рассеянным .растительным детритом. В верхней ча
сти прослойки алевритистых песчаников и алевролитов. В толще на 
уровнях 1,3; 4,6; 11,5 и 13,0 м от подошвы прослои (от 0,2 до 1 м) серых 
массивных карбонатных песчаников. В интервале 16—17 м от подошвы 
встречены мелкие звездообразные сростки кальцита. Мощность этой 
пачки 22,5 м 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus cf. merklini (Kosch.) 3 , 
M. aff. tongusensis ( L a h . ) 2 (много); Arctotis ex gr. sublaevis Bodyl. (часто); 
Pleuromya sp. juv. (очень часто); Lucina sp. ind. (очень редко). 

Тафономическая характеристика. В косослоистых пасчаниках верхней 
части пачки наблюдаются расположенные наклонно к поверхности на
пластования ходы (следы жизнедеятельности) диаметром до 1,0—1,2 и 
длиной до 25 см (рис. 11). В известковистых и алевритистых прослоях встре
чены отдельные крупные створки митилоцерамов как рассеянными в 
толще, так и в скоплениях по 5—8 створок хорошей сохранности (облом
ки редки), лежащими, как правило, выпуклостью вверх, иногда они ча
стично перекрывают друг друга. В плотных известковистых песчаниках 
попадаются и целые раковины небольших митилоцерамов с раскрытыми 
створками. В песчанистых прослоях скопления отдельных створок аркто
тисов редки. В небольших скоплениях преобладают крупные плоские 
створки и обломки. Мелкие плевромии рассеяны в толще слоя в прижиз
ненном положении. Тип ископаемого ценоза: слабо перемещенный танато
ценоз, для плевромии — автохтонный танатоценоз. 

13. Алевролиты песчанистые, серые, рскольчатые со стяжениями пи
рита, окруженные ярозитом. На уровне 10,5 м от подошвы прослой 
(0,6 м) плотной серой известковистой породы. Над прослоем пачка (2,0 м) 
песчаника мелкозернистого светло-серого с шаровыми известковистыми 
конкрециями (до 0,07 м в диаметре), звездообразными сростками кальци
та й кусочками древесины внутри конкреций. Мощность. 20,5 м. 

Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus cf. merklini (Kosch.) 3 (много). 
Тафономическая характеристика. Преобладают тонкие скопления сред

него размера створок и об
ломков створок митилоцера- к-щттт^тт^т^щ^^т^у*!^^^ 
мов, иногда совместно с ку- | 
сочками древесины. Количе
ство обломков створок вверх • 
по разрезу увеличивается. 
В конкрециях встречены раз- „ , , ., , „ , 

r ^ r , jr Рис. 11. Верхняя част*! пачки 12 оатских пес-
личных размеров (от i до ч а н и к о в на р. Оленек (в разрезе). (Схемати-
7 см) раковины с раскрыты- ческая полевая зарисовка). 
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ми створками и сохранившимися остатками связки, ' захороненные преи
мущественно выпуклостью вверх. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный 
танатоценоз. 

14. Незакономерное чередование светло-серых зеленоватых мелко
зернистых песчаников с серыми плотными мелкооскольчатыми алевроли
тами. В толще по плоскостям напластования рассеяна масса раститель
ного детрита, оттеняющего тонкую косую слоистость. На уровнях 0,5 и 
4,5 м от подошвы встречены невыдержанные по мощности пласты плотного 
серого известковистого песчаника. В нижней части толщи — мелкие звез
дообразные сростки кальцита. Вверх по разрезу алевритистые прослои 
встречаются чаще. Мощность. И м 

В верхах слоя на поверхности напластования видны знаки ряби. 
Двустворчатые моллюски: Mytiloceramus cf. merklini (Kosch.) 3, 

M. tuchkovi Polub. 2 , M. aff. bulunensis (Kosch.) 2 (много). 
Тафономическая характеристика. Небольшие скопления створок и 

обломков митилоцерамов рассеяны в толще. Створки и обломки в скопле
ниях крупные, часто окатанные, деформированные. Вверх по разрезу 
количество обломков возрастает и преобладает над количеством целых 
створок. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

15. Песчаник мелко- и среднеаернистый серый тонкоплитчатый с 
рассеянным детритом по плоскостям напластования. В нижней части пач
ки (интервал 0—8 м) песчаник зеленоватый косослоистый с рассеянной 
вблизи подошвы галькой, кусочками древесины и знаками ряби на поверх
ности прослоев, с огромными (диаметром до 2,5 м) шаровидными стяжения
ми известковистого плотного песчаника. В средней части (на уровне 10 м) 
многочисленны шаровые и лепешкообразные (до 35 см) известковистые 
конкреции серого цвета и линзы алевролитов. В интервале 16—17 м от 
подошвы видны следы подводных оползней. Верхний интервал (18—21 м) 
сложен более плотными известковистыми косослоистыми песчаниками с 
многочисленными знаками ряби и редкой рассеянной мелкой галькой. 
Кровля пачки неровная. Мощность 21 м 

Двустворчатые моллюски: Arcticeramus ex gr. eichwaldi (Kosch.) 3; 
Mytiloceramus aff. merklini (Kosch.) 3 , M. aff. vagt (Kosch.) 2 (очень много). 

Тафономическая характеристика. В верхах и низах пачки многочис
ленны рассеянные по плоскостям напластования окатанные обломки ра
ковин митилоцерамов. Обломки раковин рассеяны совместно с кусочками 
древесины, иногда образуют скопления, ориентировка самая разнообраз
ная, сортировка слабая. В средней части пачки встречены линзы (1,5 X 
X 0,05—0,1 м) ракушника из створок митилоцерамов, лежащих друг на 
друге, и раковин с раскрытыми створками. Сохранность створок и раковин 
хорошая, обломки раковин редки. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный 
танатоценоз. 

Выше на песчаниках чекуровской свиты с размывом и конгломерата
ми в основании залегают глины и песчаники с аммонитами и обильными 

бухиями, вероятно, волжского 
возраста. На контакте видны 
многочисленные следы жизне
деятельности мягкотелых жи
вотных (рис. 12). 

На основании изложенного 
стратиграфия среднеюрских 
отложений на реках Келимяр 
и Оленек представляется сле
дующим образом. 

В пачке 1 встречены остат
ки аммонитов, похожие на 
Pseudolioceras. Комплекс белем
нитов представлен видами, 

Рис. 12. Контакт келловейских и перекрываю
щих их отложений в разрезе на р. Оленек. 

(Схематическая полевая зарисовка). 
1 — 1 скопления обломков раковин; 2 — обломки дре
весины; 3 — следы жизнедеятельности мягкоте

лых животных. 
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распространенными как в верхах тоара, так и в аалене. Вид, не встречен
ный доныне в ааленских отложениях, лишь ojym—Ortobelus gigantoides(Pa-
vlow), а видов, не отмеченных до сих пор с аммонитами древнее ааленс
ких,—четыре. Эти виды—Hastites frigidus Naln., Н. clavatiformisN аЫ., Pse-
udodicoelites bidgievi Sachs, P. gustomesovi Sachs,—по мнению В. H. Сакса и 
Т. И. Нальняевой (1970, 1975), начинают распространяться лишь с аале
на. Находки их в Анабарском районе, после пересмотра возраста вмещаю
щих пород, датируются даже поздним ааленом. Некоторые из видов да
тируются тоар-ааленским возрастом в тех районах, где отсутствует чет
кое расчленение верхнетоарских и нижнеааленских отложений. Там же , 
где они найдены с аммонитами, находки их приурочены к нижнеааленским 
отложениям (Catateuthis subinaudita Vor. (Омолонский массив); Pseudo-
dicoelites bidgievi Sachs (p. Вилига) и др.). 

Комплекс двустворчатых моллюсков представляет собой обедненный 
тоарский, в котором новым элементом является арктотис. Отсутствие 
митилоцерамов не является доказательством в пользу тоарского возраста 
пачки, как уже указывалось выше (см. «Анабарский разрез»). Таким об
разом, суммировав все вышеизложенное, а также учитывая, что на севере 
Сибири во всех изученных нами разрезах верхняя часть нижнего аалена 
размыта, авторы склонны предполагать, скорее, нижнеааленский возраст 
этой пачки (пачка 1), которую Т. И. Кирина помещает в верхний тоар 
(Кирина, 1971; Кирина и др., 1974). Слои с Pseudolioceras m'clintocki 
(Haugt), в которых на Северо-Востоке СССР появляются первые Mytilo
ceramus и Oxytoma jacksoni (Pomp.) (Полуботко, Репин, 1974), в нашем 
разрезе, вероятно, отсутствуют. Следовательно, пачка 1 описываемого 
разреза условно помещается в нижний аален. 

Следует отметить, что при работе на разрезах (р. Келимяр) нам не 
удалось повторить находки Т. И. Кириной представителей Sachsibelus 
из коренных глин этой пачки (Кирина, 1971; Кирина и др., 1974), хотя мы 
неоднократно находили их остатки, замытыми в глины и принесенными 
из вышележащих слоев, что хорошо устанавливалось при изучении ха
рактера захоронения ростров и находкам их лишь в поверхностном слое, 
часто параллельно склону. 

Аммониты, найденные в пачке 2, свидетельствуют лишь об ааленском 
возрасте вмещающих пород, но не датируют их точнее. Комплекс белем
нитов в этой пачке отличается от нижележащего отсутствием видов, рас
пространенных в тоарских отложенпях, или характерных для верхнего 
тоара — нижнего аалена. От подстилающего комплекса остались лишь 
виды, встреченные в анабарском разрезе в пачках, ныне датируемых верх
ним ааленом, и два вида," занимающих очень широкий стратиграфический 
интервал. Вместе с тем появляются новые виды: два вида рода Lenobelus, 
распространенные как в тоаре, так и в аалене; Holcobelus gravis (Gust.), 
известный из верхнего аалена Анабарского района, и представители 
Pseudodicoelites, широко распространенные в верхнем аалене — низах 
байоса (Сакс, Нальняева, 1975). 

В комплексе двустворок происходят коренные изменения: появляются 
представители Mytiloceramus, Liostrea, Propeamussium, Astarte (характер
ные на Северо-Востоке СССР для верхнего аалена (Полуботко,Репин,1974)), 
Arctica и Nuculana, характерные для верхнего аалена на севере Сибири 
(см. предыдущие разрезы), и Oxytoma. Близкородственные представители 
Oxytoma* известны из слоев с Pseudolioceras m'clintocki (Haugt.) Канад
ской Арктики и Северо-ВостЬка СССР (Frebold, 1958а; Полуботко, Репин, 
1974) и из верхнего аалена Земли Франца-Иосифа (Pompeckj, 1899; Диб-
нер, Шульгина, I960; Сакс и др., 1963). Многочисленны окситомы также и 
в вышележащих слоях рассматриваемого разреза с верхнеааленскими 

* 'Возможно, Oxytoma kelimiarensis Bodyl. входит в состав вида Oxytoma jacksoni 
(T'Offlp:), однако этот-вопрос требует специального исследования. 
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аммонитами. Таким образом, пачка 2 описываемого разреза на основании 
вышеизложенного, учитывая также отсутствие во всех изученных раз
резах верхов нижнего аалена (см. выше), помещается в верхний аален. 

Сходный комплекс белемнитов и двустворок, обогащенный борейо-
нектесами и характерный для слоев с Tugurites на Северо-Востоке СССР 
(Полуботко, Репин, 1974); наблюдается и в пачке 3, которая по находкам 
представителей Tugurites датируется верхним ааленом. В пачке 4 совмест
но с тем же комплексом белемнитов и двустворок найдены и представители 
Sachsibelus. 

Пачка 4 по комплексу двустворок и белемнитов также помещена в 
верхний аален. 

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

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

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

Вышележащая песчанистая толща (аналог Чекуровской свиты) 
охарактеризована (за исключением нижней части) лишь митилоцерамами. 
Нижняя ее часть (пачки 11, 12) по комплексу белемнитов, митилоцерамов 
и присутствию других двустворок (Arctotis, Pleuromya и т. д.) отнесена 
нами к верхнему бату. Средняя часть толщи (пачки 13, 14) по характер
ному комплексу митилоцерамов (Сакс и др., 1972) условно помещена в 
верхний бат. Верхняя пачка толщи (пачка 15) по появлению новых видов 
митилоцерамов и представителей Arcticoceras, свойственных келловейским 
отложениям на севере Сибири (см. описание разрезов выше), условно по
мещается в низы келловея. 

Верхняя часть описываемого разреза (пачки 11—15) расчленена ус
ловно, поскольку митилоцерамовые комплексы из верхнего бата—ниж
него келловея изучены недостаточно. Расчленение этой части разреза 
возможно по митилоцерамам и может являться темой специального ис
следования. 

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

1.5. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ЮРЫ И КЕЛЛОВЕЯ 

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

Выход в стратиграфию осуществляется по двум направлениям: 1) био
стратиграфическому — на основании анализа распространения видов на 
зональной шкале; 2) биостратиномическому, основанному на данных по
слойных тафономических наблюдений и полуколичественной характери
стике видов в разрезах. Результаты этих работ частично опубликованы 
(Захаров, Шурыгин, 1974; Шурыгин, 1972, 1974). 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КОМПЛЕКСОВ ВИДОВ ДВУСТВОРОК 

Для извлечения стратиграфической информации, заключенной в 
комплексах видов двустворчатых моллюсков, они анализировались: 
1) на основе этапности в развитии двустворок в Арктическом бассейне 
среднеюрского и келловейского времени выявлены группировки, харак
терные для отдельных стратонов (зон, подъярусов, ярусов); 2) по дан
ным сравнения индексов обновления видового состава двустворок ( И 0 б Н ) * 
на границах стратонов оценивались ранги смежных стратиграфических 
границ (рис. 14). 

Из табл. 1 видно, что намечаются комплексы, характерные не только 
для ярусов, но и для подъярусов, а в некоторых случаях и для зон. Так, 
ааленский комплекс представлен 17 видами из 12 родов, он резко отлича
ется от байосского таксономическим разнообразием. Только 3 вида про
должают существование в байосское время. В это же время появляется еще 
5 видов. Таким образом, индекс обновления на аален-байосской границе, 
подсчитанный для ярусов в целом, равен 19. Комплексы двустворок ниж
него и верхнего аалена очень четко отделены друг от друга (И 0бН — 16). 
Нижнеааленский комплекс представлен 7 видами из 5 родов, это в основ
ном обедненный комплекс тоарских видов, новыми элементами в котором 
являются .род Arctotis и Dacryomya gigantea Zakh. et Schuryg. 

Верхнеааленский комплекс (11 видов из 10 родов) состоит из родов, 
широко распространенных в среднеюрских и вышележащих отложениях. 
Резкая разница комплексов нижнего и верхнего аалена (лишь один об
щий вид) объясняется значительными пробелами в нижнеааленских от
ложениях: верхняя часть их размыта во всех изученных разрезах. Возмож-

* Здесь п далее индекс обновления видового состава (Иобн) равен сумме числа 
исчезнувших и числа появившихся видов на границах Стратиграфических подразделе
ний. 
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c l ^ — 8 — нижний, c l 2 —1 средний и cl,'* — верхний келловей. 

но, именно в позднем аалене происходит становление бентосных сообществ 
среднеюрского моря на севере Сибири. Следует отметить, также, что в 
верхнеааленских разрезах северной части района преобладают предста
вители арктотисов, арктик, танкредий, митилоцерамусов, тогда как для 
юго-восточных разрезов (бассейн р. Оленек) характерны окситомы, про-
пеамуссиумы, борейонектесы, реже лиостреи, дакриомии, астарты (впро
чем, первые два встречены в более глубоководных отложениях северных 
районов) и лишь изредка встречаются представители родов, многочислен
ные в северных разрезах. Столь четкое различие в комплексах связано, 
вероятно, с разными фациями на севере и юго-востоке района, а также с 
обменом фауной между северо-восточными ааленскими морями, южной 
частью ааленского Вилюйского залива и Оленек-Келимярским районом 
Бореального бассейна. 

Байосский комплекс представлен 8 видами из 7 родов и лишь 3 вида 
из них ограничены байосскими отложениями. Комплекс двустворок ниж
ней части байоса не специфичен. Для этой толщи характерна лишь Tan
credia oviformis Lah., но находки ее редки. Несмотря на сказанное, в не
прерывных разрезах нижнюю границу байоса удается фиксировать по 
исчезновению ааленского комплекса, а верхнюю — по появлению комп
лекса верхнего байоса. Индекс обновления на границе нижнего и верхнего 
байоса равен лишь 4. Верхнебайосские отложения устанавливаются по 
появлению в разрезах двух родов — золемия и борейонектес. Слои с эти
ми двустворками прослежены во всех изученных разрезах. Находки рода 
золемия приурочены к узкому стратиграфическому интервалу и явля
ются указателем верхнебайосских отложений. Борейонектесы известны с 
верхнего аалена и встречены в бате, но в байосе они впервые появляют-
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вого состава [б) на Стратиграфических границах. 
б) 1 —. количество исчезающих и г появляющихся на границе 
верхний байос; М,— нижний, ъи — средний и bt 3 — верхний бат; 

ся в верхней части, притом сразу в большом количестве и на обширной 
площади. Поэтому массовые остатки Boreionectes aff. subeinctus (Vor.) 
свидетельствуют о верхнебайосском возрасте отложений. Это неожидан
ное появление двух видов в монотонной глинисто-алевритистой пачке 
сразу на большой территории говорит, скорее, об общерегиональном ха
рактере факторов, контролирующих это появление, чем о местном. 

Батский комплекс двустворчатых моллюсков но сравнению с байос-
ским значительно обогащается. Индекс обновления в целом для ярусов 
на границе байоса и бата равен 20. Нижняя граница бата хорошо отбива
ется по появлению родов, широко распространенных как в бате, так и в 
верхней юре — маллетия, танкредия, хомомия, плевромия, «мускулус» 
и других, виды которых встречены совместно с батскими аммонитами и 
выше по разрезу. Нижне- и среднебатский комплексы двустворок почти 
неотличимы (И0бН на границе равен 1), однако верхнебатский комплекс 
обособляется четко (И 0б н на границе среднего и верхнего бата равен 12) 
и представлен 17 видами из 17 родов. Три вида из этого комплекса прохо
дят из среднего бата и существуют в верхнем; 5 видов обнаружены как в 
нижне-, так и в вышележащих слоях; 4 вида йе встречены за пределами 
верхнебатских отложений и 6 видов появляются в верхнем бате впервые, 
но продолжают существовать в келловее. Особенность верхнебатского 
родового и, частично, видового комплекса двустворок в его тесной связи с 
верхнеюрским. В то же время среднеюрские элементы, такие как арктотис 
и митилоцерамус, сокращаются и качественно, и количественно. Таким 
образом, заложение верхнеюрских комплексов двустворок происходило 
уже в конце средней юры — в позднем бате. 
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Т а б л и ц а 1 

Распространение двустворчатых моллюсков в средней юре и келловее на севере Сибири 
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Entolium demissum (Phill.) 
Tancredia cf. donaciformis Lyc 
Goniomya marginata Ag. . . 
Limea borealis (Peel.) . . . 
Grammatodon cf. leskevitschi 

(Borr.) 
Buchia rotunda (Vor.) . . . 
B. anabarensis (Vor.) . . . 
Thracia cf. lata Ag 
Malletia aff. valga Schur. 
Thracia scythica Eichw. . . 
Grammatodon schourovskii (Ro-

uil.) . 
G. aff. rouillieri (Lah). . , 
Mytilus aff. taimyricus Zakh. 
Protocardia cf. lycetti Roll. . 
Isognomon taimyrlcum Zakh. 

et Schur.. 
Homomya aff. tzaregradskii 

(Vor.) 
Pleuromya subpolaris Kosch 

Gresslya sibirica Bodyl. • 
Boreionectes broenlundi (Ravn) 
Oxytoma expansa (Phi l l . ) . . 
Arctica orientalis sp. n. . . 
A.syssollae (Keys.) . . . . 
Thracia cf. depressa (Sow.) . 
Camptonectes lens (Sow.) . . 
Buchia ex gr. bronni (Lah.) 
Plagiostoma sp. . . . . . . 
Homomya aff. aedilis 

(Eichw.) 
Goniomya cf. literata (Sow.) 
Solecurtus sp 

Astarte sp 

Liostrea ex gr. delta (Smidt) 

Pinna sp 
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П р и м е ч а н и е , а, — зона Pseudolioceras m'clintocki; а 2 — зона Tugurites tugurensis; 
B i t — нижний бат е зоной Boreiocephalites pseudoborealis; b t 2 — аона Cranocephalites vulgaris; bt, —• 
зона Arctocephalites elegans; c l 1 • зона Arcticoceras kochi; c l 2 • 1 зона Cadoceras elatmae; cl? —> 1 
зона Cadoceras emelianzevi; c l 2 — средний келловей; с ) ' —. зона Longaeviceras keyserlingi; c l 2 —> 
аона Eboraciceras subordinarium. 
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Келловейский комплекс двустворок в целом резко отличается от бат-
ского: И0бн на границе ярусов равен 39. Однако уже на уровне подъяру
сов отличия в комплексах выступают менее четко; И 0 б Н на границе 
верхнего бата — нижнего келловея равен 13 и сравним с таковым 
на границе среднего и верхнего бата ( И 0 б Н = 12). Тем не менее нижне-
келловейский комплекс четко отличается от верхнебатского благодаря 
отсутствию в нижнем келловее арктотисов и арктик, значительному 
сокращению митилоцерамов и появлению родов и видов, характерных 
для верхней юры (бухия, грамматодон, трация и др.). 

Различия в пограничных комплексах двустворок средней и верхней 
юры еще более стираются при сопоставлении зональных комплексов: 
И0бн на границе зон Arctocephalites elegans и Arcticoceras kochi равен 8 
и слагается главным образом из числа исчезнувших видов. Эта величина 
индекса сопоставима с таковой на границе двух нижних зон келловея 
(И0бн = 7). Однако необходимо отметить, что во втором случае И0бя 
слагается преимущественно из числа появившихся на границе видов. 

Комплекс нижней зоны келловея содержит 13 видов из 12 родов, 
причем 10 видов проходят нижнюю и верхнюю границы зоны, один вид 
заканчивает, один начинает здесь свое существование, и только один 
вид не встречен за пределами зоны. 

Комплекс средней зоны нижнего келловея содержит 16 видов из 15 ро
дов, из которых 8 видов проходящих, 3 вида заканчивают здесь свое су
ществование, 1 вид за пределами зоны не встречен и 4 начинаются с этой 
зоны. Заметим, что именно в средней зоне появляются представители ро
дов, играющих существенную роль в донных сообществах позднеюрских 
морей (бухия, грамматодон, трация, лимеа и др.), тогда как комплекс 
зоны Arcticoceras kochi отличается лишь в целом существенной бедностью 
в сравнении с верхнебатской фауной и не специфичен. 

Сравнение комплексов двух нижних зон келловея приводит к выво
ду о том, что наиболее четкие изменения комплекса двустворок намеча
ются с нижней границы зоны Cadoceras elatmae, тогда как зона Arctico
ceras kochi не имеет специфического комплекса. По двустворкам она мо
жет быть установлена только в непрерывных разрезах, притом лишь ус
ловно по обеднению верхнебатского комплекса и появлению Tancredia 
donaciformis Lyc. и представителей гониомий, хотя появление гониомий не 
исключено и в конце бата. 

Комплекс двустворок верхней зоны нижнего келловея также не име
ет специфичных видов и по сравнению с нижележащим беден лишь отно
сительно (И 0 бн = 4). Из-за недостатка данных этот вывод нельзя считать 
окончательным, поскольку отложения зоны вскрыты лишь в одном из 
изученных разрезов на о. Бол. Бегичев. Несмотря на литологическую 
однородность отложений, комплексы двустворок средней и верхней зоны 
нижнего келловея здесь имеют различия (Шурыгин, 1974). 

Двустворки среднего келловея представлены 6 видами из 6 родов, все 
эти виды проходящие. Недостаток данных о двустворках среднего келло
вея не позволяет судить об особенностях среднекелловейского комплекса, 
отмечается лишь значительное таксономическое и количественное его 
обеднение. На нижней границе И 0 б н целиком слагается из числа исчез
нувших видов и равен 12. Следует обратить внимание на массовое разви
тие гастропод (род Eucyclus) и многочисленных брахиопод в отложениях 
среднего келловея. 

Верхний келловей выделяется по таксономическому разнообразию 
и количественному богатству моллюсков. На границе среднего и верхнего 
келловея И 0 б н равен 24 и в основном слагается из числа вновь появив
шихся видов; только 6 видов встречены в более древних слоях. Комплекс 
нижней зоны верхнего келловея содержит 18 видов из 16 родов, 4 вида 
проходящие, 5 видов не встречены за пределами зоны, 2 вида заканчивают 
и 7 начинают существование в этой зоне. Более богат комплекс двустворок 
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верхней зоны келловея. Он состоит из 23 видов (21 род), И0бя на нижней 
границе зоны равен 19, причем 12 видов появляются в разрезе. Все это 
представители родов, составляющих основу верхНеюрского комплекса 
двустворок (бухия, астарта, лиостреа, окситома, плагиостома, изогномон, 
пинна и др.). Таким образом, можно считать, что именно в конце келловея 
в Арктическом бассейне происходило становление того комплекса дву
створок, который достигает на севере Сибири наибольшего расцвета в 
оксфорд-волжских морях. 

ОЦЕНКА БНОСТРАТИНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

После зонального следующим этапом детализации стратиграфиче
ских работ является послойное расчленение и корреляция разрезов. В этом 
отношении необходимо высоко оценить возможности двустворок, в особен
ности для послойной корреляции в пределах монофациальных зон. Наи
более эффективная корреляция осуществляется по типам захоронения 
и количественным характеристикам (Захаров, Юдовный, 1967; Щуры-
гин. 1972). 

Раковины двустворок — самые частые находки в среднеюрских и 
келловейских отложениях на севере Сибири, другие группы беспозвоноч
ных встречаются значительно реже. Каждому слою свойственны в чем-то 
отличные от других типы захоронения, качественный состав двустворок и 
количественные их характеристики. Опыт работы на разрезах верхней 
юры и нижнего мела Хатангской впадины показал, что на площади наи
более устойчивы характерные особенности слоев, сформировавшихся в 
относительно глубоководных условиях центральных частей бассейна. 
Так, при детальных исследованиях двух одновозрастных разрезов неокома 
на п-ове Пакса удалось послойно увязать выходы, удаленные друг от дру
га на расстояние около 15 км, на основании послойных полуколичествен
ных характеристик разных групп моллюсков (Басов и др., 1970; Захаров 
и др., 1974). В прибрежно-морских относительно мелководных отложениях 
типы захоронений и количественные показатели устойчивы лишь по про
стиранию слоев вдоль палеоберега. В этих условиях особенно эффектив
на корреляция по типам захоронения сравнительно близко расположен
ных выходов слоев (Захаров, Юдовный, 1967). 

С учетом тафономических особенностей крупных раковин пектенид 
(борейонектесов) были послойно увязаны два относительно удаленных 
друг от друга (на расстояние 80 км) разреза ааленских отложений на 
р . Оленек (Шурыгин, 1971). Тафономические особенности слоев наряду с 
другими признаками принимались во внимание при послойной увязке 
обнажений юры на р . Анабар и в Анабарской губе (сезон 1974 г . ) . 
Критерием однозначности корреляции являлась последовательная смена 
в параллельных разрезах слоев с одинаковыми биостратиномическими 
признаками. 

Тафономические наблюдения полезно проводить в сочетании с лито-
логическими и ритмостратиграфическими. Примером, иллюстрирующим 
эффективность комплексного подхода, являются домерские отложения 
на р . Анабар. Здесь наблюдалась ассоциация харпаксов, которая 4 раза 
повторялась в разрезе. В каждом случае харпаксы приурочены к нижней 
части циклокомплекса I типа (Трофимук, Карагодин, 1975). С помощью 
этих исследований удается привязать к опорному разрезу отдельные вы
ходы литологических разностей, установить их место в ряду циклокомплек-
>сов и зафиксировать положение внутри элементарного циклокомплекса. 
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Ч а с т ь I I 

БИОФАЦИИ И БИОГЕОГРАФИЯ 

II. 1. БИОФАЦИИ 
И УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ БЕНТОСА 

Биофациальный анализ проводился в два этапа — полевой и ла
бораторный. Наиболее существенная информация была собрана во время 
полевых исследований. Биостратиграфические наблюдения на разрезах 
осуществлялись одновременно с детальными стратиграфическими работа
ми и послойной корреляцией всех известных в районе выходов отложений 
(Захаров, Юдовный, 1967). В особенности тщательно проводились тафоно-
мические наблюдения. Они включают в себя определение типа захороне
ния, ориентировку раковин, их сортировку, степень окатанности и т. д. 
(см. «Методика исследований»). Систематическая принадлежность остат
ков организмов определялась одновременно с тафономическими наблюде
ниями. Выявились фациальная приуроченность представителей каждого-
вида и особенности его захоронения в различных фациях. 

Количественная характеристика помимо подсчета числа видов в ис
копаемом танатоценозе включала и частоту встречаемости каждого вида. 
Выделено 7 категорий частоты встречаемости (см. «Методика исследований»). 
Каждая категория обозначалась цифрой, показывающей условную долю 
этой категории в танатоценозе: очень редко — 1, редко — 2, часто — 3, 
очень часто — 5, много — 9, очень много — 30, изобилие — 100 (Заха
ров, Юдовный, 1967; Опорный разрез, 1969). Введение строго определен
ной цифровой характеристики необходимо для графических построений, 
а также для суждения о доминировании каких-либо видов (или каких-
либо экологических групп) в ископаемых танатоценозах. 

Уделялось внимание диагенетическцм изменениям, иногда влияющим 
на структуру танатоценозов вследствие избирательного уничтожения 
остатков беспозвоночных. Все эти тафономические характеристики уста
навливались для каждого вида, входящего в ископаемый танатоценоз 
(Захаров, 1974). Если позволяли условия (хорошая обнаженность, обилие-
фауны хорошей сохранности, легкость ее извлечения из породы, уверен
ность в таксономической принадлежности и прочее), то в полевых усло
виях предпринимались попытки палеоэкологического анализа: обраща
лось внимание на соотношение мелких (молодых), крупных (взрослых) 
и очень крупных (старческих) экземпляров в выборках; виды (роды) 
классифицировались по их экологическим требованиям (см. ниже). 
Наблюдения проводились с целью выявления природы захоронения — ав
тохтонных и аллохтонных, т. е. воссоздания сообществ видов, некогда 
связанных между собой при жизни, и восстановления абиотических 
факторов среды. 

Решение вопроса об экологической совместимости видов нередко пе
реносилось на лабораторную стадию исследования. Методика лаборатор
ного этапа основывалась главным образом на сравнительно-аналитиче
ском подходе к окаменелостям как экологическим объектам. Такой под
ход был основным при экологической классификации бентоса. 
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II. 1. А. ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЕНТОСА 

При палеоэкологическом анализе актуалистический метод явля
ется основополагающим, хотя палеоэкологи как будто бы единодушны в 
том, что прямые аналогии недопустимы (Геккер, 1957; Салин, 1972; Ager, 
1963). Это особенно справедливо в отношении комплексов мезозойских 
морских беспозвоночных, не включающих ни одного современного вида 
и содержащих сравнительно мало ныне живущих родов. Учитывая это, 
в работе наряду с актуалистический анализом широко использовался 
морфофункциональный. Некоторые данные об экологии вымерших групп 
получены ранее при палеоэкологическом изучении позднеюрских и ран-
немеловых беспозвоночных на севере Сибири (Захаров, 1966а, б, 1970; 
Захаров, Юдовный, 1974). Палеоэкологическая классификация касается 
только среднеюрских и келловейских представителей бентоса, поскольку 
толерантность одних и тех же родов двустворок к абиотическим факторам 
и, вероятно, других групп различны в разных временных интервалах. 

Трофические группировки 

Пища является главным фактором, контролирующим расселение 
организмов. Бентосные животные относятся к консументам и по характе
ру пищи разделяются на растительноядных, плотоядных, трупоядных и 
всеядных. Спектр питания для большинства беспозвоночных гидробион-
тов не выяснен, поэтому классификация даже современных бентосных жи
вотных по составу пищи затруднительна. Среди юрских беспозвоночных 
по аналогии с некоторыми ныне живущими представителями можно выде
лить группу растительноядных — гастропод (колпачковидных), плотояд
ных — скафопод (денталиумов) и всеядных — двустворок и брахиопод. 

Большую ценность для палеоэкологического анализа представляют 
трофические группировки по способу и уровням питания. Классификации 
по этому фактору предложены Е. П. Турпаевой (1953, 1957), А. И. Са-
виловым (1961), Р. С. Ньюэллом (Newell, 1970) и обобщены для целей 
палеоэкологии К. К. Ваткером и Р. К. Бамбахом (Watker, Bambach, 1974). 
К. К. Ваткером и Р. К. Бамбахом выделено 9 группировок, однако в юр
ских морях на севере Сибири 4 из них — объедатели, хищники, мусорщи
ки и паразиты — с достоверностью пока не установлены и поэтому здесь 
не рассматриваются. В юрских морях нами выделяются следующие тро
фические группировки: 

I. Питающиеся глубоко в осадке (глоталыцики) — сюда отнесены 
беескелетные животные, оставившие следы жизнедеятельности (ходы илое-
Дов?); 

I I . Питающиеся неглубоко в осадке (собиратели А) — двустворча
тые моллюски: Nuculoma, Dacryomya, Palaeonucula, Solemya; скафопо
ды — Dentalium; 

I I I . Питающиеся на границе осадок — вода (собиратели Б) — дву
створчатые моллюски: Nuculana, Malletia; 

IV. Суспензионные питатели низкого уровня (фильтраторы А) — 
двустворчатые моллюски: Astarte, Arctica, Lucina, Tancredia*, Protocar-
dia*, Thracia*, Solecurtus*, Homomya*, Goniomya*, Gresslya*; брахиоподы: 
Lingulidae; 

V. Суспензионные питатели высокого уровня (фильтраторы Б) — 
двустворчатые моллюски: Grammatodon*, Liostrea*, Boreionectes*, Pseudo-
mytiloides*, «Musculus», Isognomon, Meleagrinella*, Entolium*, Limea*, 

* Здесь и далее звездочкой отмечены роды, образ жизни которых установлен по 
результатам морфофункционального анализа. 
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Buchia*, Mytilus, Oxytoma*, Plagiostoma*, Arctotis*, Mytiloceramus*, 
Parvamussium*, Camptonectes s. str.; брахиоподы: Boreiothyridae*, Rhyn-
chonellidae*, Terebratulidae. 

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

Этологические группировки 

Под этологией морских беспозвоночных понимается характер 
поведения их на субстрате. Гидробиологи единодушны, пожалуй, лишь 
в расчленении бентоса на две крупные группы—эпифауну и инфауну. 
Более дробные классификации не являются общепринятыми. Так, С. А. Зер-
нов (1934) разделяет бентосных гидробионтов на 6 крупных групп жизнен
ных форм: формы прикрепленные (подвижно и неподвижно), сверлящие, 
закапывающиеся, свободно лежащие, свободнодвигающиеся и нектобенти-
ческие (донноплавающие). А. С. Константинов (1967) разделяет бентос на 
две группы — прикрепляющихся и заглубляющихся, третья группа 
объединяет оставшиеся формы. Для палеоэкологического анализа В. А. За
харов (1969) предложил следующую этологическую классификацию бен
тоса: весь^бентос разделен на 4 этологические группы, каждая из которых 
разделена на ряд этологических типов. 

Группа 
Прикрепляюпгдеся 

П ог ружающиеся 

Тип 

Биссусный 
Цементный 
Якорный 
Зарьшающийся 

(мелко и глу
боко) 

Всверливающийся 
Заиливающийся 

Группа 

Свободнолежащие 

Перемещающиеся 

Тип 

Неподвижный 
Присасьшаюший-

ся 
Ползающий 
Порхающий 
Активно передви

гающийся 
Плавающий 
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При этологической классификации юрских беспозвоночных учиты
вались сведения по ныне живущим представителям родов или семейств, 
а также результаты морфофункционального анализа. К группе прикреп
ляющихся отнесены двустворчатые моллюски: Buchia *, Mytilus, Oxyto
cia *, Pseudomytiloides *, Isognomon, Grammatodon*, Arctotis*, Camptonec
tes s. str. Mytiloceramus* (биссусный тип), Liostrea (цементный); брахиопо
ды: Boreiothyris (якорный). Группа погружающихся включает двустворок 
зарывающегося типа: Astarte, Arctica, Lucina, Protocardia, Solemya *, 

8 

14 

Thracia *, Dacryomya *, Nuculoma (подвижный подтип); Nuculana, Mal
letia, Tancredia *, Homomya *, Pleuromya *, Goniomya *, Gresslya *, Sole-
curtus *, Dentalium (слабоподвижный подтип) и заиливающегося типа 
«Musculus». Группа свободнолежащих представлена неподвижным типом — 
Boreionectes * и присасывающимся — колпачковидные гастроподы. Среди 
перемещающихся выделены типы: ползающий — гастроподы, порхаю
щий — Ытеа *, Plagiostoma *, Entolium *, Parvamussium *, активно 
передвигающиеся ракообразные (декаподы), плавающий — головоногие. 

Кислородные группировки 

Палеоэкологические наблюдения над позднеюрскими и раннеме-
ловыми беспозвоночными показали, что они предпочитали примерно тот 
же кислородный режим, что и ныне живущие представители тех же родов 
или семейств. Диапазон этого фактора у вымерших групп определялся 
на основании комплексного метода палеоэкологического изучения бас
сейна (Захаров, Юдовный, 1974). 

Приведенные ниже группировки юрских беспозвоночных следует 
рассматривать как предварительные. Предстоит 1 еще большая работа по 
комплексному изучению гидрологии палеобассейнов для уточнения отно
шения разных групп беспозвоночных к таким факторам среды, как газо
вый режим, соленость, температура и гидродинамика. 
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1. Стенооксибионтные: а) требующие хорошей аэрации: двустворча
тые моллюски — Liostrea, Boreionectes, Isognomon, Pseudomytiloides, Tan
credia, Arctica, «Musculus», Meleagrinella, Entolium, Mytilus, Plagiostoma, 
Arctotis, Protocardia, Grammatodon, Pleuromya, Gresslya; головоногие 
(аммониты и белемниты) и б) процветающие при дефиците кислорода: 
двустворчатые моллюски — Nuculana, Taimyrodon, Malletia, Solemya. 

2. Эвриоксибионтные: двустворчатые моллюски — Dacryomya, Camp
tonectes s. Str., Nuculoma, Palaeonucula, Astarte, Homomya, Lucina, Thracia, 
Goniomya, Limea, Buchia, Oxytoma, Solecurtus, Parvamussium, Mytilocera
mus; скафоподы — Dentalium; брахиоподы; гастроподы. 

Гидродинамические группировки 

Эти группировки тесно связаны с кислородными: оксифильные 
формы любят подвижную воду, оксифобные, наоборот, застойную. Клас
сификация производилась на основании сравнительно-актуалистических 
данных с учетом ранее полученных палеоэкологических сведений. Так же, 
как и предыдущую группировку, приводимую ниже классификацию нель
зя считать совершенной. 

1. Реофильные: двустворчатые моллюски — Liostrea, Isognomon, Bo
reionectes, Arctotis, Mytilus, Entolium, Plagiostoma, <t.Musculus», Tancredia, 
Arctica; головоногие — аммониты и белемниты. 

2. Предпочитающие слабую гидродинамику: двустворчатые моллюс
ки — Dacryomya, Nuculoma, Palaeonucula, Grammatodon, Pseudomytiloi
des, Meleagrinella, Limea, Camptonectes s. str., Oxytoma, Parvamussium, 
Mytiloceramus, Buchia, Solemya, Astarte, Solecurtus, Lucina, Thracia, Pro
tocardia, Homomya, Gresslya, Pleuromya, Goniomya; скафоподы — Dentali
um, гастроподы, брахиоподы. 

3. Реофобные: двустворчатые моллюски — Nuculana, Malletia, Tai
myrodon. 

Батиметрические группировки 

Распределение морских беспозвоночных по глубине контролиру
ется главным образом распределением пищи, грунтов, кислорода и гидро
динамикой. Суммарное влияние перечисленных факторов отражается на 
расселении многих групп по глубинам. В юрских морях на севере Сибири 
могут быть намечены три батиметрические группировки: 

1. Стенобатные: а) мелководные — Liostrea, Boreionectes, Isognomon, 
«Musculus», Entolium, Plagiostoma, Arctotis, Arctica, Tancredia, Pleuromya, 
Gresslya; б) предпочитающие относительно глубоководные обстановки — 
Nuculana, Malletia, Taimyrodon, Parvamussium, Solemya. 

2. Эврибатные — Nuculoma, Dacryomya, Palaeonucula, Grammatodon, 
Pseudomytiloides, Meleagrinella, Limea, Buchia, Mytilus, Oxytoma, Mytilo
ceramus, Camptonectes s. str., Astarte, Lucina, Protocardia, Thracia, Sole
curtus, Homomya, Goniomya, скафоподы (Dentalium), гастроподы.] 

Термальные группировки 

Современные животные разделены по отношению к температура 
среды обитания на эвритермных и стенотермных. Это сделано на основании 
непосредственных наблюдений в природе над ареалами видов (родов) 
в водах с разной температурой и экспериментов по выявлению оптимума 
данного фактора. Факт распределения многих групп животных в водах с 
определенным диапазоном температур позволил установить комплексы 
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стенотермных видов (родов, семейств), характерные для холодных- вод 
(арктические), умеренно холодных (бореальные) и теплых (тропи
ческие). Предки некоторых современных животных обитали уже в 
мезозойских морях, но в существенно" иных условиях. Ареалы современ
ных тепло- и холоднолюбивых форм перекрывались, причем, судя по оди
наково высокой плотности популяций, условия для тех и других были 
оптимальными (или приближались к таковым). Так, ныне термофильные 
пинны, изогномоны и устрицы процветали в позднеюрское и раннемеловое 
время на территории современной Арктики в тех же экологических зонах 
моря, что и арктики и астарты (современные бореально-арктические фор
мы) (Захаров, 19666, 1970; Захаров, Месежников, 1974; Захаров, Юдов
ный, 1974). Таким образом, прямые аналоги в термальных классифика
циях современных и мезозойских животных неприменимы. Основываясь 
на результатах .определения палеотемпературы по 0 1 8 / 0 1 8 и оконтуривая 
ареалы распространения мезозойских беспозвоночных, можно было бы 
попытаться установить относительно теплолюбивые и менее теплолюби
вые комплексы животных. Однако для постановки такого исследования 
ни данных по определению абсолютных значений палеотемператур, ни 
сведений о распространении таксонов на обширной территории Тетиче-
ского и Бореального поясов пока недостаточно. 

Поэтому термальные группировки юрских беспозвоночных выделены 
нами на основании косвенных данных — по размерам раковины, их тол
щине, характеру скульптуры. Использованы также результаты сравни
тельного анализа раннемеловых донных сообществ — значительное таксо
номическое разнообразие прибрежных мелководных сообществ в противо
положность бедному населению относительно глубоководных и удален
ных от берега биотопов. Одним из наиболее действенных абиотических 
факторов, как известно, является температура воды, как правило, пони
жающаяся с глубиной. Расселение большинства термофидьных беспозво
ночных ограничено главным образом требованием высокой температуры 
для размножения (выбрасывание яиц, оплодотворение, развитие и мета
морфоз личинок) (Константинов, 1967). Учитывая сказанное, приходится 
признать, что выделение термальных группировок юрских беспозвоноч
ных вызывает большие затруднения. Можно наметить лишь две4 группы: 
термофильные двустворки — Liostrea, Isognomon, Boreionectes, Plagiostoma, 
Pinna и эвритермные — Dacryomya, Nuculana, Malletia, Nuculoma, Palaeo-
nucula, Grammatodon, Pseudomytiloides, Camptonectes s. str . , «Musculus», 
Meleagrinella, Entolium, Limea, Buchia, Mytilus, Oxytoma, Arctotis, My
tiloceramus, Parvamussium, Astarte, Arctica, Tancredia, Lucina, Protocardia, 
Thracia, Solecurtus, Homomya, Pleuromya, Goniomya, Gresslya, гастроподы, 
скафоподы, брахиоподы. Возможно, что некоторые юрские роды были от
носительно термофобными, например Malletia, Mytiloceramus, Parvamus
sium, Thracia. Однако и это предположение может быть обосновано лишь 
с помощью косвенных данных: упомянутые роды образовывают моно
видовые сообщества с высокой популяционной плотностью на отно
сительно глубоководных участках юрских морей a priori более хо-
лодноводных. 

Солевые группировки 

Не могут быть выделены с достоверностью. В некоторых случаях 
для характеристики беспозвоночных по этому фактору нами использовался 
метод актуализма: доминирование отдельных таксономических групп в 
прибрежных фациях; моновидовые сообщества с высокой популяционной 
плотностью рассматривались как обитавшие в условиях пониженной со
лености (например, устрицы, танкредий), остракод — аномальные соле
вые условия. 
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Эдафические группировки 

Тип грунта является одним из мощных факторов, контролирую
щих расселение морских беспозвоночных (Зернов, 1934). Группировки 
устанавливались в результате тафономических наблюдений и последую
щих выводов о типе захоронения и частоте встречаемости видов (родов) 
в определенных фациях в среднеюрских и келловейских отложениях на 
севере Сибири. Отнесение вида к какой-нибудь группе не означает, что 
его представители обитали лишь на указанном типе грунта. Из-за отсут
ствия лабораторных данных по гранулометрии пород, вмещающих окаме
нелости, невозможно было провести статистическую обработку частоты 
встречаемости каждого рода в различных литологических разновидно
стях. Поэтому при отнесении рода к той или иной группе мы руковод
ствовались фактом наибольшей частоты встречаемости автохтонно 
захороненных видов в выделенном типе породы. Таким образом выделяют
ся группы: 

1. Предпочитавшие песчаные грунты: Meleagrinella, Gresslya, 
Goniomya; 

2. Предпочитавшие илисто-песчаные грунты: Nuculoma, Palaeonucu
la, Dacryomya, Arctotis, Mytilus, Camptonectes, s. str., Pseudomytiloides, 
Arctica, Tancredia, Protocardia, Solecurtus, Pleuromya, Dentalium, морские 
лилии, морские ежи; 

3. Предпочитавшие илистые грунты: Grammatodon, Entolium, Isogno
mon, Boreionectes, «Musculus», Limea, Plagiostoma, Lucina, Astarte, бра
хиоподы; 

4. Предпочитавшие глинисто-илистые грунты: Malletia, Nuculana, 
Solemya, Oxytoma, Parvamussium, Liostrea, Thracia', 

5. Эвритопные: Buchia, Mytiloceramus, Homomya; гастроподы. 

Морфологические группировки 

При палеоэкологическом анализе большое значение имеют такие 
характеристики раковин, как их размер и толщина раковинного слоя. 
По размеру юрские беспозвоночные классифицированы следующим 
образом: 

1. Крупнораковинные (наибольшая длина или высота более 60 мм): 
двустворки — Boreionectes, Liostrea, «Musculus», Isognomon, Plagiostoma, 
Arctotis, Mytiloceramus, Parvamussium, Oxytoma, Gresslya, Goniomya; 

2. Среднего размера (наибольшая длина или высота до 60 мм): дву
створки — Dacryomya, Solemya, Grammatodon, Meleagrinella, Entolium, 
Camptonectes s. str., Limea, Buchia, Pseudomytiloides, Mytilus, Tancredia, 
Astarte, Arctica, Lucina, Thracia, Solecurtus, Homomya, Pleuromya; бра-, 
хиоподы, скафоподы, гастроподы; 

3. Мелкораковинные (наибольшая длина или высота до 20 мм): 
двустворки — Nuculoma, Palaeonucula, Nuculana, Protocardia, Malletia. 

По толщине раковинного слоя классификация следующая: 
1. Толстораковинные: двустворки — Boreionectes, Liostrea, Isognomon, 

Mytiloceramus, Grammatodon, Dacryomya, Gresslya; 
2. Средней толщины: двустворки — Nuculoma, «Musculus», Plagio

stoma, Arctotis, Parvamussium, Oxytoma, Meleagrinella, Entolium, Tancredia, 
Astarte, Arctica, Lucina, Solecurtus, Pleuromya; гастроподы, скафоподы, 
брахиоподы; 

3. Тонкораковинные: двустворки — Palaeonucula, Nuculana, Mal
letia, Pseudomytiloides, Buchia, Limea, Camptonectes s. str . , Protocardia,. 
Thracia, Solemya, Homomya, Goniomya. 

62 

http://jurassic.ru/



II. 1. Б. СООБЩЕСТВА ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
В СРЕДНЕЮРСКОМ И КЕЛЛОВЕЙСКОМ МОРЯХ 
НА СЕВЕРЕ СИБИРИ 

Воссоздание группировок организмов, связанных некогда между 
собой при жизни, представляет значительный теоретический и практиче
ский интерес. Он заключается в диалектическом противоречии эволюцио
нирующих экосистем. С одной стороны, поражает устойчивость целых 
экосистем или их составляющих, с другой — хорошо известна лабиль
ность во времени биотической составляющей экосистемы — популяций и 
структуры сообществ. Познание причин, определяющих стабильность 
экосистем на протяжении значительных отрезков времени, может внести 
ощутимый вклад в разработку теоретических основ экологии и палеоэко
логии. Анализ динамики популяций и структуры палеоэкосистемы может 
явиться новой методологической базой для перехода от зональной к интер
зональной стратиграфии. Работа по выявлению ископаемых популяций 
и палеосообществ в стратиграфических разрезах и на площади требует 
больших, чем прежде, затрат сил и времени, но при этом сохраняются 
главные достоинства биостратиграфического метода — оперативность и 
надежность стратиграфических заключений. В силу специфичности пале
онтологического материала многие характеристики популяций и структу
ры сообщества в природе не наблюдаются. Однако на геологических 
разрезах в принципе могут быть изучены возрастная структура 
популяции вида, популяционная плотность, половая структура 
(для некоторых групп), таксономическое разнообразие сообщества, 
доминирующий вид (ядро) сообщества, трофические связи (уровни и 
цепи питания). 

Восстанавливая облик палеосообществ в среднеюрских и келловей-
ских морях на севере Сибири, авторы руководствовались прежде всего 
данными биостратиномических наблюдений (см. описание разрезов) и 
палеоэкологическими характеристиками двустворок, изложенными в 
предыдущей главе. Наиболее достоверные реконструкции палеосообществ 
получены при анализе автохтонных захоронений. Однако и в случае ал-
лохтонных захоронений нередко можно было судить о природе сообще
ства. Во-первых, большинство слоев, прослеженных на большой площади, 
сохраняют свои биостратиномические особенности, что, очевидно, свиде
тельствует о перемещении и смешивании раковин в пределах смежных био
топов; во-вторых, при палеоэкологических реконструкциях неизбежны 
некоторые временные обобщения, приводящие к наложению и сум
мированию результатов событий. В этом смысле на обобщения, 
сделанные в пределах региона для зонального момента (тем более 
части века), не окажут большого влияния потери информации на 
локальных участках (например, размыв между слоями на одном из 
частных разрезов). 

Для удобства анализа сообществ по наиболее полным разрезам были 
построены кривые, отражающие послойную количественную характери
стику палеоэкологических группировок. В левой части рисунков на не-

\ масштабной стратиграфической колонке символами показаны наиболее 
важные таксоны; условным знаком — частота их встречаемости в слое. 
При построении кривых принималось следующее допущение: биострати
номические (в том числе количественные) характеристики, наблюдавшие
ся в части слоя, распространялись на весь слой. 

Сведения по палеосообществам были собраны послойно для каждого 
изученного разреза, но в настоящее время невозможно провести послой
ный анализ сообществ на всей площади выходов средней юры и келловея. 
Это объясняется прежде всего отсутствием не только интерзональной, но и 
зональной корреляции отложений для ряда интервалов разреза. Поэтому 
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анализ сообществ проведен с различной степенью детальности. Палеоэко
логический анализ показал, что в течение средней юры и келловея сооб
щества двустворчатых моллюсков на каждом временном этапе были диф
ференцированы по палеообстановкам. Однако до проведения комплексных 
фациальных исследований эти обстановки не могут быть определены в 
терминах современной океанологии. Учитывая это, авторы при изложе
нии материала пользовались менее конкретными определениями, такими 
как: обстановки относительно удаленные или относительно приближен
ные к берегу, обстановки относительно глубоководные или относительно 
мелководные. Притом эта «относительность» в каждом конкретном слу
чае определяется заново. 

Становление сообществ раннеааленского моря 

Судя по сходному составу комплексов двустворок и близким био-
стратиномическим характеристикам пограничных между тоаром и аале
ном слоев, между ранне- и среднеюрскими сообществами двустворок су
ществовала преемственность. В тоаре могут быть выделены две экологи
ческие зоны — мелководная прибрежно-морская и относительно удален
ная от берега. Сообщества двустворок обеих зон таксономически однооб
разны, но количественно изобильны (рис. 16, а). Прибрежно-морские 
обстановки характеризуются сукцессией двух типов сообществ. Ядром 
одного из них являлись Tancredia и Meleagrinella, другого — Tancredia 
и Dacryomya. Не исключено, что второй тип сообщества предпочитал более 
спокойноводные (глубоководные?) обстановки. Оба они заселяли мелко
песчаные грунты. Для обоих типов сообществ показательно отсутствие 
сопутствующих видов, слабая дифференциация по уровням питания и 
присутствие большого количества экземпляров на ранних стадиях инди
видуального развития. Все виды двустворок, входящие в бентосные со
общества, относятся к мелкораковинным. 

В относительно удаленной от берега зоне на песчано-илистых грун
тах обитало другое сообщество двустворок, ядром которого являлись 
два рода — Lucina и Pseudomytiloides; характерным родом — Modiolus, 
сопутствующими — Meleagrinella и Tancredia. Это сообщество характе
ризуется высокой популяционной плотностью родов, образующих ядро, 
незначительным таксономическим разнообразием, присутствием только 
сестенофагов (главным образом группы Б) и преимущественно мелкора
ковинных видов. В раннем аалене в состав сообществ входили те же самые 
жизненные формы, представленные теми же таксонами, что и в позднем 
тоаре, но значительно уменьшается популяционная плотность доминирую
щих видов. В донных сообществах резко снижается роль детритофагов 
и фильтраторов А, но одновременно возрастает количество фильтрато-
ров Б . Группа прикрепляющихся реофильных форм становится преобла
дающей, а зарывающиеся и перемещающиеся сокращаются в числе. Широ
ко распространяются крупнораковинные двустворки с раковинным слоем 
средней и небольшой толщины. Вероятно, в связи со слабой дифферен
циацией грунтов был ослаблен контроль эдафического фактора. В мелко
водных изопалеоценозах раннеааленского моря появляются арктотисы, 
которые быстро вытесняют мелеагринелл с верхнего трофического уровня. 
Нижний уровень .фильтраторов по-прежнему занимают танкредий, хотя 
количество их заметно сокращается. Удаленные от берега биотопы все 
еще заселены псевдомитилоидесами и модиолусами. Трофический уровень 
детритофагов остается незанятым. 

Начавшаяся в конце тоара перестройка структуры донных сообществ 
объясняется изменениями прежде всего солевого режима, вызванного огра
ничением связей эпиконтинентального раннеааленского моря (см. рис. 17). 
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Рис. 16. Схема фапдй и генерализованные модели моллюсковых донных сообществ на 
Севере Средней Сибири в тоарском (а), в позднеааленском (б), в батском (в) и в поздне-

келловейском (г; зональный момент Eboraciceras subordinarium) морях. 
1 — Dacryomya; 2 —> Malletia; 3 — Nuculana; 4 —. Scaphopoda; 5 —i Homomya; в —. Pleuromya; 7 —> 
Gresslya; 8 — Goniomya; 9 Tancredia; 10 — Thracia; 11 —. Arctica; IS —• Astarte; 13 —> Lucina; 14 —. 
Protocardia; IS —i Boreionectes; 16 — Parvamussium; 17 — Entolium; 18 —• Camptonectes; 19 — Mele
agrinella; 20 — Arctotis; 21 — Oxytoma; 22 —- Mytiloceramus; 23 — Isognomon; 24 — Aguilerella; 25 —> 
Pseudomytiloides; 28 — Modiolus; 27 — MuscvXus; 28 — Pinna; 29 —• Plagiosloma; 30 —i Liostrea; 31 —. 
Solecurtus; 32 — редко, часто; 33 — очень часто, много; 34 — очень много, изобилие; 35 —< пески; 

38 — I илистые пески; 37 — илы; 38 — глинистые илы; 39 — i глина. 

Позднеааленские сообщества 

Коренная перестройка структуры моллюсковых донных сообществ 
происходила, вероятно, в середине аалена *. Одновременно сообщества 
дифференцируются на площади, что было вызвано, скорее всего, значи
тельной перестройкой морфологии дна палеобассейна, начавшейся в се
редине аалена. Мелководные и относительно глубоководные обстановки, 
по-видимому, не были сильно разобщены пространственно. Об этом сви
детельствует частое чередование в прибрежной зоне моря двух весьма 
отличных друг от друга трофических группировок: с преобладанием 
фильтраторов и с преобладанием детритофагов. Ядром первого сообщества 
являлись Arctotis и Arctica — фильтраторы А—Б, любители прибрежных 
мелководных обстановок с активной гидродинамикой и изменчивыми соле
вым, температурным и эдафическим режимами; ядро второго сообщества 
составляли Nuculana —детритофаги Б , которые могли образовывать по
селения с большой популяционной плотностью только в относительно 
спокойноводных (глубоководных) обстановках (Савилов, 1961), характери
зующихся стабильным солевым, температурным и эдафическим режимами, 
но неустойчивым кислородным. В реофильных сообществах резко сокра
щается количество танкредий, которых вытесняют с IV трофического уров
ня арктики (см. рис. 16, б). 

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

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

* К этому же времени приурочено изменение в Структуре сообществ семипела-
гических организмов — белемнитов. Белемниты с коротким конусовидным ростром, 
широко распространенные в тоаре и начале аалена, ведущие, вероятно, придонный 
образ жизни, в позднем аалене вытесняются белемнитами с булавовидным удлиненным 
ростром, которых считают хорошими пловцами (Сакс, Нальняева, 1975). 

69 

http://jurassic.ru/



Байосские сообщества 

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

В начале байоса в донных сообществах заметно уменьшается коли
чество фильтраторов Б и увеличивается вес* зарывающихся неподвижных 
сестенофагов А (плевромии, хомомий). Начавшаяся к концу байоса транс
грессия лишь незначительно увеличила площади мелководья, поскольку 
одновременно происходило углубление дна. В прибрежной мелководной 
зоне распространены только фильтраторы главным образом группы Б 
(арктотисы) и в меньшем количестве группы А (арктики и танкредий). 
Ядро относительно глубоководных сообществ состоит из митилоцерамов 
(Ф 2) и хомомий (Ф х). Вероятно, выравнивание береговой линии и связан
ный с этим усилившийся обмен между соседними бассейнами приводил в 
отдельные моменты к нивелировке морского режима на больших площа
дях. С этим связаны широкие экологические экспансии моновидовых 
сообществ, состоявших из борейонектесов (Ф2) и солемий (Д 2). Трофиче
ский уровень IV почти повсеместно занят зарывавшимися сестенофагами 
хомомиями. Арктики ограничены в распространении, вероятно, из-за от
сутствия песчаных грунтов. На трофическом уровне V по-прежнему обиль
ны митилоцерамы. 

Батские сообщества 

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

Келловейские сообщества 

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

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

Среднекелловейские отложения, по существу, не охарактеризованы 
двустворками. На этом стратиграфическом уровне отмечены лишь моно
видовые скопления гастропод (род Eucyclus) и брахиопод. 

Моллюсковые донные сообщества позднего келловея богаче и разно
образнее предшествующих, что объясняется расширением связей с евро
пейскими морями и вторжением ряда родов и видов, новых для Арктики, 
пришедших с запада. В течение позднего келловея систематический со
став сообществ менялся много раз, но тем не менее можно выделить две 
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группы сообществ в районе о. Бол. Бегичев, сменившие одна другую во 
времени. Первую группу составляют сообщества, обитавшие в относи
тельно спокойноводных обстановках, преимущественно на илисто-глини
стых грунтах. В этом типе постоянно присутствует Meleagrinella, состав
ляющая на илистых грунтах ядро сообщества; вместе с этим родом на V 
трофическом уровне иногда доминируют Boreionectes и Isognomon, а на 
глинисто-илистых грунтах — Grammatodon, причем этот род следует счи
тать характерным для описываемого типа сообществ. Сопутствующей фор
мой на V уровне является Entolium; IV трофический уровень представлен 
разнообразными десмодонтами, среди которых доминируют хомомий, весь
ма характерна Pleuromya, сопутствующими являются Gresslya и . Goniomya. 
Для этого же уровня характерна Thracia. Группа детритофагов, хотя и 
разнообразна, но не многочисленна; I I I трофический уровень занимают 
Nuculana и Malletia; на II уровне — редкие Nuculoma. 

Вторую группу составляют сообщества, существовавшие в зональный 
момент Eboraciceras subordinarium, в Относительно подвижной среде на 
песчано-илистых грунтах (см. рис. 16, г). В районе о. Бол. Бегичев на 
V трофическом уровне доминировали Meleagrinella, сопутствующими были 
Camptonectes и Plagiostoma. Наиболее населенным был IV уровень. Здесь 
представлены закапывающиеся на разную глубину подвижные и непод
вижные сестено фаги А, среди которых преобладали десмодонты — Pleu
romya, Gresslya, Homomya — и менее распространенная Goniomya, 
для этого же уровня характерны Arctica, Thracia и Protocardia. Все пи
щевые уровни собирателей детрита обычно не заняты (скафоноды извест
ны из узкого стратиграфического интервала). 

В направлении к палеоберегу (о. Таймыр) описанный тип сообщества 
сменялся другим, более реофильным. На илистых и песчаных грунтах в 
особенности разнообразно был представлен V трофический уровень, на 
котором доминировали Isognomon и Camptonectes, характерными форма
ми являлись Plagiostoma, а сопутствующими — Meleagrinella, Boreionec
tes, Liostrea, Oxytoma, Entolium, Pinna, «.Musculus». IV трофический уро
вень нередко был свободным, но на илистых грунтах селились Pleuromya, 
образовывавшие популяции с большой плотностью, сопутствующими фор
мами являлись Homomya, Arctica и Solecurtus; I I I трофический уровень 
был, видимо, свободен. На II трофическом уровне представлены в изоби
лии только скафоподы. 

Наиболее реофильная группа сообществ обитала на песчаных грунтах 
с примесью илов. Ядро этого типа составляли фильтраторы низкого уров
ня— род Arctica, образовывавшие поселения с очень высокой популяцион-
ной плотностью (см. рис. 16, г). На этом же уровне весьма характерны 
Pleuromya, иногда Astarte, сопутствующими являлись Tancredia и Goniomya, 
V трофический уровень был менее населен, для него характерна Meleagri
nella, им сопутствуют Isognomon и Boreionectes. II трофический уровень 
представлен скафоподами. Следует заметить, что слои, обогащенные осо
бенно раковинами арктик, лишены остатков скафопод. Это и понятно: 
арктики предпочитали активную гидродинамику, мягкие и песчаные гру
нты, т. е. обстановки, неблагоприятные для обитания микроорганизмов, 
которыми скафоподы питались. 

Таким образом, анализ келловейских донных моллюсковых сообществ 
показывает, что в течение келловея формируются основные типы поздне-
юрских сообществ: мелководные, умеренных глубин и относительно глу
боководные (Захаров, Юдовный, 1974). Ядром мелководных сообществ 
были такие роды, как Arctica (ФА), Meleagrinella (ФБ), скафоподы (СА). 
Характерными формами на V трофическом уровне являлись Isognomon, 
Boreionectes, «Musculus», а на IV — Tancredia, Pleuromya, Gresslya. В уме
ренно глубоководных сообществах доминировали фильтраторы A (Homo
mya), характерным являлись Grammatodon (ФБ) и Thracia (ФА). II трофи
ческий уровень в этом типе сообществ населен редкими собирателями А 

72 

http://jurassic.ru/



(Nuculoma и скафоподы); на-V трофическом уровне нередко многочислен
ны Camptonectes и Entolium (порхающий фильтратор). Относительно глу
боководные и спокойноводные сообщества образовывали детритофаги 
Б — Nuculana и Malletia, а на IV уровне фильтраторы A (Homomya). 
V трофический уровень нередко свободен; в более позднее время он будет 
занят родом Buchia. 

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

II.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
В СРЕДНЕЮРСКОМ БОРЕАЛЬНОМ БАССЕЙНЕ 
В СВЯЗИ С ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
РАЙОНИРОВАНИЕМ 

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

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

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

При палеозоогеографическом районировании необходимо учитывать 
историю формирования палеозоохории и структуру сообществ фауны в 
ней. Применение исторического принципа, введенного в зоогеографию 
А. Ортманом (Ortmann, 1896), ни в коем случае не отвергает изложенных 
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выше принципов. Вслед за В. П. Макридиным (1974), авторы считают, что 
лишь применение всех принципов районирования позволит с достаточной 
детальностью и достоверностью судить о сходстве и различии палеозоо-
хорий и их соподчинении. 

Результаты исследования географической дифференциации средне
юрских двустворок и предлагаемые нами схемы палеозоогеографического 
районирования, основанные на этой группе, в дальнейшем могут послу
жить материалом для комплексного районирования среднеюрского Боре-
ального бассейна. По мере возможности были использованы все указан
ные выше принципы. Следует отметить, что предлагаемое районирование 
по двустворчатым моллюскам является в какой-то мере приближенным, 
поскольку имеющиеся в нашем распоряжении данные неравноценны по 
разным районам. Так, например, северосибирские комплексы двустворок, 
сравнительно полно нами изученные, можно уверенно сопоставлять с та
ковыми из Вилюйской синеклизы, Приверхоянского краевого прогиба и 
некоторых районов Северо-Востока СССР, с коллекциями которых авто
ры ознакомились, а также с двустворками западных районов США и Ка
нады, по которым имеются монографические описания. По Восточной Грен
ландии приведены лишь списки двустворок, а по Арктической Канаде и 
островам Баренцева моря среднеюрские двустворки лишь упоминаются в 
стратиграфических работах или в работах по головоногим моллюскам. 
По некоторым районам данные вообще отсутствуют. Например, келловей-
ские отложения известны на Канадских арктических островах (Frebold, 
1961; Tozer, 1960; и др.), но ни в одной известной нам работе нет упомина
ний о двустворках келловея из этого района. Крайне скудны сведения но 
средней юре и келловею Северной Аляски. Учитывая сказанное и во из
бежание ошибок, возникающих из-за разного понимания объемов видов, 
авторы при анализе географического распространения таксонов исполь
зовали род как относительно однозначно понимаемую таксономическую 
категорию. 

Помимо имеющихся в нашем распоряжении коллекций двустворок 
по северу Сибири и р . Печоре, нам удалось ознакомиться с коллекциями 
среднеюрских двустворок Северо-Востока СССР (3 . В. Кошелкиной и 
И. В. Полуботко), Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого 
прогиба (Л. С. Великжаниной и Т. И. Кириной), Дальнего Востока СССР 
(И. И. Сей). Кроме того, в сводных таблицах распространения родов дву
створок были использованы сведения по этой группе из приведенных ни
же работ *. 

Сводки по юре в целом: Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР (т. VII I , IX , Петрова, 1947, 1949); Аркелл, 1961; Биостратиграфия 
мезозойских и третичных отложений Западной Сибири, 1962; Сакс и др., 
1963; Стратиграфия СССР. Юрская система, 1972; Стратиграфия юры Се
вера СССР, 1976). 

Вилюйская синеклиза и Приверхоянский краевой прогиб: Великжа-
нина, 1966, 1973; Кирина, 1964, 1971; Кирина и др., 1974; Кошелкина, 
1957, 1960а, б, в, 1961, 1962, 1963, 1974; Крымгольц, 1950; Крымгольц 
и др., 1953; Крымгольц, Тазихин, 1955; Крымгольц Н. Г., 1974; Месежни-
ков, Кирина 1966; Месежников и др., 1971; Шмидт, 1886. 

Северо-Восток СССР: Афицкий, 1970; Возин, 1962; Ефимова и др. , 
1968; Кошелкина, 1970, 1973, 1974, 1975а, б; Паракецов, Паракецова, 
1974; Полуботко, 1972а, б; Полуботко, Репин, 1974, 1975; Тучков, 1962. 

Дальний Восток СССР: Воронец, 1937; Коновалова, 1972, 1975; Крас
ный, 1960; Крымгольц, 1938, 1939; Москаленко, 1967, 1968; Окунева, 
1960а, б, 1973; Пчелинцева, 1962; Пчелинцева, Худолей, 1960; Сей, 1971, 

* 1'одовые названия приводятся в современном понимании в тех случаях, где 
это возможно установить. 
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1972, 1973; Сей, Калачева, 1972, 1974; Сибирякова, 1973; Худолей и др., 
1961. 

Западная Сибирь и низовья Енисея: Балабанова и др. , 1959; Боды-
левский, Шульгина, 1958; Булынникова, Брадучан и др., 1972; Дервиз, 
1959; Климова, Турбина, 1962; Корнева, 1962; Кравец, 1959; Саркисян 
и др., 1967; Сакс, Ронкина, 1957; Турбина, 1971; Решение I I I коллоквиума 
по макрофауне юры и мела Западно-Сибирской низменности, 1975. 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Шпицберген: Бодылевский, 
1929, Дибнер, 1962; Дибнер, Шульгина, 1960, 1972а, б; Пчелина, 1965а, б, 
1967; Соколов, 1913; Frebold, 1935, 1961; Frebold, Stoll, 1937; Lindstrom, 
1865; Newton, Teall, 1897; Pompeckj, 1899; Sokolov, Bodylewsky, 1931; 
Whitfield, 1906. 

Восточная Гренландия: Callomon, 1959, 1961; Donovan, 1953, 1955, 
1957; Lundgren, 1895; Madsen, 1909; Bavn, 1911; Rozenkrantz, 1934; Spath, 
1932; Surlyk, Birkelund, 1972; Surlyk, Callomon e. a., 1973. 

Арктическая Канада: Frebold, 1958a, 6, 1960, 1961, 1964; Tozer, 1960, 
1963; Tozer, Thorsteinsson, 1964. 

Северная Аляска: Imlay, 1955, 1970; Imlay, Detterman, 1973; Jeletz-
ky, 1961, 1967. 

Южная Аляска, Западная Канада, внутренние районы США: Crick-
may, 1930Г Frebold, 1953, 1957, 1959, 1963, 1964; Frebold, Tipper, 1970; 
Frebold e. a., 1969; Imlay, 1948, 1952, 1953a, b, 1955. 1957, 1962a, b , 
1964a, b, c, 1965, 1967a, b; Imlay, Detterman, 1973; Jeletzky, 1975; Pompe-
ckii, 1900; Westermann, 1964, 1969; White, 1880. 

Для анализа палеозоогеографической общности или различия регио
нов были подсчитаны коэффициенты общности по формуле Ч . Лонга 
(Long, 1963) — R =C 1 ( iV 1 + N2)/2N1N.i и по формуле Симпсона (Simpson, 
1947) — RS =- 100 C/Ni, кроме того был подсчитан «провинциальный ин
декс» по формуле, предложенной Д. Джонсоном (Johnson, 1 9 7 1 ) , P / = C / 2 ^ i . 

В литературе существуют и другие «индексы», подсчитывать которые, 
вероятно, нет необходимости, так как большинство из них повторяют 
друг друга или дают обратные пропорции (Cheetham, Hazel, 1969). Кроме 
того, как указывалось выше, применение эмпирических формул значи
тельно затрудняет неравноценность данных из разных районов. Таким 
образом, статистический метод не может иметь самостоятельного значе
ния, а служит лишь дополнительным средством оценки ранга зоохорий. 

Средняя юра 

В конце ранней юры в Бореальном бассейне возрастает дифферен
циация комплексов моллюсков. В морях Северной Сибири, Шпицбергена 
и Арктической Канады появляются новые эндемичные таксоны и Боре-
альная палеозоогеографическая область, выделяемая в конце лейаса (в 
отличии от Тетической), разделяется на 2 провинции: Бореально-Атлан
тическую, прослеживающуюся на востоке до Болгарии, и Арктическую, 
в которую включают североамериканские акватории до Британской Ко
лумбии включительно (Сакс, Басов и др., 1971; Сакс, Нальняева, 1970, 
1975; и др.). 

В средней юре в Сибири море оставило Вилюйский и Буреинский 
заливы, но заняло новые участки на севере Западной Сибири (Сакс и др. , 
1971). Среднеюрские комплексы фауны арктических морей этого времени 
характеризуются еще более сильно выраженным эндемизмом. 

* Для всех формул: JVj — число таксонов в меньшем комплексе; JVL.*— число 
таксонов в большем комплексе; 6' — число общих таксонов для двух районов; Е1 — 
число эндемичных таксонов в меньшем комплексе. 
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А а л е н 

Ааленские отложения в пределах Бореального бассейна известны 
на ограниченных площадях. Верхний аален хорошо представлен на севе
ре Сибири, в то время как отложения нижнего аалена сохранялись, веро
ятно, не полностью (только низы) (см. главу 1.4). В Западной Сибирц 
выделяете^ аален по фораминиферам и двустворкам (Бодылевский, Шуль
гина, 1958; Климова, Турбина, 1962; и др.*). В Вилюйской сянеклизе щ 
Привер^оянском краевом прогибе ааленские толщи охарактеризова
ны аммонитами и двустворками (Кошелкина, 1963; Месежников, Кирина, 
1966; и др.). На Северо-Востоке СССР фауна обоих подъярусов аалена изу
чена хорошо (Полуботко, Репин, 1974; и др.). Фаунистическая характери
стика ааленских отложений Дальнего Востока менее полная, хотя здесь 
также найдены аммониты нижнего и верхнего аалена (Калачева, Сей, 
1972; Сей, Калачева, 1968, 1972; и др.). 

На Земле Франца-Иосифа отмечены только верхнеааленские отложе
ния (Дибнер, Шульгина, 1960; Frebold, 1935; и др.). На Шпицбергене об
наружены горизонты лишь смешанной фауны лейаса и доггера (Пчелипа, 
1967; и др.). 

В Восточной Гренландии по последним стратиграфическим сводкам 
ааленские отложения отсутствуют (Surlyk, Birkelund, 1972; и др.). Од
нако А. Розенкранцем отсюда указывался Pseudolioceras beyrichi Schloth. 
(Rozenkrantz, 1934). E. Д. Калачева и И. И. Сей, отмечая эти находки, 
указывают на возможную неточность и малую достоверность определения 
аммонитов (Калачева, Сей, 1967). Следует учесть, что на Земле Джеймсона 
в верхах формации Neill Klinter найдена и описана Oxytoma sp. (cf. jack-
soni Pomp.) (Madsen, 1909, c. 174). Там же найдены Liostrea cf. eduliformis 
(Schloth.) весьма близкие к Liostrea taimyrensis Zakh, et Schuryg. из аалена 
севера Сибири (Захаров, Шурыгин, 1974), а также Parvamussium, Gomio-
туа и др. (Rozenkrantz, 1934). Учитывая, что названная окситома в отло
жениях древнее ааленских нигде достоверно не обнаружена, а устрицы,как 
и другие составляющие комплекса, весьма сходны с ааленскими, можно, 
вероятно, предположить, что ааленские отложения могут быть в Восточ
ной Гренландии. Однако однозначное решение этого вопроса возможно 
лишь после точного определения упомянутых аммонитов. 

В Арктической Канаде хорошо представлены отложения нижнего 
аалена с Pseudolioceras maclintoclti (Haugh), но сведения о двустворках из 
этого района крайне скудны (Frebold, 1958а, Ь, 1960; и др.). На Севере 
Аляски двустворчатые моллюски найдены совместно с аммонитами, указы
вающими на позднеааленский возраст отложений (Imlay, 1955; и др.). 

На северо-западе Тихоокеанского побережья Северной Америки (сюда 
входит Южная Аляска, Западная Канада и Центральные районы США) в 
ааленских толщах встречены разнообразные и многочисленные аммониты 
и двустворчатые моллюски (Frebold, 1953; Imlay, 1964а; и др.). Все дан
ные о распространении ааленских родов двустворчатых моллюсков в 
пределах рассматриваемой территории представлены в табл. 2 и нанесены 
на циркумполярную схему (рис.17). Анализ данных позволяет наметить 
некоторые закономерности в размещении родов двустворок. Комплексы 
родов для зоохорий I ранга (Бореальная и Тетические области) резко 
различны и это хорошо видно на схеме. В Бореальяом бассейне значи
тельно меньшее таксономическое разнообразие и отсутствуют таксоны, 
составляющие основу сообществ двустворок в Тетическом бассейне (Cardi-
tacea, Lophinae, Gryphaeinae, Gervillella, Pseudolimea, Praeconia, Coelastar-
te и др.). Преобладающими элементами в бореальных комплексах являют
ся роды, не встреченные или очень незначительно распространенные в 

* Полные списки работ по регионам см. выше. 
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Т а б л и ц а 2 
Родовой состав двустворчатых моллюсков из ааленских отложений Бореального бас 

сейна 

Род I II tv V VI VII VIII IX X XI 
Род 

a? ».| a 2 
a? 

2 1 1 1 

5 2 2 1 2 1 1 1 1 
1 1 1? 1? 1 

1 2 3 3 1 1 2 2 1 

Parvamussium . . . . ~ 1 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 1? 

1 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

Pseudomytiloides . . . . 1 3 3 1 1 1 1? 

1 1 1 
1 

1? 1? 1 
3 5 1 1? 1? 

1 1 

Camptonectes s. str. . . 1 1 1 1 1 
л 

1 1 1 
1 1 1 1 2 

1? 
1 

3 

2 
1? 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

л 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
1? 

15 1 

'i ( П р и м е ч а н и е . Регионы: I — север Средней Сибири; II — Вилюйская синеклиза и При-верхоянье; III — Печорский район; IV — Северо-Восток СССР; V — Дальний Восток СССР; VI —> Западная Сибирь; VII — острова Баренцева моря; VIII — Восточная Гренландия; IX — Арктическая Канада; X — Северная Аляска; XI — северо-запад Тихоокеанского побережья Северной Америки. Цифры в графах — количество видов. 

Тетическом бассейне (Arctotis, Boreionectes, Parvamussium, Pseudomytiloides, 
Arctica и др.). Внутри зоохории I ранга, выделяемой по двустворкам в 
тех же пределах, что и по головоногим, особняком стоят районы северо-за
пада Тихоокеанского побережья Северной Америки. Комплекс двустворок 
этой территории включает многие роды, появляющиеся в Бореальном бас
сейне лишь в поздней юре (Grammatodon, Pinna, Thracia и др.), некоторые 
роды, широко распространенные в этом районе,изредка встречаются лишь 
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Рис. 17. Схема г е о г р а ф и ч е с к о г о р а с п р о с т р а н е н и я д в у с т в о р о к в а а л е н с к и й в е к . 
1 —, циркумполярная зоохория III ранга; 2 —. дальневосточная зоохория III ранга; 3 — севеооаме-
риканская зоохория II ранга; а —. суша; б — море; в - границы палеозоогеографических поясов' 
г —. границы зоохорий I ранга; в —, границы зоохорий II ранга; е — границы зоохорий III тэанга' 
А — Arctotis; Ас — Arcomytilus; Ag — Aguilerella; An — Anomia; Ar — Arctica; Aa — Astarte' В — 
Boreionectes; Ba — Bahevellia; Bh — Buchia; С —r Camptonectes s. str.; Go —. Coelastarte; Gr —, Corbu-
Za; Ct — Cfenosifreon; Gu —. Cucullaea; D — Dacryomya; E —. Entolium; E x — Exogyrinae; G -> Gonio-
mya; Ge — Germllella; Gr — Gryphaeinae; H — Homomya; I — Isognomon; L — Liosfrea; Lh — Lo»-
£?' ,"7 m a ' Jiu ~"' L4cma' м —' Meleagrinella; Ml —. Ma«eMa; Mo Modiolus; Mt — Mytilur 
Mu — Muscuius; My — Myoconcfta; N — Nuculana; Nu — Nuculoma; О — Oxytoma; Op — Opis" P — 
Pjmromi/a; Pa — Protocarolia; Pc — Praeconia; Pg — Plagiostoma; PI — Pinna; Ph — Pholadomya-
PI — Pseudohmea; Pn —, Pronoella; p 0 —, Posidoma; Pr —, Propeamussium;Ps — Pseudomytiloides; 
Pt — Pseudotrapezmm; Q — Quenstedtia; R _ Radulopecten; S — Solemya; T — Tancredia; Th — 

Thracia; Tr — Trigoniidae. 

на Северо-Востоке СССР (см. табл. .2), а роды, характерные для остальной 
территории Бореального бассейна, здесь вообще не встречены (Dacryomya, 
Boreionectes, Parvamussium, Pseudomytiloides ж др.). По всем статистиче
ским индексам этот район четко отличается от севера Средней Сибири 
(табл. 3). Таким образом, данные по двустворкам подтверждают выводы, 
полученные по головоногим моллюскам -, о необходимости выделения двух 
зоохорий II ранга внутри Бореальной палеозоогеографической области 
(Меледина, Нальняева, 1974). В «Атласе литолого-палеогеографических 
карт СССР» (1968) выделяются две провинции — Северо-Сибирскайи 
Дальневосточная. Анализируя особенности расселения двустворок внутри 
первой из выделенных нами зоохорий II ранга, можно заметить некоторые 
отличия в комплексах Сибири и Дальнего Востока, которые, однако, ме-

78 

http://jurassic.ru/



Т а б л и ц а 3 

Коэффи
циент II IV V VII VIII XI 

R 0,82 0,68 0,62 0,57 0,52 0,29 
RS 92,3 83,3 66,7 71,4 62,5 33,3 
PI 6,00 2,50 1,00 1,25 0,83 0,25 

П р и м е ч а н и е . Н — коэффициент общности Ч. Лонга; HS — 
коэффициент общности Симпсона; PI — «провинциальный индекс» 
Д. Дшонсона. Регион см. в примечании к табл. 2. 

нее контрастны, чем между зоохориями II ранга. Так, на территории 
Дальнего Востока и Охотоморском побережье Северо-Востока СССР од
ним из преобладающих элементов в комплексах являются Trigoniidae, 
отсутствующие в сообществах сибирских морей, хотя основные составляю
щие восточных комплексов встречаются и в Сибири в разрезах фаций от
крытого моря (бассейн р. Оленек и др.). Если количество представителей 
Arctotis, Arctica, Nuculana, Pseudomytiloides и других, составляющих ос
нову сибирских комплексов, резко снижается в сообществах по мере про
движения на Северо-Восток СССР, то на Дальнем Востоке они не встре
чаются вообще. Поэтому на рассматриваемой территории, вероятно, мож
но выделить две зоохории III ранга (см. рис. 17). В первую, помимо севера 
Сибири, Виллйской синеклизы и Приверхояиья, следует включить еще 
и часть территории Северо-Востока СССР, приблизительно до р. Омолон 
на востоке и до верховьев р. Колымы на юге. Кроме того, сюда же 
входят острова Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена, Восточная Грен
ландия и Арктическая Канада. Комплекс двустворок Северной Аляски 
не может быть оценен однозначно, поскольку отсюда получено очень 
мало данных. В дальневосточную зоохорию мы помещаем Охотоморское 
побережье Северо-Востока СССР и Дальний Восток. Низкий ранг разли
чий между этими зоохориями подкрепляется статистическими коэф
фициентами, показывающими значительно большее сходство этих аквато
рий между собой, чем с североамериканскими. Эти различия нельзя объяс
нить фациальными. причинами, так как данные по Сибири приведены с 
учетом разнофациальных толщ. Между зоохориями, с другой стороны, 
существовал активный обмен фаунами, причем приток фауны в сибирские 
моря в ааленское время шел с востока. Такие роды, как Arctica, Parvamus
sium, Oxytoma, Astarte и другие, известные на востоке с конца ранней 
юры и начала аалена, появляются на севере Сибири в позднеааленское 
время (Захаров, Шурыгин, 1974). 

Б а й о с 

Сведения о байосских отложениях и, в частности, о комплексах 
двустворчатых моллюсков еще более скудны и разнородны. На севере Си
бири байосские аммониты не известны, нижний и верхний байос выделя
ется условно по комплексу белемнитов и двустворок. На Северо-Востоке 
СССР аммонитами датируются лишь низы байоса (Ефимова и др., 1968). 
На Дальнем Востоке отмечены находки только нижнебайосских аммони
тов (Худолей и др., 1961; и др.); в других случаях возраст байосских от
ложений устанавливается лишь по комплексу ретроцерамид. На остро
вах Баренцева моря байос не обнаружен. В Восточной Гренландии отло
жения с аммонитами, относимые к байосу (Callomon, 1959), по мнению 
С В . Мелединой, следует считать батскими (Меледина, 1973). С островов 
Арктической Канады описаны нижнебайосские аммониты, однако сведе-
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яия о двустворках из этого района крайне ограничены. Лишь в преде
лах северо-запада Тихоокеанского побережья Северной Америки извест
ны хорошо расчлененные байосские отложения с богатыми и достаточно 
детально изученными комплексами аммонитов и двустворок. Таким обра
зом, из-за ограниченности сведений наши суждения о палеозоогеографиче-
ском районировании по двустворкам байосских бореальных морей весьма 
условны. 

Из табл. 4, таблицы коэффициентов сходства (см. табл. 5) и палео-
зоогеографической схемы (рис. 18) видно, что в байосское время в значи
тельной мере возрастает изоляция арктических сообществ двустворок. 
Байосские двустворки Западной Европы значительно богаче в количе
ственном отношении и более разнообразны таксономически, особенно на 
уровне низших таксонов. Многие -общие для Бореального и Тетического 
бассейнов роды представлены в Бореальном бассейне 1—2 видами, в Те-
тическом имеют 4—5 видов. Отсутствие в бореальных сообществах Cardi-
tacea, Pteriidae, Exogyrinae, Pseudotrapezium, Bakevellia, Barbatia и дру
гих широко распространенных в Тетисе (Morris, Lycett, 1853; 1854; Arkell, 
Сох, 1948; British mesozoic fossils, 1964; и др.), почти полный видовой эн
демизм в бореальных морях, процветание здесь Arcticidae (Arctica, Pronoel-

Рис. 18. Схема географического распространения двустворок в байосский век. 
1 — 1 циркумполярная зоохория III ранга; 2 — дальневосточная зоохория III ранга; з —< северо

американская зоохория I ранга. Условные обозначения см. на рис. 17. 
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Т а б л и ц а 4 
Родовой состав двустворчатых из байосских отложений Бореального бассейна 

Род I II IV V VI IX X I 

2 2? 1 
1 1 1 
1 1 1 1 

1 

1 1? 
1 1 1 1 
2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 
1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 4 
1 1 1 

i 2 
1? 1 1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
Г 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
1, 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

р и м е ч а н и е . Регион см. в примечании к табл. 2. 
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la) и других — все это заставляет согласиться с выводами специалистов 
по головоногим моллюскам о выделении в байосе зоохорий очень высокого 
ранга для тетических и бореальных морей. 

Комплексы двустворок в пределах бореальных морей сильно диффе
ренцированы. Так, в североамериканских морях существовали 30 родов, 
не известных на остальной территории. В то же время обращает на себя 
внимание отсутствие в составе этого комплекса родов, очень характерных 
для остальной территории, в частности, для севера Сибири, таких как 
Arctotis, Nuculana, Boreionectes, Solemya и др. Статистические критерии 
также подтверждают высокий ранг североамериканской и северосибир
ской палеозоохорий (табл. 5). Обращает на себя внимание исключитель
ная таксономическая бедность сибирских комплексов, что еще резче под
черкивает различия фаун. 

Т а б л и ц а 5 
Коэффициенты сходства районов Бореального бассейна с севером Средней Сибири 

в байосское время 
Коэффициент II IV V IX XI 

R 
RS 
PI 

0,61 
71,4 

1,25 

0,47 
57,1 

0,67 

0,63 
71,4 

1,25 

0,51 
60,0 

0,75 

0,25 
42,9 

0,38 

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

Исходя из сказанного, авторы вслед за специалистами по головоно
гим выделяют в пределах Бореального бассейна две зоохорий I ранга 
(области по Саксу и др, 1971).Более того, данные по двустворкам не исклю
чают возможности отнесения североамериканского бассейна в байосе к 
Тетису. В байосе по сравнению с ааленским веком обмен фауной между 
североамериканскими и более южными морями, безусловно, усилился, 
поскольку комплексы байосских двустворок этого региона разнообразнее 
ааленских. Однако мы не располагаем данными, позволяющими опреде
лить положение и ранг южной границы североамериканской байосской 
зоохорий. 

Внутри циркумполярной зоохорий различия в комплексах двустворок 
байоса несколько сглажены по сравнению с ааленом в основном за счет 
резкого сокращения разнообразия. Особенности расселения Arctotis и 
появление в восточных морях Grammatodon (см. рис. 18, табл. 4) позволяют 
выделить две зоохорий I I I ранга почти в тех же границах, что и в аалене. 

Исключительно бедные комплексы двустворок раннего байоса на 
севере Сибири обогащаются с середины байоса, но лишь к началу бата 
становятся довольно разнообразными. Возможно, что этот процесс свя
зан с расширением акваторий бассейна на западе и выравниванием бере
говой линии на востоке, что способствовало стабилизации нормального 
морского режима на прибрежных участках, заселенных двустворками. В це
лом байосское время можно считать временем наибольшей изоляции си
бирских морей. Все представители двустворок здесь автохтонного проис
хождения (Захаров, Шурыгин, 1974). Пока неясна история рода Solemya, 
который, возможно, иммигрировал с востока. Невысокие коэффициенты 
сходства (например, Арктической Канады и Северо-Востока СССР), ско
рее всего, объясняются очень скудными данными о байосских двустворках 
этих территорий, среди которых изучались в первую очередь иноцерамиды. 

Б а т 

В батском веке море заняло новые территории на западе и на во
стоке Бореального бассейна. Батские отложения широко распространены 
на севере Средней Сибири, причем по аммонитам выделяются все три нодъ-
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яруса бата. В Приверхоянье, откуда хорошо изучены аммониты бата, 
сведения о двустворках более скудны. Имеется лишь одно монографиче
ское описание двустворок, в котором основное внимание уделено ретро-
церамам (Кошелкина, 1963). Примерно в таком же состоянии находится 
изученность Северо-Востока и Дальнего Востока СССР. В Западной Сиби
ри батских двустворок не найдено. На Новой Земле двустворки встрече
ны совместно со средне- и верхнебатскими аммонитами, на Земле Франца-
Иосифа и Шпицбергене только с верхнебатскими. В Восточной Гренландии 
таксономически довольно разнообразные комплексы двустворок найдены 
по всему бату, но они не описаны монографически. На Канадских аркти
ческих островах зафиксированы отложения всех подъярусов бата, однако 
нам неизвестны сведения о других двустворках, помимо Retroceramus. 
Неудовлетворительны данные о двустворках из батских отложений Север
ной Аляски. Хорошо изучены батские двустворки с территории северо-за
пада Тихоокеанского побережья Северной Америки. Комплекс здесь богат 
и разнообразен. В батском веке на севере Сибири формируются новые 
сообщества двустворок, заложившиеся, вероятно, еще в позднем байосе. 
С начала бата одновременно с продолжающимся сокращением численности 
арктотисов здесь появляются новые роды и виды (Tancredia, «Musculus», 
Homomya, Malletia и др.), вносящие значительные разнообразия в донные 
сообщества. Фауна иммигрирует на север Сибири с востока. Одновремен
но продолжают развиваться Arctica, Boreionectes, Nuculana, широко рас
селяются Arctotis, Arctica, которые проникают в северо-восточные и, по-
видимому, дальневосточные моря. В позднебатское время в сибирские мо
ря приходит новая «волна» фауны. Появляются и широко расселяются 
Isognomon, Entolium, Meleagrinella, Protocardia и другие — роды, пред
ставители которых в дальнейшем составляют основу позднеюрских комп
лексов. Такие роды, как Isognomon, Pteroperna, Protocardia, Palaeonucula 
и другие (табл. 6), вероятнее всего, проникали на север Сибири с запада, 
поскольку аналогичные виды этих родов в Западной Европе известны из : 

более древних отложений, чем на севере Сибири. Североамериканские роды 
представлены эндемичными видами, а некоторые (Pteroperna, Palaeonucula 
и др.) здесь вообще отсутствуют. Почти все появившиеся в Сибири с запада 
роды очень быстро расселяются на восток; одновременно часть родов им
мигрирует в сибирские моря с востока (см. выше). Несмотря на существую
щий обмен фаунами, различия в составе комплексов двустворок между те-
тическими и бореальными морями сохраняется. Отсутствие в бореальных 
морях, характерных для Европы Exogyrinae, Bakevellia, Praeconia, Pseudo-
trapezium к других (British mesozoic fossils, 1964; и др.), широкое развитие 
в североамериканских акваториях Corbula, Gryphaea, Trigoniidae, значи
тельно сокративших свое распространение в это время в Тетисе, большой 
видовой эндемизм бореальных двустворок позволяют выделить бореаль-
ную зоохорию на уровне I ранга (рис. 19). Внутри этой зоохории различие 
комплексов несколько сглаживается по сравнению с байосским веком. 
Однако таксономическое разнообразие двустворок североамериканских 
морей несравнимо выше, чем северосибирских, и здесь по-прежнему от
сутствуют характерные для Севера СССР двустворки—Arctotis, Boreionectes, 
Malletia, ч-Musculusb и др. Эти данные позволяют различить две зоохории 
II ранга: первая занимала территорию современного севера Средней Си
бири, Северо-Востока и Дальнего Востока СССР, Северной Аляски и 
Арктической Канады, Восточной Гренландии и островов Баренцева моря; 
вторая включает в себя Южную Аляску, Западную Канаду и западные 
внутренние районы США. Внутри первой зоохории II ранга комплексы 
двустворок в батское время значительно снивелированы (см. рис. 19, 
табл. 6), и поэтому нет оснований проводить более дробное разделение', 
как это сделано для аалена — байоса. Статистические коэффициенты под
тверждают все наши выводы (табл. 7), немного отличаются лишь коэф
фициенты, подсчитанные для островов Баренцева моря. Однако не сле-
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Т а б л и ц а 6 

Род 
I 
• II IV V VII V I I I X XI Род 

b t , b t 2 | b t , 

Arctotis . . . , 
Malletia . . .. 
Nuculana . . . 
Boreionectes . 
Tancredia . . 
Arctica . . • 
•nMusculusi) . . 
Homomya • . 
Lucina . . . 
Pleuromya • • 
Nuculoma . . 
Palaeonucula . 
Isognomon - .. 
Protocardia 
Gresslya . . . 
Meleagrinella 
Entolium 
Dacryomya • ... 
Pteroperna • . 
Liostrea • 
Lima . . . . 
Goniomya. . . 
Grammatodon . 
•Chlamys . . . 
Camptonectes .. 
Mactromya . . 
Idonearca- . . 
Pinna . . . . 
Plagiostorna . 
Ctenostreon . . 
Lopha . • - . 
Gryphaea - . 
Trigonio . . . 
Vaugonia . . 
Myophorella . 
Astarte • . . 
Coelastarle . . 
Pholadomya . 
Cercomya . . 
Pronoella . -
Corbula . . . 
Mytilus . . . 
Opis . . . . . . 
Thracia . . . 
Oxytoma . . 
Modiolus . 
Gervillia . . 
Quenstedtia 
Trigonarca . 

1? 

1? 1? 
1? 

1 
2 

1. 
1 

i 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

1? 

1 
1? 

1? 
1 
2 
1 

1 
о 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

П р и м е ч а н и е . Регион см. в табл. 2. 

8* 

http://jurassic.ru/



Рис. 19. Схема географического распространения двустворок в батский век. 
1 — I циркумполярная воохория И ранга; 2 — североамериканская воохория II ранга. Условные 

обозначения см. на рис. 17. 

дует забывать, что отсюда известны только позднебатские двустворки, 
сообщества которых испытывали большее влияние со стороны Тетиса. 
Кроме того, материал по этому району не достаточно представителен. Коэф
фициенты по гренландским комплексам, усредненные для всего бата, уже 
дают картину большей близости. Обогащение сообществ двустворок в бат-
ское время (особенно в конце бата) авторы связывают отчасти с общим 
потеплением палеоарктики. Появление таких теплолюбивых форм, как 

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

Средней Сибири в батское время 

Коэффи
циент II IV V VII VIII X X I 

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

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

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

П р и м е ч а н и е . Условные обозначения см. в табл. 3. 
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Isognomon, широкое развитие Boreionectes и других, увеличение разнооб
разия сообществ свидетельствуют в пользу такого предположения. Дан
ные по головоногим (Сакс, Нальняева, 1970; Меледина, 1973), наземной 
растительности (Тесленко, 1965), палеотемпературным определениям 
(Берлин и др., 1966, 1970) также подтверждают предположения о потепле
нии Арктического бассейна в течение батского времени. 

ПОЗДНЯЯ ЮРА 

Келловей 

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

В пределах Бореального бассейна келловейские отложения распрос
транены достаточно широко и комплексы двустворок изучены значительно 
лучше, чем среднеюрские. Скудны сведения лишь по Западной Сибири, 
Чукотке, Северной Аляске и Арктической Канаде. Следует отметить, что 
имеющиеся данные по разным регионам не равноценны по своей деталь
ности, поэтому при обобщении данных трудно избежать некоторых неточ
ностей. Анализируя комплексы двустворок Бореального бассейна 
(табл. 8) (Арктическая палеозоогеографическая область по головоногим), 
можно заметить, что в связи с усиливающимся влиянием европейских мо
рей, несмотря на общее таксономическое выравнивание комплексов (о чем 
свидетельствуют и статистические коэффициенты), дифференциация фауны 
внутри бассейна увеличивается (для зоохории низкого ранга). В целом 
же, несмотря на явный приток фауны с запада, общая обедненность се
верных комплексов (особенно заметная на низком таксономическом уров
не), преобладание в сибирских сообществах типичных для позднеюрских 
морей Arctica, Boreionectes, «Musculus» и других, появление и развитие 
Buchia, отсутствие или малое развитие характерных для европейских мо
рей Permophoridae, Exogyrinae, Bakevellia, Praeconia, Gervillella и других, 
значительный видовой эндемизм двустворок — все это является хорошим 
подтверждением данных по головоногим о выделении в изучаемом бассей
не зоохории I ранга, сравнимой с бореально-атлантической в Европе. 
Внутри исследуемой зоохории четко обособлены районы северо-запада 
Тихоокеанского побережья Северной Америки. Преобладание в американ
ских комплексах Gryphaeinae, Lophinae, широкое распространение Limi-
dae (Ctenostreon, Plagiostoma и др.), Trigoniidae (Trigonia, Vaugonia), 
Chlamys, Pronoella, Isocyprina и других, отсутствие Boreionectes, Buchia 
и других позволяет отличать эту часть бассейна на уровне зоохории II 
ранга (рис. 20). Сообщества двустворок, формирующиеся в западной части 
Бореального бассейна (Печорский район, Восточная Гренландия), испы
тывают сильное влияние европейских фаун. Здесь значительно раньше 
(в раннем келловее) появляются и составляют существенную часть комп
лексов Aguilerella, Oxytoma, Plagiostoma, Pinna, Cucullaea и другие, засе
ляющие центральную часть бассейна лишь к концу келловея. Однако 
отсутствие очень многих составляющих европейских сообществ (таксонов 
высокого ранга) и преобладание здесь родов, широко распространенных 
в центральной части изучаемого бассейна {Boreionectes, «Musculus», Arcti-
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Родовой состав двустворчатых моллюсков из келловейских 
бассейна 

Т а б л и ц а 8 
отложений Бореального 

Род 

Jupiteria . . 
<iMusculusi> . . 
Tancredia, • . 
Malletia . . . 
Homomya • . 
Pleuromya . . 
Nuculoma . . 
Protocardia 
Gresslya . . . 
Meleagrinella 
Entolium . . 
Boreionectes . 
•Goniomya. . . 
Buchia . . . 
Grammatodon . 
Thracia . . . 
Limea . . . . 
Isognomon . . 
Arctica . . . 
Mytilus . . . 
Camptonectes. 
Plagiostoma . 
Solecurtus . . 
Astarte . . . 
Liostrea . . . 
Pinna . . . . 
Oxytoma • . . 
Kolymonectes . 
Posidonia. . . 
Anisocardia 
Cucullaea - . . 
Quenstedtla 
Gryphaea . . 
Ctenostreon . . 
Lima . . . . 
Lopha . . . . 
Isocyprina 
Trigonia . . 

. Vaugonia • . 
Myophorella 
Modiolus . . 
Plicatula . . 
..Platymya. . . 
Pronoella . . 
Cercomya . . 
Pholadomya • . 
Aquilerella . . 
Mactromya . , 
Panopea • . 
Anatina . . 
Gervillia . . 
Chlamys . . 
Placunopsis 
Lucina . . 
Exogyra . . 

.Anornia . . 

I 
II Ш IV V VI VII V I I I X 

c l i jcb c l 3 

II Ш IV V VI VII V I I I X 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

2 ? 1? 1 1 1 1 ' 3 
1 1 1 1 

1 1 3 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1? 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1? 1? 

1 1 1 1 1 1 

2 1 2 1 

1 2 1 1 1 2 2 

1 2 1 

1 1 1 1 1 1 

1? i 1 1 1 1 1 

1 3 1 1 1 i 

1 1 
1 1 1 1 1 1 - 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 
1 1 
1 

1 1 

1 1 

1 2 1 

1 
1 . 1 1? 
1 1 1 1 
1 1 

1 
1 

1 1 1 
1 

X I 

1? 
3 
1 
2 

1 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1? 

П р и м е ч а н и е . Регион см. в табл. 2. 
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Рис. 20. Схема г е о г р а ф и ч е с к о г о распространения двустворок в к е л л о в е й с к и й век. 
1 — циркумполярная зоохория II ранга", 2 — печорская зоохория III ранга; 3 — гренландская зоо
хория Ш ранга; 4 — североамериканская зоохория II ранга. Условные обозначения см. на рис. 17. 

са и др.), свидетельствуют в пользу помещения этой территории в одну 
зоохорию I ранга совместно с центральными и восточными районами. 
Указанные отличия позволяют выделить зоохорию II ранга, включаю
щую Печорский район, Восточную Гренландию, острова Шпицбергена и 
Землю Франца-Иосифа, имеющую пограничный характер комплексов. 
Заметим, что внутри выделяемой зоохорий II ранга сообщества отдельных 
районов не единообразны, что связано, вероятно, с влиянием, с одной сто
роны, среднерусских морей, а с другой — западноевропейских, фауна 
которых несколько различна. Так, в гренландских разрезах сопутствую
щими формами в комплексах являются Exogyra, Trigonia, не встреченные 
на р . Печоре, очень редки Aguilerella, обильные в Печорском бассейне, 
и не встречены Cucullaea. Опираясь на эти различия, можно 
выделить две зоохорий I I I ранга, включающие: первая — Восточную 
Гренландию, вторая — Печорский бассейн и, вероятно, Шпицберген и 
Землю Франца-Иосифа. Комплекс двустворок центральной части бассейна 
(сюда входят север Средней Сибири, Северо-Восток и Дальний Восток 
СССР, и, вероятно, Северная Аляска и Арктическая Канада) относитель
но однообразен во всех районах (табл. 9). Основу его составляют как роды, 
перешедшие из средней юры (Arctica, Boreionectes, Isognomon, «Musculus», 
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Т а б л и ц а 9> 

Коэффи
циент ш IV V VI VII VIII XI 

R 0,79 0,62 0,74 0,76 0,71 0,71 0,62 

RS 83,3 68,2 81,8 89,5 92,9 75,0 77,8 

PI 2,50 1,07 2,25 4,25 6,50 1,50 1,75 

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

Meleagrinella и др.), так и иммигранты с запада (Thracia, Grammatodon, 
Oxytoma, Limea, Pinna и др.) и востока (Buchia и др.). Предками бухий 
В. А. Захаров считает род Otapiria (Захаров, Шурыгин, 1974). Своеобра
зие комплекса отделяет центральную часть бассейна на уровне зоохории 
II ранга. Учитывая исключительную бедность фауны и по аналогии с бо
лее поздним временем исследователи по головоногим моллюскам выделяют 
Чукотско-Канадскую провинцию (Чукотка, Северная Аляска, Арктиче
ская Канада). Авторы не имеют достаточных данных, поэтому этот вопрос 
остается открытым. Прослеживая развитие сообществ двустворок на севе
ре Сибири в течение келловея, можно заметить, что своеобразие североси
бирских фаун меняется во времени. Наиболее специфичны из-за своей 
бедности комплексы начала келловея. Однако уже в середине раннего 
келловея происходит значительный перелом в формировании донных сооб
ществ: появляются и расселяются Grammatodon, Thracia, Limea, первые 
Buchia и другие, т. е. роды, составляющие основу позднеюрских комплек
сов. К позднему келловею своеобразие североамериканских двустворок 
уменьшается — широко распространяются в донных сообществах и неред
ко являются их ядрами такие роды, как Isognomon, Meleagrinella, Gram
matodon, Thracia, Arctica и др. Становление позднеюрских сообществ и 
нивелировка таксономического состава комплексов происходят в конце 
келловея с появлением в сибирском море Pinna, Plagiostoma, Oxytoma, 
Solecurtus, Mytilus и др. Позднекелловейские комплексы севера Средней 
Сибири по таксономическому разнообразию уже сравнимы с североамери
канскими. 

Наши представления о времени и путях иммиграции и становлении 
моллюсковых донных сообществ в течение средней юры и келловея пока
заны схематично на рис. 21. Ааленский комплекс двустворок формировал
ся за счет иммигрантов с востока. Байосские двустворки почти целиком 
автохтонного происхождения. По двустворкам в байосе не фиксируется 
связей с морями ни на западе, ни на востоке. Комплексы двустворчатых 
моллюсков раннего и среднего бата формировались под влиянием биоты 
восточных морей, а позднебатские обогащались в основном за счет имми
грантов с запада. В келловее усилились связи с соседними морями как 
на западе, так на востоке. Происходит нивелировка комплексов двуство-

Запад Восток 

Рис. 21. Схема иммиграции двустворчатых моллюсков в течение средней юры и кел
ловея в море на севере Сибири. (Направление иммиграции показано стрелками). 
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рок на обширной территории севера Евразии (Захаров, Шурыгин, 1974). 
О причинах значительной дифференциации и своеобразии моллюсков 

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

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

Сообщества двустворчатых моллюсков в среднеюрском Арктическом 
бассейне характеризовались следующими особенностями: значительным 
таксономическим однообразием; резким преобладанием моновидовых сооб
ществ с высокой популяционной плотностью доминирующих видов; широ
ким распространением зон сестонофагов и слабо выраженной зоной детри-
тофагов; слабой дифференциацией трофической структуры сообществ. 
П»рБЛй€леш1ыв освоенности говорят о незрелости большинства среднеюр
ских донных сообществ. Формированию зрелого сообщества способствует 
длительное воздействие устойчивых во времени факторов среды. Стадо 
быть, незрелость среднеюрских моллюсковых донных сообществ свиде
тельствует о нестабильности факторов среды в среднеюрском Арктиче
ском бассейне. Как известно, основным фактором, контролирующим рас
пространение двустворчатых моллюсков (как и других животных) в Миро
вом океане, является температура воды. Среди среднеюрских двустворок, 
как нами отмечалось выше, нет-ни одного таксона, прямо указывающего 
на тепловой режим бассейна. Косвенным свидетельством могут являться 
размеры раковин, толщина створок и характер скульптуры. Некоторые 
роды из среднеюрских морей на севере Сибири имеют крупные раковины 
(Mytiloceramus, Parvamussium и Arctotis), что должно свидетельствовать 
о высокой среднегодовой температуре вод. Однако крупноразмерность 
указанных форм может быть объяснена увеличением размеров тела в 
филогенетических ветвях (закон Копа), поскольку все эти группы в сред
ней юре являются конечными этапами филогенеза. Действие этого закона 
было прослежено на бореальных мезозойских астартидах (Захаров, 1970). 
Не исключено, что температуры вод среднеюрского Арктического бассей
на были достаточно высокими (не менее 15°С, по данным палеотемператур-
ного анализа). Однако разница в температурах вод южных и северньдх 
морей, определяемая в 5—7°, не могла сильно повлиять на структуру дон
ных сообществ. В современных морях с подобным же температурным ре
жимом (Японское море, Бискайский залив) донные моллюсковые сооб
щества характеризуются и значительным таксономическим разнообразием 
(Скарлато и др., 1967). 

Реальной причиной, способствовавшей преобладающему развитию в 
мелководных прибрежных обстановках моновидовых. сообществ с высокой 
популяционной плотностью, мог быть аномальный солевой режим. Впол
не допустимо постоянное опреснение прибрежных вод за счет стока с круп
ного материка, которым являлась в то время Сибирская платформа. Опрес
нению вод в заливах способствовала изрезанная береговая линия и нали
чие многочисленных островов (см. рис. 17—20). Расчеты палеосолености 
по методу Ракера—Валентайна, выполненные на основании анализа рако
вины устрицы Liostrea taimyrensis из верхнего аалена, дали цифру 12°/ 0 0 

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

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

В конце средней юры и в келловее донные сообщества значительно 
обогащаются и их структура дифференцируется. Это событие мы связы
ваем с усилением обмена фауной Арктического бассейна с бореальным 
морем на западе, вследствие расширения Северной Атлантики, выравни
вания береговой линии и стабилизации шельфа. Одновременно с измене
нием условий существования в конце бата и келловее происходит посте
пенное сокращение ареалов и вымирание таких характерных для средней 
юры родов, как Arctotis и Mytiloceramus. 
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Ч а с т ь III 
СИСТЕМАТИКА ДВУСТВОРЧАТЫХ 
МОЛЛЮСКОВ 

III. 1. ЗАМЕТКИ К МОРФОЛОГИИ И СИСТЕМАТИКЕ 

Исследования авторов показывают, что систематика среднеюрских 
и келловейских двустворчатых моллюсков на севере Сибири далека от 
совершенства. В серьезной ревизии нуждаются прежде всего палеотаксо-
донты и гетеродонты, хотя много пробелов имеется и в других группах 
(в частности птериоморфий и аномалодесмат). Такое состояние дел объяс
няется главным образом неудовлетворительным качеством материала и 
редкой встречаемостью некоторых групп двустворок. С другой стороны, 
многие родовые таксоны определялись неверно из-за отсутствия исследо
ваний по внутреннему строению раковин (замка и отпечатков мягких тка
ней). Ревизия систематического состава среднеюрских двустворчатых мол
люсков стала возможной благодаря проведенному монографическому 
изучению анизомиарий, гетеродонт (астартид) и палеотаксодонт на мате
риале хорошей сохранности из отложений верхней юры и нижнего мела 
(Захаров, 19666, 1970; Санин, 1973, 1976). Отсутствие подобного рода ра
бот по другим группам двустворок сильно затруднило их определение. 
В результате проведенного исследования почти вдвое увеличилось число 
родов, известных из среднеюрских отложений на севере Сибири, уточнено 
систематическое положение ряда родов и внесены некоторые номенкла
турные изменения. 

1. ПОДКЛАСС PALAEOTAXODONTA 
KOROBKOV, 1954 

В настоящее время наши представления о систематическом соста
ве юрских и меловых палеотаксодонт на севере Сибири меняются корен
ным образом (Санин, 1973). До сих пор из отложений средней юры и кел
ловея среди палеотаксодонт определялись лишь два рода — Nucula La
marck, 1799 и Leda Schumacher, 1817. В настоящей работе проведена ре
визия палеотаксодонт с описанием представителей пяти родов из трех 
семейств. Nuculacea представлены двумя родами из семейства нукулид — 
Nuculoma Cossmann, 1907 и Palaeonucula Quenstedt, 1930. По-видимому, 
представителей именно этих родов предыдущие исследователи включали 
в род Nucula, имеющий в отличие от двух указанных выше радиальную 
скульптуру на внешней поверхности раковины. В изученных отложениях 
на севере Сибири этот род не обнаружен. Раковины нукулом и палеону-
кул морфологически сходны. Отличие заключается в строении замка: 
ложечка у палеонукул более узкая и мелкая, чем у нукулом, занимает 
иное положение относительно замочных ветвей и плоскости смыкания 
створок. Эти роды различаются также разными углами схождения замоч
ных ветвей (см. с. 98, рис. 22, 23). 
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Рис. 22. Строение замка Nuculoma. 
Вид ианутри створки; видна ложечка. 

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

Нукуланиды представлены двумя родами — Nuculana Link, 1807 и 
Dacryomya Agassiz, 1840. Это семейство в среднеюрских, а в особенности 
в нижнеюрских отложениях на севере Сибири наиболее многочисленно. 
Широко известные из тоара (?) «леды» (Leda acuminata Goldf. и L. jacutica 
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Рис. 24. Строение створки Malletia 
(вид изнутри). 

Рис. 25. Характер отпечатка мантийной линии на 
ядре раковины Dacryomya. 

Рис. 26. Очертания створок и характер нарастания раковины Dacryomya. 
а — D. gigantea Zakh. et Schur.-~ левая створка; б — D. cf. ovum (Sow.) —• правая створка. 
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Рис. 27. Очертания Створок и характер нарастания раковины 
Nuculana. , 

a — N. acuminata (Goldf.) — левая створка; б — N. aff. acuminata 
(Goldf.) — левая створка. 

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

2. ПОДКЛАСС PTERIOMORPHIA BEURLEN, 1944 

В подклассе птериоморфий произведены некоторые родовые но
менклатурные изменения. 

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

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

Систематическое положение группы видов из семейства Mytilidae 
Rafinesque, 1815 — «Modiolus» czekanowskii (Lah.) (средняя юра — О к с 
форд), «М». strajeskianus (Orb.) (кимеридж—волжский ярус), «М». sibiri-
cus Bodyl. (нижний неоком) — до сих пор не определено. Наличие ради
альных ребер на переднем крае и на заднем (закилевом) поле раковины 
свидетельствует о принадлежности этой группы к подсемейству Crenellinae 
(Treatise..., 1969). На этом основании перечисленные виды были включе
ны в состав рода Musculus Roding, 1798 (Захаров, Месежников, 1974). 
Однако, как показали палеоэкологические наблюдения, образ жизни этих 
митилоидов резко отличается от образа жизни рода Musculus: юрские 
представители вели «заиливающийся» образ жизни и, вероятно, были 
неподвижными сестнофагами мелкопесчаных грунтов (Захаров, 1966а, 
рис. 7, б). 
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.Рис. 28. Примакушечная 
часть (2—3 мм) правой 
створки Pseudomytlloides 
с биссусным ушком 
(вид сверху — справа). 

Семейство Bakevellidae King, 1850 представ
лено в наших коллекциях крупными выборками 
широко распространенного в тоаре и аалене одно
го рода Pseudomytiloides Koschelkina, 1963 ( = Му-
tiloides Pcelinzev, 1937, поп Mytiloides Schlotheim, 
1913). Этот род 3 . В . Кошелкина включила в сос
тав семейства Inoceramidae Heinz, 1932 (Кошел
кина, 1963, с. 129). И. В. Полуботко на основа
нии особенностей строения замка — наличие 
расчлененной связки, кардинального и латераль
ного зуба — юрских представителей рода с тер
ритории Северо-Востока СССР отнесла к семей
ству Bakevellidae. При изучении псевдомитило-
идесов особое внимание нами уделялось строе
нию замка. С этой целью у некоторых экземпля
ров были препарированы замочные структуры. 
В результате у представителей рода Pseudomyti
loides было обнаружено маленькое биссусное 
ушко впереди макушки правой створки (см. опи
сание видов на с. 113, рис. 28) и установлено от
сутствие кардинального зуба, отмечавшегося 
И. В. Полуботко (Ефимова и др., 1968, с. 60). 
Наличие биссусного ушка, расчлененной связки 
и латеральных зубов является характерным приз
наком семейства Bakevellidae King, 1850. Карди
нальные зубы в диагнозе семейства не отмечают
ся (Основы палеонтологии, 1960; Treatise..., 1969). 

3. ПОДКЛАСС HETERODONTA NEUMAYR, 1844 

Из гетеродонт в среднеюрских и келловейских отложениях на 
севере Сибири широко распространены два семейства — Tancrediidae 
Meek, 1864 и Arcticidae Newton, 1891. 

Танкредииды представлены только номинативным родом Tancredia 
Lycett, 1850. Неудовлетворительная сохранность большей части материа
ла не позволила изучить замки с достаточной полнотой (полностью вскрыт 
замок лишь у одного вида). Однако сравнительно-морфологические иссле
дования показали, что все виды рода разделяются на две группы: первая 
характеризуется субтреугольными и треугольно-овальными раковинами 
с килем, сюда относятся 3 вида — Т. subtilis, Т. stubendorffi, Т. bicarinata 
.sp. nov; вторая имеет овально-удлиненную раковину без киля — Т. ovi
formis Lah., Т. sp. nov. Для определения таксономического статуса выде-
.ленных групп необходимо провести дополнительное изучение замка на 
.материале хорошей сохранности. 

Рис. 29. Строение замка Arctica humiliculminata, sp. nov. (правая 
створка, вид изнутри). 
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Необходимо отметить удивительный консерватизм в строении замоч
ного аппарата рода Arctica Schumacher, 1817. Сравнение замков среднеюр
ских представителей рода (рис. 29) и типового вида A. islandica (колл. 
С. Л. Троицкого) выявило их почти полное сходство. 

4. ПОДКЛАСС ANOMALODESMATA DALL, 1889 

В отложениях средней юры и келловея на севере Сибири этот 
подкласс известен по находкам только одного отряда Pholadomyoida Ne
well, 1965 и главным образом одного надсемейства Pholadomyacea Gray, 
1847. 

Роды Homomya Agassiz, Gresslya Agassiz, Pleuromya Agassiz и Gonio
mya Agassiz представлены в основном ядрами, что затрудняет выявление 
замочных структур и, следовательно, родовую и даже семейственную 
диагностику. К тому же ядра, как правило, значительно деформированы. 
Четко диагностируется лишь род Goniomya на основании своеобразной 

Рис. 30. Синус мантийной линии аномалодесмат. 
а ~- Pleuromya', б —> Gresslya; в—• Homomya. 

скульптуры: V-образных отпечатков ребер на ядрах. Наши наблюдения 
позволяют утверждать, что у отмеченных выше родов имеет место значи
тельное различие в расположении и форме синуса мантийной линии 
(рис. 30). Однако в этом направлении необходимы дополнительные иссле
дования представительных выборок, которыми авторы не располагают. 

III. 2. ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

При описании видов авторы приняли систему двустворчатых мол
люсков, предложенную в «Трактате по палеонтологии беспозвоночных» 
(Treatise..., 1969). 

К Л А С С BIVALVIA 

ПОДКЛАСС PALAEOTAXODONTA KOROBKOV, 
1954 

О Т Р Я Д NUCULOIDA DALL, 1889 

НАДСЕМЕЙСТВО NUCULACEA GRAV, 1824 

С Е М Е Й С Т В О NUCULIDAE GRAV, 1824 

Р о д Nuculoma Cossmann, 1907 

Т и п о в о й в и д : Nuculoma castor (Orbigny), 1849, верхняя 
юра Франции. 

7 В. А. Захаров, Б. Н. Шурыгин 
97 

http://jurassic.ru/



Nuculoma variabilis (Sowerby), 1825 
Табл. I, фиг. 1, 2 

Nucula variabilis: Sowerby, 1825, c. 117, табл. 475, фиг. 2; Phillips, 1829, табл. I X , 
фиг. 11; Zieten, 1830, с 77, табл. LVII, фиг. 9; Morris, Lycett, 1853, с. 51, табл. V, фиг. 13, 
табл. IX, фиг. 5; Quenstedt, 1858, с. 443, табл. 60, фиг. 15, 16; Trautscliold, 1861, с. 81 , 
табл. VII, фиг. 3; Choffat, 1885, с. 41, табл. XI , фиг. 1; Arkell, Сох, 1948, с. 1. 

Nucula subglobosa: Roemer, 1836, с. 99, табл. VI, фиг. 7. 
Nucula venusta: Terquem, Jourdy, 1869, табл. XI , фиг. 26—28. 
Nucula borealis: Tullberg, 1881, с. 15, табл. I, фиг. 28—32. 
Nucula castor. Orbigny, 1850 in Cottreau, 1925, c. 21, табл. X X X I X , фиг. 23, 24. 
Nucula loHoli: Cox, 1925, c. 123, табл. I, фиг. la , 6; 1928, с 139. 

Г о л о т и п: неизвестен. Синтипы изображены в работе Д. Соверби 
(Sowerby, 1825, табл. 475, фиг. 2), средняя юра, бат Англии. 

М а т е р и а л . 2 раковины из верхнекелловейских отложений (зона 
Longaeviceras keyserlingii) о. Бол. Бегичев, одна раковина из верхнебат-
ских отложений (зона Arctocephalites elegans) п-ова Юрюнг-Тумуса. 

Р а з м е р ы , мм 

Д В В/Д Вп Вп/Д ДПЧ ДПЧ/Д ^ А , 
град 

8,1 7,2 0,89 2,6 0,32 7.9 0,98 83 
14,2 11,3 0,80 3,2 0,23 11,8 0,83 89 

№ экз. Местонахождение 

477/239 п-ов Юрюнг-Тумус, бат 
477/285 о. Бол. Бегичев, келловей 

О п и с а н и е . Раковины средних для рода размеров, умеренно вы
пуклые, округло-овальной или овально-округлой формы (В/Д == 0,80 — 
0,90), сильно скошенные кзади (ДПЧ/Д = 0,80 — 0,98). Передний край 
более узкий, чем задний, слегка оттянут книзу и плавно переходит в сла
бовыпуклый нижний край. Макушки опистогирные, низкие и широкие, 
выступающие, почти соприкасающиеся, загнутые внутрь. Апикальный 
угол около 80—90°. Створки покрыты частыми тонкими концентрическими 
линиями нарастания и пережимами, отсекающими этапы роста. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Характерна значи
тельная изменчивость относительного удлинения (В/Д), скошенности 
(ДПЧ/Д), угла схождения замочных ветвей и длины задней замочной 
ветви (см. рис. 22). -

С р а в н е н и е . Описываемый вид похож на Nucula oxfordiana Roe-
der (Roeder, 1882, с. 72, табл. I I , фиг. 3, табл. I l l , фиг. 9; Loriol, 1897, 
с. 116, табл. 14, фиг. 21; Arkell, 1929, с. 34, табл. I , фиг. 2), известный из 
Оксфорда Западной Европы. Описываемые экземпляры отличаются более 
прямой передней замочной ветвью, менее округлым нижним краем, силь
нее смещенными кзади макушками. 

А. Кейзерлинг (Keyserling, 1846, с. 307, табл. 17, фиг. 10, 11) приво
дит описание ядра Nucula rhombodes из верхнеюрских — нижнемеловых 
отложений бассейна р. Печоры (с. Полушино). Ядр.а описываемого вида 
отличаются овальными очертаниями, более крутой задней замочной ветвью 
и сильнее смещенными кзади макушками (рис. 31). 

Ф а ц и а л ь н а я п р и 
у р о ч е н н о с т ь и т а ф о 
н о м и ч е с к а я х а р а к 
т е р и с т и к а . 

На п-ове Юрюнг-Тумус 
найдены единичные экземпляры 
в известковистом плотном алев
ролите. Раковины мелкие, це
лые, хорошей сохранности. 
Совместно с ними в тех же сло
ях встречены крупные брахио-

Рис. 31. Очертания правых створок и харак- «тгент. хпппптей г п х п а н н о -
тер нарастания раковин Nuculoma. caiiabilis ПОДЫ очень хорошей Сохранно-

(Sow.). с т и - В келловеиских отложени-
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. ях о. Бол. Бегичев найдены единичные целые раковины хорошей сохран
ности в известковистых алевролитах с относительно богатым комплексом 
донной малакофауны (редко), (см. описание Entolium, с. 124). Из палео-
таксодонт совместно встречены нукуляны. Захоронение, вероятно, про
исходило недалеко от мест обитания. 

О б р а з ж и з н и . Современные представители семейства ведут 
неглубоко зарывающийся образ жизни и питаются погребенным детритом 
(Schenck, 1934). 

У с л о в и я о б и т а н и я . В морях на севере Сибири представите
ли рода селились на песчанистых и илистых грунтах на небольших глуби
нах и, вероятно, в условиях хорошей аэрации. Современные представите
ли нукулид селятся главным образом в интервале глубин от 10 до 100 м 
(Филатова, 1957; и др.). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний бат, верхняя юра — нижний мел 
севера Средней Сибири и Новой Земли; бат — портланд Западной Европы. 

Род Palaeonucula Quenstedt, 1930 

Т и п о в о й в и д : Nucula hammeri Defrance, 1825. Юра Франции. 

Palaeonucula waltoni (Morris et Lycett), 1853 \ 
Nucula waltoni: Morris, Lycelt, 1853, c. 52, табл. V, фиг. 14. 
Nucula menkei: Lycett, 1863, c. 44, табл. X X X I X , фиг. 2, табл. X, фиг. 12. 
Nucula amata: Thevenm, 1913, с. 150, табл. XXVII , фиг. 26, 27. 
Palaeonucula waltoni: Desio, Rossi-Ronchetti, Invernezzi, I960, c. 88, табл. X, 

фиг. 13, 14. 
Nucula {Palaeonucula) waltoni: Moiigin, 1967, c. 40, табл. I, фиг. 5—10. 

Г о л о т и п: изображен в работе Д. Морриса и Д. Лицетта (Morris, 
Lycett, 1853, табл. V, фиг. 14). Бат Англии. 

М а т е р и а л . Одна целая хорошей сохранности правая створка из 
верхнебатских отложений п-ова Юрюнг-Тумус и несколько обломков. 

Р а з м е р ы , мм 
J4 экз. Д В В /Д Д П Ч Д П Ч / Д ^ А , град 
477/240 10,7 8,3 0,78, 7,7 0,72 118 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная,' умеренно выпуклая, 
неравносторонняя. Передний край короткий, изогнутый, плавно перехо
дит в длинный пологовыпуклый нижний край. /Задний край короткий и 
слабо изогнут. Замочный край разделен маленькими широкими макушка
ми на длинную, чуть выпуклую, скошенную книзу переднюю ветвь и 
короткую, вогнутую, сильно скошенную заднюю. Апикальный угол око
ло 120°. Выступающие макушки загнуты внутрь, повернуты кзади и силь
но сдвинуты к заднему краю. Раковина покрыта очень тонкими и частыми 
концентрическими линиями и пересечена двумя концентрическими пере
жимами. Передняя часть раковины уже задней. Замок состоит из двух 
ветвей и ложечки. Передняя замочная ветвь слабо изогнута кверху и 
несет 17 зубов, более крупных в нижней ее части. Задняя замочная ветвь 
едва заметно вогнута, короткая и несет 8 зубов. Ложечка, являющаяся 
продолжением задней замочной ветви, длинная, узкая и мелкая, чуть 
отогнута в сторону заднего края и расположена под углом к плоскости 
смыкания створки (см. рис. 23). 

С р а в н е н и е. От Nucula hausmanni Roem. (Петрова, 1947, с. 104, 
табл. VII I , фиг. 9, а—с) из нижней и средней юры Северного Кавказа 
отличается менее сдвинутыми кзади макушками, менее скошенным, силь
нее вогнутым задним краем, большим апикальным углом. 

От Nucula (Palaeonucula) stoliczkai Сох (1940, с. 20, табл. I, фиг. 21 , 
22) из бата Пакистана отличается относительно меньшей высотой ракови-

7* 99 

http://jurassic.ru/



ны, менее выступающими макушками, менее скошенной передней ветвью 
замочного края и более широкой задней частью раковины. 

От N. (P.) cuneiformis Sow. (Сох, 1940, с. 13, табл. I, фиг. 5—10) из 
бата Пакистана отличается большим апикальным углом, меньшей; отно
сительной длиной раковины, более длинной задней частью раковины. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Отдельные очень редкие створки хоро
шей сохранности найдены в алевролитах верхнего бата на п-ове Юрюнг-
Тумус. Совместно встречены единичные нукуломы и скопления (по 3—5 
экземпляров) крупных целых раковин брахиопод. Тафономические на
блюдения свидетельствуют о незначительном переносе створок палеонукул 
перед захоронением. 

О б р а з ж и з н и . Возможно, был сходен с таковым других предста
вителей семейства. 

У с л о в и я о б и т а н и я . В батском море на севере Сибири оби
тал на глинисто-илистых грунтах, в спокойной воде. Плотность поселений 
была незначительной. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средний и верхний бат Марокко, бат Фран
ции и Англии, верхний бат севера Средней Сибири. 

НАДСЕМЕЙСТВО NUCULANACEA ADAMS ET ADAMS, 1858 

С Е М Е Й С Т В О MALLETIIDAE ADAMS ET A D A M S , 1858 

Р о д Malletia Moulins, 1832 

Т и п о в о й в и д : Malletia chilensis Moulins, 1832, c. 85. 

Malletia valga* Schurygin, sp, nov. 

Табл. I, фиг. 3, 4. 

Г о л о т и п: экз. № 477/169, Музей ИГиГ СО АН СССР. Паратип — 
экз . № 477/348, там же. Средняя юра, нижний бат, север Средней Сибири 
(п-ов Юрюнг-Тумус). 

М а т е р и а л . Около 10 раздавленных створок и целых экземпляров 
из батских отложений п-ова Юрюнг-Тумус и Анабарского залива. 

Р а з м е р ы , мм 
№ экз. , Местонахождение 
створка 

477/169 п-ов Юрюнг-Тумус, 
голотшг, нижний бат 
477/348, То же 
правая 
477/167, » 
левая 
477/168, » 
обе 
477/179, » , бат 
правая 
477/178 » 
477/349, Анабарской залив 
левая, нижний бат 

Д и а г н о з . Раковина удлиненно-овальная с субпараллельными 
верхним и нижним краями, с длинной, округленной, суженной задней 
частью и короткой округло-широкой передней частью. 

* Valga (лат.) — скошенная. 

д в в /Д ДПЧ ДПЧ/Д 

7,2 4,6 0,64 1,9 0,26 

6,4 4,0 0,63 1,6 0,25 

5,3 3,3 0,62 1,3 0,25 

5,4 3,3 0,61 1,3 0,24 

9,6 5,8 0,60 2,6 0,27 

11,8 
7,0 

7,1 
4,4 

0,60 
0,63 

3,2 
1,8 

0,27 
0,26 
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О п и с а н и е . Раковины удлиненно-оваль
ные, слабовыпуклые, неравносторонние. Округ
ленный и короткий передний край плавно перехо
дит в длинный, очень слабовыпуклый нижний 
край. Задний край оттянут, сужен, округлен. 
Замочный край разделен на две ветви — длин
ную и прямую заднюю ветвь и короткую, вогну- рис. 32. Очертания де
тую переднюю. Макушки маленькие, слабо высту- вой створки и харак-
пающие, загнутые внутрь и слабо повернутые ™Р - Р - а н и я ракови-
кпереди. Щиток и лунка нечеткие. Щиток длин- s p n o v > 

ный и узкий, лунка более широкая и короткая. 
Концентрическая скульптура слабо выражена. Створки покрыты ред
кими концентрическими широкими складочками и тонкими линиями 
нарастания. Замочные ветви, сходящиеся под очень тупым углом, раз
делены под макушкой маленькой треугольной площадкой. Передняя 
замочная ветвь чуть вогнута и несет 6 зубов, задняя — чуть выпуклая с 
18—19 зубами. Мантийная линия нечеткая с широким синусом (см. 
рис. 24, 32). 

С р а в н е н и е . От близкого «Palaeoneilo» indicus Сох (1940, с. 7, 
табл. I, фиг. 3, 4) из верхней юры Индостана отличается сильнее сдвину
тыми впереди макушками, относительно более короткой, вогнутой перед
ней ветвью замка, несущей меньшее количество зубов, более суженной 
задней частью раковины. 

От «Nucula» amygdaloides Sow. (Zieten, 1830, с. 77, табл. LVII, фиг. 7) 
из лейаса Европы отличается более широкой и менее суженной кзади 
задней частью раковины, овальными очертаниями створок, округлым пере
дним краем. 

От Malletia taimyrica Sanin (Санин, 1976, с. 71, табл. I I I , фиг. 3—9) 
из нижнего мела Северной Сибири отличается сильнее сдвинутыми к пе
реднему краю макушками, меньшей относительной высотой раковины, 
более загнутой книзу и более выпуклой задней ветвью замочного края, 
более вогнутой передней. Треугольная площадка между ветвями зам
ка у рассматриваемого вида шире и менее скошена к задней за
мочной ветви. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Сходны с видом Nuculana (Jupiteria) aff. 
acuminata (Goldf.), с которой маллетий постоянно встречаются совместно. 
Однако следует отметить, что раковины маллетий обычно маленькие 
(крупные исключительно редки), как правило, целые и отсутствуют в 
алевритистых породах верхнего бата и келловея, находки их редки в 
среднем бате, и лишь в глинистых алевролитах нижнего бата в районе 
Анабарской губы и п-ова Юрюнг-Тумус они по частоте встречаемости не 
уступают нукуланам. 

О б р а з ж . и з н и . Современные маллетииды частично зарываются 
в мягкий субстрат. Они являются собирателями поверхностного детрита 
(Справочник по экологии, 1966). 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вероятно такие же, как у нукулан, 
совместно с которыми маллетий обитали. Современные маллетий пред
почитают спокойные относительно глубоководные обстановки с неустой
чивым газовым режимом. Подобные условия, возможно, существовали в 
среднеюрских морях на севере Сибири, об этом могут свидетельствовать 
пиритовые стяжения и звездообразные сростки кальцита, рассеянные по 
толще аргиллитов байоса—бата, а также крайняя бедность пород остатка
ми бентоса, среди которых преобладают раковины палеотаксодонт — ну
кулан и маллетий. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, ' бат севера Средней 
Сибири. 

101 
http://jurassic.ru/



С Е М Е Й С Т В О M C I l . A M D . U : ADAMS ET ADAMS, 1858 

Р о д Nuculana Link, 1807 

Т и п о в о й в и д : Nuculana rostrata (Chemnits), 1774, современ
ный амфибореальный вид. 

Подрод Jupiteria Bellardi, 1875 

Т и п о в о й в и д : Nuculana concava Bronn, 1831. 
З а м е ч а н и е . Для подрода характерны широкий короткий ростр, 

задняя замочная ветвь вдвое короче передней. 

Nuculana (Jupiteria) acuminata (Goldfuss), 1836 

Табл. I, фиг. 5, 6 

Nucula acuminata: GokHuss, 1836, c. 147, табл. 125, фиг. 7; Zieten, 1830, c.77, 
табл. VII, фиг. 6; Quenstedt, 1858, с. 187, табл. 23, фиг. 14. 

Leda acuminata: Окунева, 1973, с. 34, табл. II, фиг. 3 (только)? 

Г о л о т и п: изображен в работе А. Гольдфусса (Goldfuss, 1836, 
табл. 125, фиг. 7), лейас ФРГ. 

М а т е р и а л . Около 80 раздавленных створок и целых раковин в 
ракушнике из, верхнеааленских отложений на п-ове Юрюнг-Тумус. 

Р а з м е р ы , мм 
Ni экз. Д в В/Д ДПЧ ДПЧ/Д 

477/337 8,6 5,2 0,60 4,5 0,52 
477/338 8,5 5,2 0,61 4,6 0,54 
477/339 13,0 7,9 0,61 6,6 0,51 
477/340 11,5 6,7 0,58 6,0 0,52 
477/341 12,3 7.4 0,60 6,7 0,54 
477/342 10,1 6,0 0,59 5,6 0,55 
477/343 10,2 6,0 0,59 5,3 0,52 
^77/344 12,0 7,1 0,59 6,6 0,55 
477/345 9,8 6,0 0,61 5,0 0,51 

О п и с а н и е . Раковины удлиненно-овальные (В/Д около 0,60), 
умеренно выпуклые, почти равносторонние. Широкий округлый передний 
край плавно переходит в длинный пологовыпуклый нижний. Задняя часть 
раковины немного уже передней и слегка оттянута. Передняя ветвь за
мочного края слабовыпуклая, задняя — вогнутая. Макушки маленькие 
слабовыступающие, загнутые внутрь и чуть повернутые кзади. Щиток 
узкий, короткий, ланцетовидный несет два коротких ряда светлых точек— 
следов зубных канальцев. Лунка узкая, длинная, неотчетливая. Створки 
покрыты тонкими концентрическими знаками роста. Передний мускуль
ный отпечаток округлый, задний — овальноудлиненный, расположенный 
параллельно линии длины раковины. Мантийная линия под задним му
скульным отпечатком с мелким узким синусом (см. рис. 4). Задняя замоч
ная ветвь вдвое короче передней, вогнутая, с 8—10 зубами; передняя — 
длинная и слегка выпуклая, с 17—19 зубами. Ложечка маленькая, суб
треугольная, углубленная, находится вне плоскости симметрии раковины. 

И н д и в и д у а л ь н а я И з м е н ч и в о с т ь . В некоторой степени 
варьирует положение макушек: от почти центрального до слабо смещен
ного кзади. В небольших пределах изменяется длина заднего края и сте
пень вогнутости задней ветви замочного края. 

З а м е ч а н и е . В среднем и верхнем лейасе Сибири широко рас
пространены палеотаксодонты, определяемые некоторыми авторами как 
Leda acuminata (Goldf.) (Петрова, 1947, с. 105, табл. VIII , фиг. 10, И ; 
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Крымгольц и др., 1953, с. 19, табл. I, фиг. 1—4; Кошелкина, 1963, с. 111, 
табл. 1,фиг. 3). Однако эти раковины отличаются от голотипа Гольдфусса, 
как и от наших экземпляров, менее «округленной и менее широкой фор
мой задней части» (ростра) (Крымгольц и др., 1953, с. 20), высокой рако
виной (по изображению Гольдфусса В/Д = 0,60), макушками более вы
сокими и смещенными кпереди. Очень сходны раковины из лейаса Сибири 
с Nucula inflata (Zieten, 1830, с. 77, табл. LVIII , фиг. 4, 5, поп Sowerby), 
видам, включаемым Г. Т. Петровой в синонимику (Крымгольц и др., 1953, 
с. 20). Отличительные морфологические признаки раковины и отсутствие 
синуса мантийной линии (Крымгольц и др., 1953, с. 20) свидетельствуют 
о принадлежности раковин из лейаса к роду Dacryomya, тогда как на 
описанных раковинах, морфологически очень сходных с Nucula acuminata 
Goldf., наблюдается мелкий синус мантийной линии, раковины имеют ши
рокую округленную заднюю часть — признаки, позволяющие отнести 
раковины, описанные Гольдфуссом и наши экземпляры, к подроду Nucu
lana (Jupiteria). , 

С р а в н е н и е . От Nucula striata Roem. (Roemer, 1836, с. 48 
табл. VI, фиг. 11) из лейаса Европы отличается относительно более 
высокой раковиной, сильнее сдвинутыми кзади макушками.-

От Nucula bebeta Quenst. (Quenstedt, 1858, с. 359, табл. 48, фиг. 14) 
из средней юры ФРГ отличается более короткой, широкой округленной 
рострообразной частью раковины. 

Or Nucula excavata Mstr. (Goldfuss, 1836', с. 62, табл. 124, фиг. 14) из 
юры ФРГ отличается более высокой округленной раковиной, более широ
ким коротким округленным ростром. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Массовые находки раковин сделаны в 
прослое известковистого алевролита в верхнеааленских отложениях (зона 
Tugurites tugurensis) на п-ове Юрюнг-Тумус. Раковины нукулан встре
чаются в захоронениях двух типов: 1) в виде редко рассеяных отдельных 
створок среди ракушников из раковин арктотисов; 2) сами образуют ра
кушники (толщиной до 1 см), в которых редко рассеяны обломки и отдель
ные створки арктотисов, танкредий и арктик. В ракушниках преобладают 
отдельные створки, реже встречаются целые раковины или их обломки. 
В пределах маломощного стратиграфического интервала чередуются 
нукулановые, арктотисовые и арктиковые (по преобладающему роду) 
ракушники. В ориктоценозах совместно встречаются экземпляры, нахо
дящиеся на разных стадиях индивидуального развития. Многие раковины 
имеют хорошую сохранность. Указанные тафономические данные свиде
тельствуют об изменчивом гидродинамическом режиме. Тип ископаемого 
ценоза также не выдержан: от аллохтонного танатоценоза до аллохтонно-
го с элементами автохтонного танатоценоза. 

О б р а з ж и з н и . Наличие неглубокого синуса мантийной линии 
свидетельствует о коротких сифонах. Возможно, подобно современным 
представителям семейства неглубоко зарывались в грунт, являлись соби
рателями поверхностного детрита. 

У с л о в и я о б и т а н и я . В позднеааленских морях на севере 
Сибири вид широко расселялся и образовывал поселения с большой плот
ностью в спокойноводных обстановках. Подобные условия, вероятно,воз
никали, в периоды относительного углубления бассейна. В обстановках с 
активным гидродинамическим режимом, сменявших спокойноводные, ну
куланы уступали таким реофильным двустворкам, как арктики и арктоти
сы. Судя по отсутствию перемывов нукулановых танатоценозов, условия 
осадконакопления изменялись довольно резко, что способствовало быст
рому захоронению танатоценозов палеотаксодонт. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра ФРГ и Восточного Забайка
лья (?), средняя юра, верхний аален севера Средней Сибири. 
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Местонахождение, 
возраст Д 

Р а 
в 

з м е у ы, мм 
в / д д п ч ДПЧ/Д 

п-ов Юрюнг-Тумус, 
байос 

15,6 10,1 0,65 ?,6 0,55 
То же 12,1 7,9 0,65 7,2 0,60 

Лнабарская губа, 
байос 

9,5 6,0 0,63 5,5 0,58 
То же 8,2 5,3 0,65 4,7 0,57 

п-ов ЮрюнгтТумус 10,6 7,0 0,66 6,3 0,59 

Лнабарская губа, 
байос 

10,2 6,4 0,61 5,7 0,56 

п-ов Юрюнг-Тумус, 
средний бат 
п-ов Юрюнг-Тумус, 
верхний бат 
о. Бол. Бегичев, 
верхний^келловей 

10,7 

11,8 

10,3 

7,1 

7,6 

6,4 

0,61 

0,64 

0,62 

7,1 

5,6 

0,60 

0,54 

Nuculana (Jupiteria) aff. acuminata (Goldfuss), 1836 
Табл. I, фиг. 7—9 

М а т е р и а л . Около 10 раздавленных створок и ядер из байоса 
п-ова Юрюнг-Тумус и Анабарской губы; несколько ядер и створок из бат
ских и келловейских отложений п-ова Юрюнг-Тумус и о. Бол. Бегичев. 

№ экз. , 
створка 

477/171, 

477/170, 
левая 
477/346, 
левая 
477/347, 
левая 
477/115, 
правая 
477/21. 
правая 
477/179, 
правая 
477/157, 
левая 
477/300, 
правая 

О п и с а н и е . Раковины удлиненно-овальные, неравносторонние. 
Наибольшая выпуклость в средней части раковины, задняя часть менее 
выпуклая, чем передняя. Передний край, очерченный выпуклой широкой 
дугой, плавно переходит в пологовыпуклый нижний край. Задний край 
очерчен дугой меньшего радиуса, чем передний. Задняя часть нижнего края 
слегка приподнята кверху (см. рис. 27, б). Замочный край разделен ма
кушками на переднюю длинную слабовыпуклую ветвь и заднюю — ко
роткую, вогнутую. Слабовыступающие маленькие макушки широкие, 
загнутые внутрь и повернутые кзади, сдвинуты к заднему краю (ДПЧ/Д 
около 0,57). Задняя часть раковины в виде широкого короткого ростра, 
передняя — длинная, широкая, округленная. Щиток короткий, ланцето
видный, . слабовыраженный. 

Створки покрыты редкими концентрическими широкими морщинками 
и частыми концентрическими слабыми струйками. Замок из двух ветвей, 
разделенных маленькой субтреугольной лржечкой, не лежащей в плоскос
ти смыкания, завернутой под макушку. Передняя ветвь длинная, почти 
прямая, несет около 18 зубов; задняя короткая вогнутая, несет около 
8 зубов более крупных, чем передние. Мантийная линия с маленьким мел
ким синусом под задним мускульным отпечатком. 

С р а в н е н и е . От Nuculana (Jupiteria) acuminata (Goldf.) из аалена 
севера Сибири отличается более широким коротким ростром, более длин
ной и широкой передней частью раковины, менее выступающими, силь
нее загнутыми кзади макушками, относительно более высокой раковиной. 

От N. ovalis Hehl. (Zieten, 1830, с. 76, табл. LVIII , фиг. 2) из лейаса 
ФРГ отличается широкой округленной, более длинной передней частью 
раковины и слабовогнутой передней ветвью замочного края. 

От N. plaseolina (Mich.) (Woods, 1899, с. 9, табл. II , фиг. 2) из мела 
Англии отличается менее высокой раковиной, менее выступающими ма
кушками, более широкой округленной передней частью раковины и более 
широким округленным ростром. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Часты находки в глинистых алевроли
тах байоса п-ова Юрюнг-Тумус. Преобладают целые мелкие раковины, 
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крупные экземпляры редки. Створки обычно раздавлены. Раковины рав
номерно рассеяны в слое. Совместно с нукулянами встречены неопреде
лимые обломки (иноцерамид?). Тип ископаемого ценоза близок к авто
хтонному танатоценозу. В алевролитах нижнего бата Анабарского залива 
отдельные створки нукулян и маллетий преобладают над целыми экзем
плярами. Совместно с палеотаксодонтами здесь встречен более разнообраз
ный комплекс беспозвоночных, чем на п-ове Юрюнг-Тумус: крупные 
целые брахиоподы (часто), денталиумы, в скоплениях небольшие створки 
арктотисов (редко), хорошей сохранности маленькие раскрытые створки 
танкредий (редко). Палеотаксодонты здесь входят в состав аллохтонных 
ископаемых танатоценозов с элементами автохтонных танатоценозов. 
В батских и келловейских отложениях нукуляны редки. Как правило, 
это довольно крупные створки хорошей сохранности, лежащие в слое 
выпуклостью вверх, иногда раздавленные. Совместно с нукулянами най
дены маллетий. В бат-келловейских слоях с нукулянами нередко встре
чаются прижизненно захороненные плевромии, крупные гастроподы (ред
ко), денталиумы (редко), арктики (редко). 

О б р а з ж и з н и . Подобен другим представителям рода. 
У с л о в и я - о б и т а н и я . В байосских морях нукуляны обитали 

совместно с маллетиями на илисто-глинистых грунтах в относительно 
глубоководной зоне. Ареалы палеотаксодонт занимали, по-видимому, 
большие площади, но с малой плотностью поселений. В районе Анабар
ского залива палеотаксодонты селились на илистых грунтах совместно с 
танкредиями при большей подвижности вод. Скорее всего, в районе Ана
барского залива палеотаксодонты заходили краевыми частями ареалов, 
пограничных с более реофильными донными сообществами. В батских и 
келловейских морях в изучаемом районе нукуляны не были распростра
нены. Возможно, этому препятствовали более мелководные обстановки, 
чем в байосское время. В этих условиях, вероятно, происходил снос по
верхностного детрита, которым питались нукуляны. Отмечается присут
ствие нукулян и маллетий на биотопах, занятых плевромиями, изогномо
нами и другими моллюсками, но в этих сообществах палеотаксодонты не 
играли заметной роли. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя и верхняя юра: байос, бат, келловей 
севера Средней Сибири. 

Р о д Dacryomya Agassis, 1840 

Т и п о в о й в и д. Nucula lacryma Sowerby, 1824, Англия, сред
няя юра. 

Dacryomya gigantea Zakharov et Schurygin, 1974 

Табл. I, фиг. 10—12 

Dacryomya. gigantea: Захаров, Шурыгин, 1974, с. 113, табл. IX, фиг. 1—2. 

Г о л о т и п: экз. № 477/1, Музей ИГпГ, п-ов Таймыр (восточный 
берег), аален (обн. 9, сл. 15). 

М а т е р и а л . 7 раковин хорошей сохранности из ааленских отло
жений восточного берега п-ова Таймыр и 2 неполные створки из ааленских 
отложений р. Оленек (гора Кыстык-Хая, подошва). 

105 

http://jurassic.ru/



Р а з м е р ы , мм 

je экз. Местонахождение, возраст 
477/1, Восточный Таймыр, 
голотип нижний аален 
477/4 То же 
477/5, » 
паратип 
477/3, » 
ядро 
477/2, » 
ядро 

д в в / д Тп т/д ДПЧ ДПЧ/Д 
38,8 22,6 0,58 19,6 0,51 19,8 0,51 

?34,5 19,7 0,57 16,0 0,46 17,0 0,49 
34,8 18,2 0,52 15,5 0,45 16,5 0,47 

28,5 16,8 0,59 12,4 0,44 16,3 0,57 

22,3 16,7 0,59 ie,o 0,42 16,1 0,57 

Д и а г н о з . Раковина крупная, удлиненная, толстостенная, почти 
равносторонняя, сильно выпуклая, с усеченной рострообразной задней 
и оттянутой субтреугольной передней частями. 

О п и с а н и е . Раковина крупная, сильно вздутая, удлиненная, 
толстостенная, почти равносторонняя: длина передней части составляет 
приблизительно половину длины всей раковины. Задняя часть резко су
женная, рострообразная. Ростр короткий, усеченный. Наибольшая вы-
нзкав&Пг'врравдага .от макушек к передненижнему краю раковины, круто 
выполаживаясь к передневерхнему и более полого к заднему краю, причем 
в нижнезадней части вблизи ростра имеется пережим, отраженный и в 
скульптуре раковины. Макушки маленькие, широкие, сильно загнутые 
внутрь и повернутые кзади, соприкасающиеся. Позади макушек располо
жен сердцевидный щиток. На щитке по обеим сторонам замочного края 
прослеживается ряд точек, представляющих отверстия канальцев, направ
ленных к основанию зубных пластин. Хорошо выраженный киль начина
ется от места смыкания рядов точечек на щитке одновременно с пережи
мом в нижней части раковины. Перед макушками узкая луночка. Передний 
край короткий, резко изогнут. Нижний край очерчен плавной поло
гой кривой, вогнутой вблизи ростра. Скульптура состоит из тонких кон
центрических линий, морщинок нарастания и нитевидных слабых ради
альных струек. На ядрах видны простая мантийная линия и два овальных 
мускульных отпечатка, приближенные к замочному краю. На луночке и 
на щитке зигзагообразные отпечатки зубов (17—19 на передней ветви за
мочного края и 12—14 на задней). Имеется небольшая отчетливая нимфа. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Характерны не
большие вариации в удлиненности и скошенности раковины. Наблюда
ются небольшие различия в частоте расположения и величине концентри
ческих морщинок нарастания. 

С р а в н е н и е . По очертаниям раковины описываемый вид похож 
на Leda jacutica Petrova (Петрова, 1947. с. 105, табл. VII I , фиг. 12—15; 
Кошелкина, 1963, с. 110, табл. I, фиг. 2, а—е) из тоара Сибири, но отли
чается от него значительно более крупными размерами и относительно 
более низкой раковиной, более оттянутой передней частью, перегибом пе
реднего края, наличием четкого пережима в нижнезадней части раковины, 
менее скошенной книзу передней ветвью замочного края. 

От Nucula acuminata Goldfuss (1836, с. 147, табл. 125, фиг. 7, а—ё) 
отличается гораздо большими размерами, более удлиненной раковиной и 
оттянутой передней частью, резким перегибом переднего края, наличием 
пережима в нижнезадней части раковины и наличием хорошо выра
женного киля. 

От Leda acuminata viluiensis Kosch. (Кошелкина, 1963, с. 112, табл. I, 
фиг. 4, а—ж) из тоара Вилюйской синеклизы отличается более крупной 
раковиной, наличием резкого пережима в нижнезадней ее части значитель
но изогнутым передним краем раковины, хорошо выраженным килем. 

От Nucula lacryma Sowerby (1824, т. 5, с. 119, табл. 476) отличается 
более крупной и менее высокой раковиной н относительно большей длиной 
передней части. 
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Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Целые, крупные, хорошей сохранности 
раковины найдены в алевролитах рассеянными в слое. Иногда встречаются 
скопления по 3—4 экземпляра, некоторые раковины раздавлены. 

О б р а з ж и з н и . Подобно современным представителям семейства 
в наклонном положении слегка зарывался в субстрат. Вода фильтровалась 
через верхний тонкий слой осадка, со временем покрывавшего раковину. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Селился и жил на песчанистых грунтах 
в условиях слабого тока воды. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, ааленский ярус п-ова Таймыр, 
бассейн р. Оленек. 

Dacryomya cf. ovum (Sowerby), 1825 
Табл. I, фит. 13 

М а т е р и а л . Одна правая створка с деформированной макушкой 
и обломанным ростром и одна левая створка из верхнебатских отложений 
п-ова Юрюнг-Тумус. 

Р а з м е р ы , мм 
Л'а экз. Местонахождение Д в в/Д ДПЧ Д п ч / д 
477/41 п-ов Юрюнг-Тумус, 15,5 11,0 • 0,71 8,3 0,54 

верхний бат. 
10,0 477/145 То же 10,0 7,0 0,70 5,2 0,52 

О п и с а н и е . Раковина крупная, выпуклая, удлиненная. Длина 
передней части составляет приблизительно половину всей длины ракови
ны. Короткий передний край круто изогнут. Нижний край очерчен плав
ной пологой кривой. Задний край оттянут в виде ростра. Замочный край 
разделен макушками на чуть выпуклую скошенную книзу переднюю ветвь 
и вогнутую заднюю. Выступающие загнутые внутрь и кзади макушки рас
положены почти посредине раковины. Передняя часть раковины округ
ленная, широкая; задняя резко сужена, рострообразная. Ростр короткий, 
округленный. Позади макушек расположен уплощенный щиток, ограни
ченный килеобразными перегибами, идущими от макушек к концу ростра. 
Скульптура состоит из тонких концентрических морщинок нарастания. 
Передняя замочная ветвь очень слабовыпуклая, длинная, несет 17 зубов, 
задняя—10. Ложечка широкая, неглубокая, является продолжением зад
ней ветви замка и перекрывается сверху передней ветвью. 

С р а в н е н и.е. Изученные экземпляры похожи на Dacryomya ovum 
в изображении Д. Филлипса (Phillips, 1929, табл. XI I , фиг. 4), но недоста
ток материала не позволяет отождествлять наши экземпляры с видом 
Д. Соверби (Sowerby). 

От D. gigantea Zakh. et Schuryg. из аалена Северной Сибири отлича
ется относительно более высокой раковиной, сильнее выступающими ма
кушками, более округленной передней частью раковины, отсутствием при-
рострового пережима нижнего края, более узким щитком, сильнее припод
нятым кверху заостренным ростром. 

От D. jacutica (Petr.) (Петрова, 1947, с. 105, табл. VII I , фиг. 12—15; 
Крымгольц и др., 1953, с. 20, табл. I, фиг. 5—17; Кошелкина, 1963, с. 110, 
табл. I, фиг. 2) из тоара отличается более низкой раковиной, сильнее за
гнутыми внутрь и сдвинутыми кзади макушками, менее скошенной перед
ней ветвью замочного края, более выпуклым нижним краем, более корот
ким и более узким ростром. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Очень редки находки отдельных ство
рок хорошей сохранности в алевролитах верхнего бата на п-ове Юрюнг-
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Тумус. Раковины равномерно рассеяны в слое, створки лежат выпуклостью 
'вверх. Совместно с ними найдены нукулома, палеонукула и плевромии в 
прижизненном положении (редко). Захоронение палеотаксодонт происхо
дило, видимо, вблизи от мест обитания. 

О б р а з ж и з н и . Dacryomya — вымерший род палеотаксодонт. 
Образ жизни не ясен. Возможно, что дакриомии зарывались на небольшую 
глубину, це погружая ростра. Отсутствие синуса мантийной линии свиде
тельствует об очень слабом развитии сифонов. В. Я. Санин (1973) относит 
дакриомии к собирателям погребенного детрита. 

У с л о в и-я о б и т а н и я . В позднебатском море на севере Средней 
Сибири обитал на илистых грунтах в слабо подвижных водах совместно 
с палеовукулами в поселениях небольшой плотности. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний лейас — аален Англии, верхний 
бат севера Средней Сибири. 

ПОДКЛАСС CRYPTODONTA NEUMAYR, 1884 

О Т Р Я Д SOLEMYOIDA DALL, 1889 

НАДСЕМЕЙСТВО SOLEMYACEA ADAMS ET ADAMS, 1857 

С Е М Е Й С Т В О SOLEMYIDAE ADAMS ET ADAMS, 1857 

Р о д Solemya Lamarck, 1818 

Т и п о в о й в и д : Tellina togata Poli, 1795, c. 42 

Solemya (Solemya) strigata Lahusen, 1886 
Табл. II, фиг. 1—3 

Solemya strigata: Lahusen, 1886, c. 6, табл. II, фиг. 9, a, 6. 

Г о л о т и п: экз. № 27/10942, хранится в ЦНИИГРМ, Ленинград. 
Изображен в работе: Lahusen, 1886, с. 6, табл. I I , фиг. 9, а, б. Бассейн 
р. Оленек, средняя юра. 

М а т е р и а л . 6 целых экземпляров из байосской толщи восточного 
берега Анабарского залива, около 10 раковин и створок из байоса Кели-
мяр-Оленекского района. 

> № э к з . , местонахождение Д В В /Д Вп Вп/Д Д Д Ч ДПЧ/Д 
' створка 

477/30 
447/28 
447/29 
477/32 
447/31 

Р а з м е р ы , мм 
Местонахождение Д в в / д •Вп Вп/Д 

Анабарская губа, байос 34 15 0,44 5 0,15 
То ж е 36 16 0,44 6 0,17 

» 37 18 0,49 5 0,14 
» 21 9 0,43 3 0,14 
» 32 10 0.43 3,5 0,15 

6 0,18 
5 0,14 
7 0,19 
3 0,14 
4 0,17 

О п и с а н и е . Раковины небольшие или средние, сильно удлинен
ные (длина в 2 раза превышает высоту), неравносторонние, умеренно вы
пуклые. Наибольшая выпуклость приближена к замочному краю, откуда 
круто уменьшается к периферическим частям створок. Передний край 
короче заднего, округленный и плавно переходит в почти прямой, лишь 
слегка выпуклый, длинный нижний край. Нижний край постепенно пере
ходит в задний край,резко выпуклый в средней своей части. Задний край 
плавно соединяется с замочным, субпараллельным нижнему. Задняя ветвь 
замочного края длинная (в 3,5 раза длиннее передней вет-ви). Передняя 
ветвь замочного края короткая, резко вогнутая под макушками соединя
ется с передним краем под углом, близким к 90°. Макушки маленькие, 
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очень широкие, округленные, не выступающие, загнуты внутрь. Скульп
тура состоит из тонких, волнистых, концентрических знаков роста и ши
роких плоских радиальных ребер, веером расходящихся от макушки. 
Промежутки между ребрами более узкце, чем ребра. По мере приближения 
к переднему краю ребра становятся уже, чем промежутки. Раковины сла
бо зияют сзади. 

С р а в н е н и е . От Solemya torelli Lindstrom (1865, с. 12, табл. 2, 
фиг. 14) из юры Шпицбергена наш вид отличается относительно более вы
сокой раковиной, более широкой ее передней частью, меньшим изгибом 
передней ветви замочного края. Облик представителей рода мало изменя
ется во времени. Так, S. bilix White (1889, с. 158) из мела Колорадо и из 
палеоцена севера и юга Дакоты (Cvancara, 1966, с. 303, табл. I, фиг. 11, 12) 
очень сходна с образцами, имеющимися в распоряжении авторов. Но на
ши экземпляры отличаются большей выпуклостью раковины и более силь
ным прогибом передней ветви замочного края, которая, к тому же, в перед
ней своей части параллельна нижнему краю. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Часты находки в алевролитах байос-
ской толщи восточного берега Анабарского залива. Раковины хорошей 
сохранности равномерно рассеяны в верхней части слоя. Они ориентиро
ваны наклонно к поверхности наслоения (прижизненное захоронение). 
Крупные, средние и мелкие формы встречены совместно. В этом же слое 
найдены небольших размеров целые раковины борейонектесов, ростры 
белемнитов. В байосской толще р. Оленек найдены также целые раковины 
золемий, иногда под очень острым углом к напластованию, редко створки 
приоткрыты. Тип ископаемого ценоза: автохтонный танатоценоз (для 
золемий). 

О б р а з ж и з н и . Современные представители рода ведут ак
тивный, зарывающийся образ жизни (Treatise..., 1969, с. 7, 12, 141, 164— 
168). Золемий имеют короткие, иногда редуцированные сифоны, питаются 
погребенным детритом. Могут быстро зарываться в осадок на небольшую 
глубину, существовать значительное время без связи со свободной водой. 
Зарывшись в осадок, располагаются в горизонтальном положении и спо
собны в поисках пищи ограниченно передвигаться в осадке. Оказавшись 
на поверхности, способны плавать. Обитают на мягких грунтах в зонах 
спокойной и умеренной подвижности вод. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Обитали на илистых грунтах в усло
виях небольших глубин при стабильном осадконакоплении. На ракови
нах золемий видны чередующиеся светлые и темные концентрические по
лоски — свидетельство, вероятно, обитания на хорошо освещенном дне. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, байос бассейна р . Оленек и 
восточного берега Анабарского залива. 

ПОДКЛАСС PTERIOMORPHIA BEURLEN, 1944 

О Т Р Я Д ARCOIDA STOLICZKA, 1871 

НАДСЕМЕЙСТВО ARCACEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О PARALLELODONTIDAE DALL, 1898 

ПОДСЕМЕЙСТВО GRAMMATODONTINAE B R A N S O N , 1942 

Р о д Grammatodon Meek et Hayden, 1861 

Т и п о в о й в и д : Area (Cucullaea) inornata Meek et Hayden, 
1859. 
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Grammatodon schourovskii (Rouillier), 1847 
Табл. II, фиг. 4, 5 

Cucullaea schourovskii: Rouillier, Vosinsky, 1847, табл. II, фиг. 39. 
Macrodon schourovskii: Pompeskii, 1899, c. 67—68, табл. I, фиг. 17; Борисяк. 1905, 

с. 12, табл. II, фиг. 10—14. 
Parallelodon schourovskii: Герасимов, 1955, с. 49, табл. I, фиг. 17, 18; Spath, 1936, 

с 113. табл. 43, фиг. 2. 
Grammatodon. schourovskii: Захаров, Месежников, 1974, с. 133. 

Г о л о т и п: изображен в работе Rouiller, Vosinsky, 1847, табл. II, 
фиг. 39. Средневолжский подъярус на Средне-Русской равнине. 

М а т е р и а л . Около 10 отдельных створок и целых раковин из верх-
некелловейских отложений (зона Longaeviceras keyserlingi) о. Бол. Бе
гичев. гичев. 

Р а з м е р ы , мм 
Д В в / д Д п ч Д п ч / Д Дзк* д з к / д 

477/245 20,0 12,2 0.61 6 5 0 33 iR 1 п Я4 
477 252 28,0 16,0 0,57 9 3 0 3 3 21 Ч о та 
477 247 34,5 20 3 0 59 13,2 0 38 26 9 Oil 
477/246 25,0 15,0 0 60 9 0 ПЗД 9П9 

_477/249 24,5 1^8 ? $ . S f9',2

9 Sg 

* ДЗК— длина замочного края. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая, трапециевидная, умеренно вы
тянутая (В/Д = 0,60). Нижний край чуть вогнут в средней части и парал
лелен замочному. Передний край образует с замочным угол, близкий к 
90°, задний край почти прямой, длиннее переднего, скошен и образует с за
мочным краем угол около 135—140°. Замочный край прямой, длинный. 
Нижнезадний угол раковины оттянут. Макушка расположена приблизи
тельно на 1/3 длины раковины от переднего края. Киль, проходящий от 
макушки к нижнезаднему углу, выражен слабо, на ядрах и в примакушеч-
ной части виден более отчетливо. Закилевая площадка узкая, треуголь
ная, вогнутая. Ареа узкая, короткая (на нашем материале нечетко выра
жена). Створки покрыты очень тонкими концентрическими линиями и 
редкими пережимами — остановками роста. На створках, кроме того, вид
ны частые плоские слабые радиальные ребрышки, при пересечении которых 
с концентрическими образуются ромбики, ограниченные с трех сторон 
канавками, а снизу выступом с точечными углублениями по углам. Сла
бые радиальные знаки иногда заметны и на ядрах раковин. На раковинах 
видны чередующиеся широкие светло-желтые и узкие темные концентри
ческие полосы. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Для изучения из
менчивости материала недостаточно. Можно отметить, что в небольших 
пределах изменяется четкость киля, который с возрастом сглаживается. 

С р а в н е н и е . Наиболее близок к описываемому Grammatodon 
pictum (Milash.) (Борисяк, 1905, с. 15, табл. I I , фиг. 16, 17) из верхней 
юры Европы, но наши раковины относительно более длинные, нижнезад
ний угол сильнее оттянут и угол при сочленении заднего и замочного края 
соответственно более тупой. 

От Gr. jakovlevi (Borr.) (Борисяк, 1905, с. 2, табл. I, фиг. 4) из байоса 
донецкой юры отличается сильнее оттянутым нижнезадним концом рако
вины и менее четко выраженным килем. 

От Gr. elatmense (Вогг.) (Борисяк, 1905, с. 12, табл. I I , фиг. 9) из ниж
него келловея Европы отличается более широкой закилевой площадкой, 
более узкими макушками, более узкой и короткой ареей, сильнее оттяну
тым нижнезадним концом раковины. 

От Gr. hommeyi Chavan (1952, с. 11, табл. I, фиг. 16—19) из верхней 
юры Франции отличается относительно удлиненной раковиной, менее 
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четким килем, сильнее оття
нутым нижнезадним концом 
раковины и соответственно 
более тупым углом при соч
ленении заднего и замочного 
краев. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и 
у р о ч е н н о с т ь и т а 
ф о н о м и ч е с к а я х а 
р а к т е р и с т и к а . Очень „ .„ „ ., -

. , Рис. 33. Предполагаемый оораз жизни грамма-
часты находки В известковых тодонов. (Стрелки обозначают направление не
плотных алевролитах верх- тока воды), 
него келловея о. Бол. Беги
чев. Тип захоронения — равномерно рассеянный. Крупные и мелкие це
лые раковины и отдельные створки встречаются совместно. Часто рако
вины полураскрыты, разнообразно ориентированы в слое. Все раковины 
хорошей сохранности. (Полное описание ориктоценоза смотрите в опи
сании Entolium с. 124). Тип ископаемого ценоза: слабоперемещенный 
аллохтонный танатоценоз. 

О б р а з ж и з н и . Вероятно, сходен с таковым современных нео-
таксодонт, которые прикрепляются пучком биссусных нитей, выходящих 
из брюшного края, и располагаются передней частью навстречу течению 
(рис. 33). Передняя часть раковины со временем могла заиливатьс,я. Филь
траторы. 

• У с л о в и я о б и т а н и я . В позднекелловейских морях на севере 
Сибири обитали на небольших глубинах в условиях хорошей аэрации с 
нестабильным гидродинамическим режимом на илисто-мелкопесчанистых 
грунтах. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, волжский ярус Европы, ки-
меридж — волга Гренландии, верхний келловей севера Средней Сибири 
(острова Бол. Бегичев, Преображенья). 

О Т Р Я Д MITILOIDA FERUSSAC, 1822 
НАДСЕМЕЙСТВО МУТ11.АСЕА R A F I N E S Q U E , 1815 

С Е М Е Й С Т В О MUT.ILIDAE R A F I N E S Q U E , 1815 

ПОДСЕМЕЙСТВО CRENELLINAE ADAMS ET ADAMS, 1857 

Р о"д Musculus Roding, 1798 
Т и п о в о й в и д . Mytilus discors Linne, 1767, современный, 

арктическо-бореальный. 

Musculus (?) czekanowskii (Lahusen), 1886 
Табл. II, фиг. 6—8 

Modiola czekanowskii: Lahusen, 1886, c. 5, табл. 2, фиг. 2; Воронен, 1937, с. 68, табл. 7, 
фиг. 58; Крымгольц, 1939, с. 23, табл. I, фиг. 12—13; Петрова, 1947, с. 140, табл .19 , 
фиг. 11—12; Кошелкина, 1962, с. 44, табл. 18, фиг. 4; 1963, с. 183; табл. 19, фиг. 4. 

Myoconcha sp.: Boden, 1911, с. 68, табл. VII, фиг. 12?. 
Modiola solenoides: Петрова, 1947, с. 140, табл. 19, фиг. 7, 8. 
Modiolus czekanowskii: Захаров. 19666, с. 120, табл. XLIV, фиг. 1; Сибирякова, 1973, 

с. 173, табл. VIII, фиг. 8 - 2 5 , табл. IX, фиг. 1—3. 

Г о л о т и п: экз. № 11/10942, ЦНИИГРМ, Ленинград. Изображен 
в работе: Lahusen, 1886, с. 5, табл. 2, фиг. 2. Бассейн р . Оленек, сред
няя юра. 
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М а т е р и а л . Около 20 целых раковин и ядер с остатками раковин
ного слоя из батских отложений п-ова Юрюнг-Тумус и около 10 раковин 
и ядер из келловейских отложений о. Бол. Бегичев и Восточного Таймыра. 

Р a i ! м е р ы, мм 
Местонахождение, возраст Д В в/д Вп Вп/Д 

п-ов Юрюнг-Тумус, 43,0 18,0 0,41 4,0 0,09 
нижний бат 
То же 24,1 11,1 0,46 — » 34.1 13,7 0,40 4,3 0,12 

» 18,2 8,6 0,47 — » 29,4 13,4 0,45 — » ?44,7 17,9 0,40 4,6 • 0,10 
» ?31,3 14,2 0,45 3,9 0,12 
» 36,4 16,1 0,44 4,1 0,11 

п-ов Юрюнг-Тумус, 45,6 19,7 0,43 5,2 0,11 
средний бат 

То же 43,6 19.3 0,43 . 
Там же, нижний 42,-1 17,0 0,40 
бат 
То же 68,4 30,5 0,44 7,6 0,11 
Там же, ? верхний 
бат 

48,4 ?21,0 0,43 

То же 38,8 16,3 0,42 4,2 0,10 
Восточный Таймыр, 90,1 35,1 0,38 8,2 0,09 
верхний келловей 
о. Бол. Бегичев, 97,0 36,0 0,37 
верхний келловей 

М« экз. 

477/78 

477/84 
477/75 
477/82а 
477/826 
477/81 
477/76 
477/80 
477/223 

477/224 
477/125 

477/96 
477/71 

477/72 
477/320 

477/349 

О п и с а н и е . Раковина удлиненно-овальная, суженная кпереди, 
умеренно выпуклая, прямая, резко неравносторонняя. Продолжение ниж
него и замочного краев образует острый угол впереди раковины. Перед
ний край почти вдвое короче заднего. От маленьких макушек к переднему 
и к заднему краям идут килеобразные нечеткие перегибы. Створки покры
ты тонкими частыми линиями нарастания и четкими концентрическими 
пережимами. Переднее «закилевое» поле несет 7—8 тонких радиальных 
ребрышек, заднее — 13—20 ребрышек, субпараллельных замочному краю. 
На ядрах ребрышки не наблюдались. Связка опистодетная, длинная. 
Нимфы отчетливые. 

С р а в н е н и е . Наиболее близок к виду Modiolus strajeskianus 
(Orb.) (Orbigny, 1845, с. 463, табл. 39, фиг. 22, 23; Захаров, 1966, с. 122, 
табл. XLIV, фиг. 2—5) из верхней юры и отличается от него слабым огла
живающимся килем, наличием радиальных ребер лишь вблизи замочного 
края и округленной верхней частью заднего края и более'прямым замоч
ным краем. 

От М. durnovariea Arkell (1929, с. 57, табл. 2, фиг. 14) из О к с ф о р д а 
Англии описываемый вид отличается менее вздутой прямой раковиной, 
менее четкими килями, наличием радиальных ребрышек. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Очень часто встречается в известкови
стых алевролитах батских отложений п-ова Юрюнг-Тумус. Преобладают 
целые хорошей сохранности экземпляры с приоткрытыми створками, без 
определенной ориентировки и сортировки по размеру. Раковины либо 
равномерно рассеяны в слое, либо образуют скопления из нескольких це
лых экземпляров и отдельных створок совместно с мелкими редкими гаст-
роподами. В ориктоценозах преобладают раковины небольших размеров. 
Захоронение происходило, вероятно, вблизи от мест обитания, в слабопод
вижной воде. В тех же слоях очень часты находки плевромии в прижиз
ненном захоронении и очень редко встречаются лежащие по напластованию 
правые створки мелких камптонектесов. В верхнекелловейских отло
жениях мускулусы редки. Как правило, это крупные двустворчатые эк
земпляры иногда с полураскрытыми створками, равномерно рассеянные 
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в слое и захороненные параллельно напластованию. Изредка в гнездовид-
ных скоплениях в мелкозернистых песчаниках совместно с ними встреча
ются арктики и другие двустворки. Захоронение мускулусов происходило 
вблизи от мест обитания в подвижной воде. 

О б р а з ж и з н и . Вероятно, в течение всей жизни прикреплялись 
пучком биссусных нитей к субстрату. В подвижных водах, возможно, рас
полагались навстречу течению передним краем, а в более спокойной обста
новке при постепенном заиливании передней части раковины принимали 
частично погруженное положение с. выступаю щей задней частью раковины 
(см. рис. 15). 

У с л о в и я о б и т а н и я . В батских морях селились большими 
колониями на мягких илистых грунтах в относительно слабоподвижной 
воде. В этих же условиях жили плевромии. В келловейском море на мел
копесчанистых грунтах в условиях подвижной воды поселения мускулу
сов были менее плотные. Возможно, что совместно с мускулусами обитали 
арктики и плевромии. Мускулусы могли прикрепляться к обломкам 
раковин. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Байос Забайкалья, бат Дальнего Востока 
и Северной Якутии, верхний бат — нижний келловей Буреинского бас
сейна, бат — келловей — Оксфорд севера Сибири, 

З а м е ч а н и е к в о з р а с т у . Modiola czekanowskii описана 
И. И. Лагузеном (Lahusen, 1886) из «суракских сланцев» р . Эйякит. По 
современным представлениям «суракский ярус» датируется от верхнего 
лейаса до нижнего келловея (Бодылевский, 1948; Меледина, 1973). При 
изучении основных разрезов средней юры на севере Сибири представители 
этого вида не были встречены в отложениях древнее нижнебатских, поэто
му за нижнюю границу распространения вида на севере Сибири прини
мается граница байоса и бата. 

О Т Р Я Д PTERIODA NEWELL, 1965 

ПОДОТРЯД PTE RUN A NEWELL, 1965 

НАДСЕМЕЙСТВО PTERIACEA GRAY, 1874 

С Е М Е Й С Т В О BAKEVELLIIDAE KING, 1850 

Р о д Pseudomytiloides Koschelkina, 1963 

Т и п о в о й в и д : Mytiloides marchaensis Petrova изображен в 
работе: Петрова, 1947, с. 130, табл. XV, фиг. 13—15. Нижняя юра, сред
ний лейас Центральной Якутии. 

Pseudomytiloides jacuticus (Petrova), 1953 

Табл. II, фиг. 9—11 
Mytiloides j acuticus: Крымгольц и др., 1953, с. 55, табл. VI, фиг. 12. 
Pseudomytiloides jacuticus: Ефимова и др., 1968, с. 64, табл. 40, фиг. 6. 

Г о л о т и п: экз. № 789/5393, хранится в ЦНИИГРМ, Ленинград. 
Изображен в работе: Крымгольц и др., 1953, с. 55, табл. VI, фиг. 12. Ниж
няя юра, верхний лейас Якутии (р. Марха). 

М а т е р и а л . Около 40 целых раковин, отдельных створок и их 
отпечатков из нижнеааленских отложений п-ова Юрюнг-Тумус, Анабар
ской губы и Восточного Таймыра. 
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JVi экз . , Местонахождение, 
створка возраст 
477/56, Анабарская губа, 
правая нижний аален 
477/180 То же 
477/57 » 
477/182, » 
обе 
477/183 » 
477/187, » 
обе 
477/160, Юрюнг-Тумус, 
левая нижний аален 
477/158, То же 
обе 
477/210, Восточный Таймыр, 
левая НИЖНИЙ аален 
477/207, То же 
обе 
477/219, » 
правая 
477/209, » 
левая 

Р а з м е р ы , мм 
Д В B /Д Дн* Дн/Д -^СК*П 

22,9 23,5 1,02 27,7 1,20 
град 

61 

18,6 
21,1 
25,8 

19,3 
22,0 
23,5 

1,03 
1,04 

•0,91 

22,4 
24,7 
27,4 

1,20 
1,17 
1,06 

57 
57 
45 

12,3 
22,7 

14,0 
23,2 

1,13 
1,02 

15,7 
24,9 

1,27 
1,09 

60 
63 

30,5 24,5 0,80 32,5 1,06 45 

28,3 34,0 1,20 37,0 1,30 75 

19,5 14,4 0,73 20,0 1,02 43 

7,5 9,5 1,20 9,9 1,25 85 

18,5 19,2 1,03 22,5 1,21 54 

20,6 19,3 0,93 24,0 1,16 50 

* Дн—наибольшая длина раковины. 
** ^ С к — у г о л скошенности. 

О п и с а н и е . Раковины округленно-овальные от слабо до сильно» 
скошенных. Наибольшая выпуклость приближена к середине створки и 
к переднему краю. Передний край округлен, задний — слабовыпуклый. 
Задняя часть замочного края длинная, прямая. Макушки маленькие, сла
бо выступающие, загнутые внутрь. При сочленении переднего и замочного 
края створка уплощается, образуя небольшое узкое крыловидное расши
рение; подобное крыловидное расширение сзади выражено слабее и уже 
переднего. В подмакушечной части переднего «крыла» имеется неглубокий 
округленный выем, над передней частью которого нависает резко изогну
тое выпуклое очень маленькое биссусное ушко, отделенное от створки чет
кой бороздой (обычно обломано и наблюдается лишь выем). Ушко имеет 
широкое основание, меньшую длину и высоту, начинается непосредствен
но из-под макушки и к переднему концу приобретает наибольшую выпук
лость (см. рис. 28). Длинная ось ушка направлена перпендикулярно линии 
наибольшей длины раковины. Створки покрыты концентрическими скла
дочками. Связочная площадка короткая и узкая, несет 4—5 мелких свя
зочных ямок, разделенных более короткими, чем ямки,выступами (рис. 34). 
Латеральный зуб (Ефимова и др., 1968, с. 60) на наших раковинах не наб
людался из-за плохой сохранности заднего конца замочной площадки. 

С р а в н е н и е . От морфологически близкого вида Pseudomytiloides 
marchaensis (Petr.) (Петрова, 1947, с. 130, табл. XV, фиг. 13—15; Крым
гольц и др., 1953, с. 54, табл. VI I , фиг. 1—5, 16, 17; Ефимова и др., 1968, 
с. 64, табл. 40, фиг. 5, 8) из верхнего лейаса Якутии и Северо-Востока 
СССР отличается иным характером выпуклости створок, более четким пе
редним крыловидным расширением, более длинной связочной площадкой, 
более редкой и правильной концентрической скульптурой. 

От P. dubius (Sowerby) (Goldfuss, 1836, с. 55, табл. 109, фиг. 1) из лейа
са ФРГ отличается значительно меньшим задним расширением, скошенной 
раковиной, более редкими концентрическими складочками. 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . С возрастом раковина ста
новится более скошенной, увеличивается относительная наибольшая дли
на раковины, угол скошенности заостряется. Передние и задние крыло
видные расширения становятся четче. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . В значительной 
мере варьирует скошенность и, видимо, коррелятивно связанные с ней 
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Рис.34. Замок левой створки Pseudomytiloides. 
п — I площадка, я —• ямка. 

длина и высота раковины. Слабее изменяется относительная наибольшая 
длина раковины и степень четкости заднего крыловидного расширения. 
Выборки из различных местонахождений характеризуются, как правило, 
своим планом изменчивости, хотя каждый раз наблюдаются все переход
ные формы. Возможно, что эти фенотипические особенности ископаемых 
популяций являются следствием адаптации к местным условиям. Недо
статок фациальных данных не позволяет обосновать это предположение 
более убедительно. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Очень часты находки в нижнеаален-
ских отложениях п-ова Юрюнг-Тумус, Анабарской губы и на Восточном 
Таймыре. На п-ове Юрюнг-Тумус средние и крупные раковины равномер
но рассеяны в слое мелкозернистых песчаников. Нередко створки захоро
нены в полураскрытом положении и неопределенно ориентированы, встре
чаются отдельные створки хорошей сохранности (см. рис. 6). Найдены яд
ра с остатками связки. По-видимому, раковины захоронялись вблизи от 
места обитания. 

В ааленских (?) отложениях Восточного Таймыра псевдомитилоидесы 
найдены в гнездообразных скоплениях в известковистых конкрециях и в 
алевролитах. Здесь встречаются, как правило, раздавленные отдельные 
створки, иногда вложенные одна в другую, захороненные в самых различ
ных положениях. Совместно найдены мелкие целые гастроподы, круглые 
фрагмаконы белемнитов и обломки створок моллюсков неизвестного сис
тематического положения. Отмечаются скопления створок от 1—2 до 30 мм, 
мелкие створки преобладают. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный тана
тоценоз. 

В нижнеааленских отложениях Анабарской губы преобладают скоп
ления отдельных створок (реже целые экземпляры) в конкрециях и в алев
ролитах. В скоплениях присутствуют также мелкие гастроподы, обломки 
раковин. Некоторые створки деформированы при захоронении. Сортиров
ка раковин слабая, преобладают мелкие створки, нет ориентировки, встре
чаются створки, вложенные одна в другую. Тип ископаемого ценоза: ал
лохтонный танатоценоз. 

О б р а з ж и з н и . Наличие биссусной выемки края раковины и 
переднего биссусного ушка свидетельствует о прикрепленном с помощью 
биссуса образе жизни, 
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У с л о в и я о б и т а н и я . В раннеааленском мелководном море 
на севере Средней Сибири описываемый вид заселял, по-видимому, значи
тельные площади с умеренными глубинами (верхняя сублитораль?), или
сто-мелкопесчанистыми грунтами, слабыми придонными течениями и 
незначительными темпами осадконакопления. В Нордвикском районе 
(п-ов Юрюнг-Тумус) наблюдаются, возможно, краевые части ареала вида, 
обитавшего здесь на мелкопесчанистых грунтах в условиях изменчивого гид
родинамического режима. Проникнув в конце ранней юры, по-видимому 
с северо-востока, псевдомитилоидесы широко расселились на севере Сред
ней Сибири и в Центральной Якутии (реки Марха, Тюнг), а в начале сред-
неюрской эпохи ареал вида значительно сократился. Позднее, вероятно, 
был вытеснен иноцерамидами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний лейас Центральной Якутии, Северо-
Востока СССР. Тоар — нижний аален севера средней Сибири. 

СЕМЕЙСТВО ISOGNOMONIDAE, WOODRING, 1925 

Род Isognomon Lightfoot, 1784 

Т и п о в о й в и д . Ostrea isognomon Linne, 1758, современный, 
Индийский и Тихий океаны. 

Isognomon isognomonoides (Stahl), 1824 

Табл. I l l , фиг. 1—3; табл. IV, фиг. 1 
Ostracites isognomonoides: Stahl, 1824, с. 66, фиг. 25. 
Perna quadrata: Phillips, 1829, с .151, табл. IX, фиг. 21, 22. 
Perna rugosa Goldfuss var.: Morris, Lycett, 1854, с. 128, табл. XIV, фиг. 16. 
Perna isognomonoides: Benecke, 1905, с. 144, табл. IX, фиг. 1—4. 
Perna bradfordiensis: Rollier, 1914, с. 431. 
fsegmimon.isognomonoides: Захаров, Шурыгин, 1974, с. 114, табл. IX, фиг. 3. 

Г о л о т и п: изображен в работе Stahl, 1824, с. 66, фиг. 25. 
М а т е р и а л . Около 10 хорошей сохранности створок и целых ра

ковин из верхнебатских отложений Анабарского залива и п-ова Юрюнг-
Тумус. 

Р а з м е р ы , мм 

JA экз. , Местонахождение, Д в в/Д Вп Вп/Д -^А, 
створка возраст град 

477/7, ^ п-ов Юрюнг-Тумус, 62,0 82,0 1,32 8,0 0,13 77? 
левая верхний бат 

6,0 0,10 477/8, То же — — - — 6,0 0,10 
правая 
477/139, 
обе 
477/140, 

» 39,5 54,6 1,37 5,4 0,13 77 правая 
477/139, 
обе 
477/140, » 38,3 ?55,0 1,43 4,1 0,11 — 
обе 

76? 477/141, » 31,3 42,0 1,34 3,5 0,11 76? 
обе 

0,13 78 477/9, Анабарская губа, 60,0 72,0 1,20 8,0 0,13 78 
левая бат 

73 477/55 Анабарский залив, 53,5 68,0 1,27 — — 73 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, высокая, умеренно 
скошенная. Передний край слегка вогнут под макушкой и слабо выступает 
в нижней части. Задний край почти прямой. В верхней части раковина су
жена, а книзу расширена. Макушки оттянуты вперед в виде острого «но
сика». Апикальный угол около 80°. Створки покрыты волнообразными кон
центрическими знаками более сильными в верхней части раковины, Число 
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связочных ямок достигает 10. Ширина ямок приблизительно в 1,4 раза 
больше разделяющих их промежутков. Заднее крыло выражено очень слабо. 

С р а в н е н и е . От Isognomon taimyricum Zakh. et Schuryg. (Заха
ров, Шурыгин, 1974, с. 116, табл. IX, фиг. 4) отличается меньшими раз
мерами, более грубыми складками на поверхности створок, слабо разви
тым задним крылом, относительно более узкой замочной площадкой, су
жением раковины кверху. 

От / . sp. 2 (Захаров, 1966, с. 93, табл. X X X I I , фиг. 3) отличается бо
лее округлым нижним краем, большим суживанием раковины кверху, сла
бо развитым задним крылом. 

/. (Mytiloperna) krachouaensis Freneix (1965, табл. I I , фиг. 11) из бата 
Туниса отличается меньшими размерами, более широкой замочной площад
кой, связочные ямки которой в 2 раза уже промежутков. 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . С возрастом раковина все 
более широкая в нижней части, уменьшается ее скошенность. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Редки находки в глинистых алевролитах 
батских отложений п-ова Нордвик и Анабарской губы. Раковины хорошей 
сохранности очень редко рассеяны в слое, лежат параллельно плоскости 
напластования. Совместно встречены также иноцерамы, арктотисы, плев
ромии (в прижизненном положении), белемниты и аммониты. В батских 
отложениях п-ова Нордвик преобладают мелкие двустворчатые формы 
изо гномонов. Захоронение происходило, вероятно, вблизи от мест обита
ния, в слабоподвижной воде. 

О б р а з ж и з н и . Вероятно, был сходен с таковым современных 
изогномонов. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Описываемый вид жил в среднеюрском 
море на глинисто-илистых грунтах в условиях слабой аэрации. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, средний и верхний бат севера 
Средней Сибири (Анабарская губа, п-ов Юрюнг-Тумус), средняя юра За
падной Европы. 

Isognomon taimyricum Zakharov et Schurygin, 1974 

Табл. IV, фиг. 2; табл. V, фиг. 1; табл. VI, фиг. 1 
Isognomon sp. 1: Захаров, 1966, с. 91, табл. X X I X , фиг. 1, 3, 4. 
Isognomon taimyricum: Захаров, Шурыгин, 1974, с. 115, табл. IX, фиг. 4. 

Г о л о т и п: экз. № 150/5167, Музей ИГиГ СО АН, верхний келловей 
р. Чернохребетная. Изображен в работе В. А. Захарова (1966, табл. X X I X 
фиг. 1). 

М а т е р и а л . Около 20 преимущественно целых раковин с р . Чер
нохребетной и 5 целых створок из келловея о. Бол. Бегичев. 

Р а з м е р ы , мм 
J* экз. Местонахождение, возраст Д в в/д ^ С К , град • •^А, гра 

150/5167, р. Чернохребетная, 69,0 86,8 1,26 9 65 
голотип верхний келло

вей 
150/5169 То же 67,3? 81,5 1,22 0 63? 
150/5170 » 68,8? 90,4? 1,31 — — 
477/10 » 54,6 72,4 1,33 22 62 
477/11 » 53,5 63,3? 1,18? 19 67 
477/12 » 52,0 69,2 1,33 20 65 
477/289 о. Бол. Бегичев, 66,5 85,4 1,28 13 67 

верхний келло
вей 

477/288 То же 67,7 89,1? 1,32 12 63 
477/287 » 65,1 82,4? 1,27 10 62 
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О п и с а н и е . Раковина большая, субпрямоугольная, либо ско
шенная. Передний край вогнут под макушкой. Задний край равномерно 
полого вогнут по всей длине. Нижний край в передней части очерчен по
логой кривой, переходит кзади в изогнутую дугу. Створки слабовыпуклые. 
Выпуклость проходит от макушек вдоль переднего края и постепенно вы-
полаживается при переходе к нижнезаднему краю. Макушки небольшие, 
не обособленные, слегка выступающие. Створки покрыты концентрическими 
складочками и линиями нарастания. Заднее крыло обычно развито отчет
ливо, встречаются экземпляры с хорошо развитым выступающим задним 
крылом и глубоким выемом заднего края. Замочная площадка прямоуголь
ная , в средней части слегка расширена. На площадке имеется 10—11 свя
зочных ямок, равных по ширине разделяющим промежуткам. Внутренняя 
поверхность створки ровная. Мантийная линия в виде пунктирных часто 
расположенных углублений. Мускульные отпечатки углубленные и вытя
нуты в высоту. Раковина имеет максимальную толщину в передней и верх
ней частях. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Изменчивости под
вержена в значительной мере скошенность раковины. В слое совместно 
встречаются раковины с различной степенью скошенности. В больших 
пределах изменяются также размеры заднего крыла: от значительно вы
ступающего с глубоким выемом заднего края до слабо развитого. 

С р а в н е н и я . Новый вид отличается от Isognomon isognomonoides 
(Stahl) (Morris, Lycett, 1854, с. 128, табл. XIV, фиг. 16) нерасширяющейся 
книзу скошенной раковиной, более тонкой скульптурой, более высокой 
связочной площадкой, связочные ямки на которой у / . isognomonoides 
в 1,4 раза шире разделяющих промежутков, тогда как у нашего вида они 
одинаковые. 

От I. nasutum Zakh. (Захаров, 1966, с. 81, табл. XXIV, фиг. 1; табл. 
XXV, фиг. 1, 2) из Оксфорда отличается прямой раковиной и менее оття
нутыми макушками. 

От / . embolicum Zakh. (Захаров, 1966, с. 83, табл. XXVI, фиг. 5; 
табл. XXVI, фиг. 1, 2) отличается относительно меньшей высотой раковин 
и меньшей ее скошенностью. 

От / . subplana (Etallon) (Arkell, 1933, с. 212, табл. 27, фиг. 1, 4; text-
fig. 53) из кимериджа Англии отличается менее вогнутым передним краем, 
менее оттянутыми макушками. От / . quadrata (Sow.) (Goldfuss, 1836, табл. 
108, фиг. 16; Zieten, 1830, табл. 54, фиг. 1) описываемый вид отличается 
меньшим крылом, менее оттянутыми макушками, нерасширенным нижним 
краем. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . В алевролитах верхнего келловея на 
о. Бол. Бегичев изогномоны образуют тонкий линзовидный прослой, про
слеженный по простиранию на 25 м. Преобладают отдельные, как правило, 
крупные створки хорошей сохранности (см. рис. 9). Совместно с изогно
монами встречены мелеагринеллы. Тип ископаемого ценоза: слабо переме
щенный аллохтонный танатоценоз. 

Раковины вида в большом количестве встречены также в слоях песча
нистых алевролитов верхнего келловея на северо-востоке Таймыра (р. Чер-
нохребетная). Преобладают отдельные створки, но встречаются и целые 
экземпляры, лежащие по напластованию; часты крупные обломки разме
ром от 1/3 до 1/4 величины раковины. В едином ориктоценозе встречены 
многочисленные отдельные створки камптонектесов хорошей сохранности, 
створки плагиостом (часто), створки и обломки раковин борейонектесов 
(редко). В других более высоких слоях этого же разреза совместно с изог
номонами захоронены многочисленные целые плевромии, найдены астар-
ты (редко), мелеагринеллы (часто), модиолусы (очень -редко), пинны (очень 
редко) и скафоподы (в скоплениях). Современные представители устриц, 
изогномонов и пинн — это жители теплых и умеренно теплых вод. Боль-

118 

http://jurassic.ru/



шая часть найденных видов имеет толстостенную крупную раковину. От
сутствие сортировки раковин, хорошая их сохранность, преобладание це
лых экземпляров и отдельных створок — все это свидетельствует о слабом 
послесмертном перемещении раковин перед захоронением. 

О б р а з ж и з н и . По-видимому, сходен с таковым других 
изогномонов. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Судя по преобладанию в ориктоценозах 
верхнего келловея арктик, плевромии, малеагринелл и изогномонов, пес-
чано-илистые грунты мелководного позднекелловейского моря были за
няты поселениями именно этих моллюсков. Нередко они селились совмест
но, но обычно каждый из родов занимал определенные участки, на которых 
представители других родов не играли существенной роли в донных сооб
ществах. Наиболее разнообразная и богатая фауна беспозвоночных встре
чена совместно с изогномонами на р . Чернохребетной, что дает основание 
рассматривать этот комплекс как наиболее хорошо приспособленный к 
обитанию на небольших глубинах и в подвижной умеренно теплой воде, 
вблизи от Таймырской суши. В районе о. Бол. Бегичев изогномоны жили 
на илистых грунтах на участках, вероятно, более глубоководных, чем на 
Таймыре, с низкими темпами осадконакопления из-за удаленности источ
ников сноса. Однако воды были достаточно подвижными, чем объясняется 
отсутствие в ориктоценозах мелких раковин и разрозненность створок 
изогномонов. Наибольшая бедность ориктоценозов с изогномонами может 
быть истолкована большой конкурентоспособностью этого рода в данных 
условиях обитания. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, верхний келловей Таймыра и 
о. Бол. Бегичев. 

НАДСЕМЕЙСТВО РЕСТШАСЕА R A F I N E S Q U E , 1815 

С Е М Е Й С Т В О OXYTOMIDAE JCHIKAVVA, 1958 

Р о д Oxytoma Meek, 1864 

Т и п о в о й в и д . Avicula miinsteri Goldfuss, 1836, нижняя юра„ 
Центральная Европа. 

Oxytoma kelimiarensis Bodylevsky, 1968 

Табл. VI, фиг. 2 
Oxytoma kelimiarensis: Бодылевский, 1968, с. 183, табл. 41, фиг. 1—2. 

Г о л о т и п: не указан. Оригиналы В. И. Бодылевского № 11-12/234 
хранятся в Горном музее, Ленинград. 

М а т е р и а л . Около 10 раковин и отдельных створок хорошей сох
ранности из ааленских отложений бассейна рек Оленек и Келимяр. 

Р а з м е р ы , ми 
J* экз\, 
створка 
477/44, 
левая 
477/42, 
•обе 
477/43, 
обе 
477/350, 
правая 
477/351, 
левая 
477/351, 
правая 

Местонахождение, 
возраст Д в в / д ДПЧ Д п ч / д ^ск , 

град град 

р. Келимяр, аален 63,0 63,5 1,01 18,9 0,30 61 93 

» » 66,0 66,3 1,00? 19,1 0,29 61 — 
48,5 ?49,1 1,01 15,0 0,31 64 94 

» » 61,6 59,6 0,97 20,0 0,32 64 95 

» » 61,0 61,5 1,01 19,0 0,31 63 96 

» » 61,0 59,8 0,98 — — — — 
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О п и с а н и е . Раковины крупные, скошенные, неравностворчатые, 
неравносторонние. Левая створка умеренно выпуклая в средней части 
ближе к заднему краю. Макушка маленькая, острая, слабо выступает 
над замочным краем и немного завернута внутрь. Поверхность левой створ
ки покрыта округлыми в сечении, сильными радиальными ребрами четы
рех порядков. Степень рельефности ребер уменьшается при переходе от 
ребер 1-го порядка к ребрам 4-го порядка.-

Ребра 1-го порядка начинаются вблизи макушки и на расстоя
нии 10 мм от нее их насчитывается около 16. С ростом раковины появля
ются вставные ребра. Ребра 2-го порядка появляются в 10 мм от макушки 
и к нижнему краю приобретают рельеф, сходный с рельефом ребер 1-го 
порядка. В 17—18 мм, от макушки появляются ребра 3-го порядка, иногда 
по два в одном промежутке. В 30—35 мм от макушки появляются ребра 
4-го порядка. По нижнему краю раковины в средней части между ними 
намечаются еще более тонкие ребра. По краю раковины между парой ре
бер 1-го порядка насчитывается до 12 более тонких ребер. 

Скульптура наиболее полно представлена по нижнему краю в средней 
и задней части раковины, в передней части ребра низших порядков отсут
ствуют. На створке видны также 3—4 концентрические складки нараста
ния. Радиальные ребра при пересечении с этими складками иногда 
смещены. 

Переднее ушко маленькое, плавно соединяется со створкой. Заднее 
ушко прямое и длинное, острое, с глубоким овально-треугольным вырезом, 
резко отделено от створки, покрыто тонкими радиальными ребрышками 
двух порядков; концентрические складки и линии видны у края выреза. 
Замочная площадка узкая, длинная. 

Правая створка менее выпуклая, макушка маленькая и прямая, не-
выступающая, покрытая радиальными ребрами того же типа, что илевая, но 
менее дифференцированными и менее рельефными. Переднее ушко с биссус-
ным вырезом четко отделено от створки. Заднее ушко, по-видимому, сходна 
с таковым левой створки (на наших образцах не сохранилось). Замоч
ная площадка в виде удлиненного прямоугольника, узкая, с треугольным 
углублением для внутренней связки. На внутренней поверхности правой 
створки видна крупная, выступающая биссусная складка, в левой створке 
ей соответствует выем. 

С р а в н е н и е . От близкой Oxytoma jacksoni Pompeckj (Pompeckj, 
1899, табл. I, фиг. 13—16; Frebold, 1958a, табл. 6, фиг. 3; Ефимова и др., 
1968, с. 49, табл. 60, фиг. 2) из аалена Земли Франца-Иосифа, Канады и 
Северо-Востока СССР О. kelimiarensis отличается более скошенной ракови
ной, узкой замочной площадкой, хорошо выраженными ребрами правой 
створки, большим числом ребер разных порядков при одних размерах ра
ковины. 

От О. miinsteri Goldfuss (1836, с. 131, табл. 118, фиг. 2) из нижнего 
байоса наш вид отличается более четкой дифференциацией ребер, большей 
скошенностью, более четкими ребрами правой створки. 

От О. expansa (Phill.) (Phillips, 1829, табл. 3, фиг. 35; Arkell, 1933,. 
с. 190, табл. 24, фиг. 1—5, 8; Spath, 1936, с. 97, табл. 42, фиг. 4—7; Заха
ров, 1966, с. 11, табл. I, фиг. 1—4) из верхней юры Европы, Шпицбергена, 
Гренландии и севера Сибири отличается большим количеством ребер, более 
острой макушкой, более массивным и широким задним ушком. От О. inae-
quivalvis (Arkell, 1931, с. 194, табл. XXIV, фиг. 9) из лейаса Европы отли
чается большим количеством более дифференцированных ребер, более 
массивным задним ушком. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Часто встречаются в глинистых алев
ролитах аалена на р . Келимяр (бассейн р. Оленек) в скоплениях, состоя
щих из обломков и вложенных одна в другую створок иноцерамов и рако-
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винного детрита. Раковины целые, удовлетворительной сохранности, ино
гда края частично обломаны, правая створка вдавлена в левую. Совместно 
с окситомами найдены мелкие целые астарты, нукуланы, редко отдельные 
обломки и створки мелких устриц. Захоронение окситом происходило, ве
роятно, вблизи от мест обитания. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный 
танатоценоз. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Находки окситом лишь в аллохтонных 
захоронениях затрудняют суждения об условиях обитания. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, аален севера Средней Сибири 
и Вилюйской синеклизы. 

Р о д Meleagrinella Whitfield, 1885 

Т и п о в о й в и д : Avicula echinata Smith, 1817. Средняя юра, 
Англия. 

Meleagrinella ovalis (Phillips), 1829 

Табл. IV, фиг. 3, 4 
Avicula ovalis: Phillips, 1829, с. 129, табл. 3, фиг. 36. 

' Avicula ornata: Goldrass, 1836, с. 132, табл. 121, фиг. 7. 
Avicula ovalis var. obliqua: Blake, Hudleston, 1877, c. 399, табл. 14, фиг. 13. 
Pseudomonotis ovalis: Arkell, 1933, c. 198, табл. 27, фиг. 5—11. 
Euchondria (?) simkini: Воронец, 1938, с. 17, табл. I, фиг. 6. 
Pseudomonotis simkini: Пчелинцева, 1962, с. 33, табл. 5, фиг. 5—И. 
Meleagrinella ovalis: Захаров, 1966, с. 19, табл. II, фиг. 8—13. 

Г о л о т и п: изображен в работе Phillips, 1829, с. 129, табл. 3 , 
фиг. 36, Оксфорд, Англия. 

М а т е р и а л . 3 целых раковины из верхнебатских отложений Ана
барской губы и 5 ядер с остатками раковинного слоя оттуда же; несколько 
десятков раковин и отдельных створок из келловейских отложений 
о. Бол. Бегичев. 

Р а з м е р ы , мм 
№ экз. , 
створка 

Местонахождение, 
возраст Д Вл* Вл/Д Вп* Вп/Д Д З К Д З К / Д 

477/54, обе Анабарская губа, верхний бат 21,0 24,8 1,18 21,0 1,00 11,0 0,52 
477/49, обе То же 19,0 23,4 1,23 19,0 1,00 10,0 0,53 
477/53, обе » 16,0 18,9 1,18 16,8 1,05 8,9 0,56 
477/284, левая о. Бол. Бегичев, нижний кел

ловей 
14,3 15,5 1,08 8,0 0,56 

477/281, обе То же ?10,2 10,4 1,02 9,7 0,95 5,4 0,53 
477/283, обе 13,3- 14,0 1,05 12,5 0,94 6,7 0,50 
477/322, обе Там же, верхний келловей 21,5 24,9 1,16 20,5 0,95 11,0 0,51 
477/323, обе То же 16,4 18,9 1,15 16,3 0,99 9,0 0,55 
477/324, обе » 18,9 21,3 1,13 18,0 0,95 9,9 0,52 

* Вл—высота левой створки. 
* * Вп—высота правой створки. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая, слабо скошенная, вытянутая 
в высоту, неравносторонняя. Левая створка сильно выпукла в верхней 
своей части. Макушка почти центральная, лишь чуть сдвинута кпереди, 
массивная, выступает над замочным краем, загнута внутрь и чуть к перед
нему краю. Поверхность покрыта многочисленными рельефными, округ
ленными, радиальными ребрами двух-трех порядков. Частые концентри
ческие знаки покрывают поверхность раковины. Замочный край длиной 
чуть более половины длины раковины. Ушки почти равные, маленькие. 
Поверхность их несет такую же скульптуру, что и створка. Правая створ-
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ка более округлая, чем левая, почти равносторонняя, слабовыпуклая в 
примакушечной части и чуть вогнута в нижней части. Скульптура сходна 
с таковой левой створки. Макушка маленькая, не выступающая. Замоч
ный край прямой. Заднее ушко маленькое, треугольное, плоское, не отде
лено от створки. Переднебиссусное ушко прямоугольное, узкое, вытяну
тое, с глубоким вырезом. * 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . С возрастом раковина вытя
гивается в высоту, макушка левой створки сильнее загибается внутрь. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Изменяется сте
пень скошенности раковины. В образцах из келловея о. Бол. Бегичев сов
местно встречаются умеренно и слабо скошенные экземпляры. 

С р а в н е н и е . От Meleagrinella echinata (Smith) (Sowerby, 1821, 
с. 75, табл. 243, фиг. 1; Борисяк, 1909, с. 9, табл. I I , фиг. 13) из средней 
юры и келловея Европы наш вид отличается более многочисленными и гу
сто расположенными радиальными ребрами, покрывающими обе створки; 
почти одинаковыми ушками и более массивной и выступающей макушкой 
левой створки, а также большим передним ушком правой створки. 

. От нижнекимериджской М. subovalis Zakh. (Захаров, 1966; с. 21, 
табл. Ш ^ ф и г л 1 т-6) описываемый вид отличается большим передним уш
ком левой створки, четкими и правильными радиальными ребрами и более 
длинным передним ушном правой створки. 

От М. busckinskii Kosch. (Кошелкина, 1963, с. 116, табл. I I , фиг. 3, а, 
б) из тоара Вилюйской синеклизы отличается менее сильно скошенной 
раковиной, грубыми четко дифференцированными радиальными ребрами. 

От М. donesiana (Вот.) (Борисяк, 1909, с. 9, табл. I I , фиг. 1 — 12) 
из байоса донецкой юры отличается более тонкой и частой радиальной 
скульптурой, меньшими передними ушками. 

От М. umaltensis (Krimh). (Петрова, 1947, с. 122, табл. XI I , фиг. И , 
12) из бата Дальнего Востока отличается более четкой сетчатой скульпту
рой, более округлой правой створкой, большей скошенностью раковины. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е-
с к а я х а р а к т е р и с т и к а * . Часты находки в песчанистых алев
ролитах Анабарской губы. Раковины небольшие, удовлетворительной 
сохранности, окатаны, вероятно, сортированы перед захоронением. Ори
ентированы различным образом, но чаще всего лежат на плоской створке. 
В тех же линзах ракушника встречаются вложенные друг в друга обломки 
раковин иноцерамов, греслии, мелкие раковины протокардий и нукулан. 
Захоронение происходило, по-видимому, после переноса с места обитания. 
Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

В основании келловея в песчанистых породах на о. Бол. Бегичев сре
ди ракушника найдены обломки створок мелеагринелл. В низах верхнего 
келловея в слое равномерно рассеяны главным образом целые и мелкие 
раковины. Захоронение произошло, по-видимому, вблизи от мест обита
ния. В верхах верхнего келловея значительную часть ракушников обра
зуют створки мелеагринелл и денталиумы. Кроме того, в слое рассеяны 
крупные целые раковины и отдельные створки. В ракушниках преоблада
ют более мелкие створки, но встречаются и крупные экземпляры. В еди
ном ориктоценозе с мелеагринеллами найдены борейонектесы, плевромии, 
траций, арктики, аммониты. Захоронение, видимо, происходило на мелко
водье вблизи от мест обитания (возможно, прибрежные захоронения). 

О б р а з ж и з н и . Прикреплялся биссусом в течение жизни, о чем 
свидетельствует хорошо развитый биссусный вырез. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными для жизни были, ве
роятно, тонкопесчанистые покрытые раковинами грунты на небольших 
глубинах при слабом движении природных вод. Возможно, М. ovalis се
лилась колониями, поскольку встречаются линзы ракушника, состоящие 

* См. также Захаров, 1966, с. 21. 
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в основном из раковин мелеагринелл. Этому заключению не противоречит 
вывод о перемещении раковин перед захоронением от мест обитания к месту 
погребения. Так, на современных песчаных пляжах Японского моря 
В. А. Захаров наблюдал локализованные выбросы раковин одного вида, 
при незначительной примеси раковин других видов. Волны по кратчайше
му расстоянию выносили раковины моллюсков с мест поселения на пляж 
(Захаров, 1966). Мелеагринелла, вероятно, могла селиться на площадях, 
занятых арктиками, плевромиями, гресслиями, а также в биоценозах с 
изогномонами. Образование ракушников с примесью зарывающихся сви
детельствует о периодах активной гидродинамики, сменяющих периоды 
относительно спокойных обстановок. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний О к с ф о р д Англии, Оксфорд — киме-
ридж Северо-Востока СССР, верхний бат — верхний Оксфорд севера Сред
ней Сибири. 

С Е М Е Й С Т В О ЕNTOLIIDAE KOROBKOV, 1960 

Р о д Entolium Meek, 1864 

Т и п о в о й в и д : Pecten demissum Phillips, 1829, верхний кел
ловей, Англия. 

Entolium demissum (Phillips), 1829 

Табл. VII, фиг. 2, 3 

Pecten demissus: Phillips, 1829, табл. 6, фиг. 5; Goldfuss, 1836, с. 70, табл. 99, фиг. 2; 
Damon, 1860, табл. 9, фиг. 3; Lmdstrom, 1865, с. 14, табл. III, фиг. 9—10; Борисяк, Ива
нов, 1917, с. 3, табл. 1, 5, 8, 15, 18. 

Pecten solidus: Roemer, 1836, с. 22, табл. 13, фиг. 5; Trautschold, 1861, с. 76, табл. 6, 
фиг. 4; Thurmann, Etal lon, 1862, с. 262, табл. 37, фиг. 4; Loriol, Pe l l a t , 1875, 
с. 189, табл. 22, фиг. 5; 

Pecten vitreus: Roemer, 1836, с. 72, табл. 13, фиг. 7; Ilovaisky, 1903, с. 251, табл. 8, 
фиг. 13; Борисяк, Иванов, 1917, с. 8, табл. I, фиг. 1, 2, 4, 12, 16. 

Pecten demissus var. major. Trautschold, 1861, e. 268, табл. 7, фиг. 2. 
Entolium solidum: Weir, 1929, c. 23, табл. I, фиг. 33. 
Entolium demissum: Staesche, 1926, c. 99, табл. 4, фиг. 5; Arkell, 1930, с. 91, табл. 7, 

фиг. 4; табл. 9, фиг. 8; Петрова, 1947, с. 134, табл. XVII, фиг. II; Герасимов, 1955, с. 112; 
табл. 25, фиг. 4—6; Захаров, 1966, с. 32, табл. V, фиг. 1, 2, 4, 6; табл. VI, фиг. 1. 

Pecten (Entolium) demissus: Spath, 1932, с. 112, табл. 26, фиг. 2; Корнева, 1962, с. 69, 
табл. 6, фиг. 9. 

Entolium disciformis: Dechaseaux, 1936, с. 61, табл. 8, фиг. 12. 

Г о л о т и п: изображен в работе Phillips, 1829, табл. 6, фиг. 5; Ar
kell, 1931, табл. 9, фиг. 8. Англия, келловей. Хранится в Йоркширском 
музее, Англия. 

М а т е р и а л . 2 створки хорошей сохранности и ядро левой створки 
из известнякового прослоя в верхнекелловейских отложениях о. Бол. Бе
гичев (зона Longaeviceras keyserlingi) и 2 створки из батских отложений 
Анабарской губы. 

Р а з м е р ы , мм 
Я» экз. Местонахождение, 

возраст 

447/242 о. Бол. Бегичев, верх
ний келловей 

447/243 То же 
447/244 » 

• В—измеряется от макушки. 

д в* в / д ^А, град 

?24,0 26,0 1,08 99 

32,0 33,3 1,04 104 
33,5 35,2 1,05 105 
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О п и с а н и е . Раковины небольшие, почти равносторонние, слабоне-
равностворчатые. В раннем возрасте высота превышает длину (В/Д = 
1,10 — 1,15), с возрастом раковина округляется (В/Д = 1,00 — 1,05). 
Левая створка более выпуклая, чем правая. Ушки четко отделены от 
створки, почти равные, на правой створке основания ушек короче, перед
нее имеет рудиментарный биссусный вырез. Ушки приподняты и Образуют 
входящий угол около 140—150°. Апикальный угол 100—105°. Створки 
гладкие, заметны тонкие концентрические струйки, видна структура 
раковинного слоя — радиальные, удлиненные и выклинивающиеся 
полоски. 

С р а в н е н и е . От видов группы Entolium nummulare (Fischer) 
(Герасимов, 1955, с. И З , табл. 25, фиг. 2—3; Захаров, 1966, с. 35, табл. 
V, фиг. 3; табл. VI, фиг. 2—6) из верхней юры и нижнего мела отличается 
гладкими створками. Сравнение с гладкими энтолиумами не проводится, 
так как автор, вслед за Захаровым (1966, с. 34), считает большое разнооб
разие видов гладких энтолиумов следствием неполных описаний и плохих 
изображений их в ранних работах при очень ограниченном наборе видо
вых признаков у этих чрезвычайно простых по строению раковин, а 
также следствием выделения особей на разных стадиях развития в отдель
ные виды рядом авторов (Quenstedt, 1858; Trautschold, 1861; Staesche, 
1928; и др.). 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Чрезвычайно широко распространен 
на севере Сибири в различных фациях от средней юры до нижнего готе-
рива (Захаров, 1966, с. 34). Новые местонахождения вида обнаружены в 
алевролитах верхнебатского возраста на п-ове Юрюнг-Тумус (очень ред
кие находки), Анабарской губы (очень редко) и алевролитовых известня
ках верхнего келловея на о. Бол. Бегичев (редкие находки). Тип захоро
нения энтолиумов в алевролитовых известняках верхнего келловея: редко 
равномерно рассеяны хорошей сохранности правые и левые створки сред
него для рода размера, встречаются и мелкие раковины. Все экземпляры 
ориентированы параллельно напластованию. Совместно с энтолиумами в 
слое рассеяны целые раковины крупных и мелких траций (часто, мелкие 
преобладают), хорошей сохранности отдельные створки и раскрытые ра
ковины грамматодонов (очень часто небольших размеров, очень редко 
крупные), целые плевромии (очень часто — крупные, редко — небольших 
размеров), хорошо сохранившиеся нукулиды (очень редко), небольшие 
целые раковины и реже отдельные створки хорошо сохранившихся камп-
тонектесов (редко). Раковины перечисленных двустворок захоронились, 
скорее всего, на местах обитания моллюсков в слабо подвижной воде, 
вероятно, после незначительного перемещения. 

О б р а з ж и з ' н и . На ранних стадиях, возможно, прикреплялся 
биссусом, затем вел свободный образ жизни, плавая подобно современным 
пектинидам или лежа на дне. 

У с л о в и я о б и т а н и я описаны В. А. Захаровым (1966, с. 34). 
Здесь можно добавить, что в позднекелловейском море в районе о. Бол. 
Бегичев условия обитания не были благоприятными для энтолиумов, 
о чем свидетельствует редкая встречаемость, преобладание молодых эк
земпляров вида, захороненных на месте жизни. В донных биоценозах, 
населенных плевромиями, трациями и грамматодонами, энтолиумы могут 
рассматриваться как формы сопутствующие. До сих пор энтолиумы не 
обнаружены в аалене и байосе. Первые находки их отмечаются только * 
верхнем бате. Сравнительная бедность раковинами энтолиумов средне
юрских отложений позволяет предполагать ограниченное их распростра
нение в морях этого времени на севере Сибири. 
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С Е М Е Й С Т В О PECTINIDAE R A F I N E S Q U E , 1815 

Г Р У П П А AMUSSIUM RODING, 1798 

Р о д Propeamussium Gregorio, 1884 

Подрод Parvamussium Sacco, 1897 

Т и п о в о й в и д : Parvamussium duodecimlamellatum Bronn., 
1831, миоцен Италии. 

Propeamussium (Parvamussium) olenekense (Bodylevsky), 1968 

Табл. VII'. фиг. 1 
Pecten pumilus: Dumortier, 1874, c. 195, (часть), табл. V, фиг. 1—5?. 
Pecten (Variamussium) pumilus: Бодылевский, 1948, с. 98. 
Pecten (Variamussium) oleneki: Бодылевский, 1959, с 78. 
Variamussium olenekense: Бодылевский, 1968, с. 215, табл. 51, фиг. 1—4. 

Г о л о т и п : экз. № 28/235 хранится в Горном музее, Ленинград. 
Изображен в работе: Бодылевский, 1968, с. 215, табл. 51, фиг. 1. Бас
сейн р. Оленек, аален. 

М а т е р и а л . Одно почти целое ядро с частично сохранившейся 
раковиной и несколько обломков ядер и раковин из ааленских отложений 
р. Оленек. 

Р а з м е р ы , мм 
№ экз. Д В В/Д ^ А , град 

477/354 83,5 81,0 0,97 129 

О п и с а н и е . Раковины крупные, округленные, слабонеравно-
створчатые, умеренно выпуклые. Контур нижнего края очерчен широкой 
плавной дугой. К макушкам края раковины прямые, слабовогнутые. 

• Макушка, частично сохранившаяся только на одной левой створке, не
большая, слабо выступает над замочным краем. Небольшое почти прямо
угольное переднее ушко сохранилось на одной раковине, отделено на 
правой створке узкой, глубокой складкой, а на левой створке лишь чет
кой бороздкой. Левая створка покрыта частыми радиальными ребрами 
двух порядков и очень частыми концентрическими струйками и редкими 
пережимами, отсекающими этапы активного роста. На правой створке 
радиальная скульптура ослаблена, заметны лишь тонкие неравномерные 
штрихи. На ушке имеются тонкие радиальные ребра, частые концентри
ческие струйки и редкие складки роста. На внутренней поверхности обе
их створок имеется до 12 разных округленных радиальных ребер, начи
нающихся в 10—11 мм от макушки, к нижнему .краю более грубых, окан
чивающихся в 3—4 мм от края раковины. Ребра хорошо отражены на 
отпечатках створок и ядрах раковин. 

С р а в н е н и е . От P. pumilus Lmck.— малая разновидность 
(Dumortier, 1874, с. 195, табл. XLIV) из верхнего лейаса Франции отли
чается значительно большей величиной раковины, меньшим количеством 
внутренних ребер, присутствием радиальных штрихов на правой створке. 

От Variamussium clamosseum Marwick (1953, с. 100, табл. 10, фиг. 9,14) 
из байоса — бата Новой Зеландии отличается большей длиной более 
крупной раковины, зарастающим менее глубоким биссусным вырезом, 
резкими внутренними радиальными ребрами, не доходящими до макушки. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Найдены редкие раковины в глинистых 
алевролитах ааленской толщи горы Кыстык-Хая (р. Оленек). Крупные, 
хорошей сохранности раковины и отдельные створки редко рассеяны в 
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слое, но очень трудно вынимаются. Изредка встречаются в слоях с оксито-
мами и борейонектесами, лежащие параллельно напластованию раковины. 
Возможно, что парвамуссиумы захоронены на местах обитания. 

О б р а з ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я не выяснены. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 

р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний лейас Франции?, средняя юра, 
аален севера Средней Сибири (бассейн р. Оленек, Земля Франца-Иосифа) 

Г Р У П П А CAMPTONECTES MEEK, 1864 

Р о д Camptonectes Meek, 1864 

Подрод Boreionectes Zakharov, 1965 

Т и п о в о й в и д : Pecten cinctus Sowerby, 1823, неоком, Англия. 

Camptonectes (Boreionectes) kelimyarensis Zakharov et Schurygin, 
1974 

Табл. VIII, фиг. 1; табл. IX, фиг. 1 

Camptonectes {Boreionectes) kelimyarensis: Захаров, Шурыгин, 1974, с. 117, табл. X , 
фиг. 1'. 

Г о л о т и п : экз. № 477/13, Музей ИГиГ СО АН, р . Келимяр, аален, 
зона Tugurites tugurensis. 

М а т е р и а л. 10 экземпляров, ядра с остатками раковины из аален
ских отложений р. Келимяр. 

Р а з м е р ы , мм 
Г № экз. , створка Д В В/Д ^ А , град 

477/13, голотип 67 73 1,09 99 
477/14 55 63 1,14 100 
477/15 76 84 1,11 ?92 
477/16, правая 54 61 1,13 104 

О п и с а н и е . Раковина небольших для подрода размеров, округлен
ная, слабо неравносторонняя, неравностворчатая. Левая створка умеренно 
выпуклая в средней части, выпуклость полого понижается в сторону 
нижнего края и круто к верхнему. Правая створка слабовыпуклая, 
уплощенная. Контуры краев очерчены плавной кривой в виде эллипса, 
вытянутого книзу, но вблизи макушек края раковины (особенно правой 
створки) вогнуты, спереди макушек сильнее. Макушки острые, невыступа-
ющие, макушка левой створки слегка завернута внутрь. Апикальный угол 
около 100—105°. Створки выше середины раковины покрыты тонкой 
«камптонектесовой« скульптурой: дихотомирующими ребрышками, иду
щими перпендикулярно линиям нарастания. На створках видны 3—5 
пережимов, отсекающих этапы активного роста. Ушки левой створки тре
угольные, внешний угол переднего ушка 120°. Ушки правой створки 
приподняты и образуют входящий угол 160°. Заднее ушко правой створ
ки сходно с таковым левой и отделено от створки четкой бороздкой. 
Переднее ушко имеет неглубокий треугольный биссусный вырез. Ушки 
покрыты тесно расположенными ребрышками, повторяющими контур-
внешнего края ушка. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Створки не одина
ково выпуклые, изменяется скульптура створок. 

С р а в н е н и е . Представители нашего вида сходны с Camptonectes 
aalensis Paris, Richardson (1916, с. 523, табл. XLIV, фиг. 3, а, в) из аалена 
Англии, но отличаются от него относительно более высокой и более круп-
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ной раковиной (у С. aalensis В/Д = 1,0), более острым апикальным углом 
и более сильными примакушечными выгибами края правой створки. 
Биссусный вырез у представителей нашего вида менее глубокий. 

По некоторым признакам — форме и очертанию створок, скульптуре, 
величине входящего угла — раковины очень сходны с таковыми вида 
С. (В.) broenlundi Ravn (Захаров, 1966, с. 44, табл. 8, фиг. 1—2; табл. 9, 
фиг. 1) из верхнеюрских отложений р. Хеты и р. Чернохребетной, но 
отличаются несколько более высокой раковиной и меньшим апикальным 
углом. Описываемые раковины сходны по форме и очертаниям с С. sty~ 
gius White (Imlay, 1964a, с. 25, табл. 2, фиг. 1—10), но отличаются боль
шими размерами, менее выпуклой правой створкой, более узкой верхней 
частью. Наши раковины похожи на С. (В.) giganteus Arkell (1931, с. 100, 
табл. 7, фиг. 2) и в основном отличаются меньшими размерами, относи
тельно более высокой раковиной, более тупым внешним углом заднего 
ушка и менее глубоким треугольным биссусным вырезом. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Раковины найдены в алевролитах и 
конкрециях известняка верхнего аалена р . Келимяр. Как правило, это 
целые крупные и небольшие раковины, реже отдельные створки, лежащие 
параллельно напластованию. Раковины борейонектосов в одном из гори
зонтов встречаются часто в виде конкреций в алевролите, рассеянных на 
одном уровне, захороненные выпуклой створкой как вверх, так и вниз. 
Горизонт с этим типом захоронения прослежен в тре& обнажениях на рас
стоянии до 80 км (Шурыгин, 1971, 1972). Совместно с борейонектесами 
встречены мелкие сдавленные гастроподы и членики лилий. На тех же 
уровнях очень редки окситомы. Захоронение происходило, вероятно, 
недалеко от мест обитания. Транспортировка незначительна. 

О б р а з ж и з н и . Развитое биссусное ушко и вырез под ним свиде
тельствуют о наличии биссуса, при помощи которого моллюски прикреп
лялись к субстрату. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными для борейонектосов 
были мелкопесчанистые грунты в мелководных зонах, подверженных зна
чительному влиянию волн или полузащищенных. Поселения были коло
ниального типа. Молодые особи этого вида жили в широком интервале 
глубин. Крупные же сосредоточивались на более узком интервале и встре
чаются редко. В изучаемом районе борейонектосы в короткие промежутки 
времени широко расселялись на площади, но плотность поселений невели
ка. Жили, вероятно, на илисто-песчанистых грунтах при умеренной ги
дродинамике. Возможно, на тех же биотоках редко селились окситомы, 
однако преобладающей формой в донных биоценозах в отдельные проме
жутки времени являлись борейонектосы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, верхний аален севера Средней 
Сибири (бассейн р. Оленек; р. Таас-Крест). 

ПОДОТРЯД OSTREINA FERUSSAC, 1822 

НАДСЕМЕЙСТВО OSTREACEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О OSTREIDAE LAMARCK, 1818 

ПОДСЕМЕЙСТВО OSTREINAE LAMARCK, 1818 

Р о д Liostrea Douville, 1904 

Т и п о в о й в и д : Ostrea sublamellosa Dunker, 1846, нижняя юра, 
Центральная Европа. 
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Liostrea taimyrensis Zakharov et Schurygin, 1974 

Табл. X, фиг. 1 

Liostrea taimyrensis: Захаров, Шурыгин, 1974, с. 118, табл.' X, фиг. 2. 

Г о л о т и п: экз. № 477/17, Музей ИГиГ СО АН. Восточный берег 
п-ова Таймыр, аален. 

М а т е р и а л . 3 целых раковины и несколько обломков из аален
ских отложений р. Чернохребетной и р . Келимяр (бассейн р. Оленек). 

Р а з м е р ы, мм 
Я» экз., створка Д в в / д пчз* п ч з / д 

Голотип 
477/17, левая 77,0 87,8 1,14 57,0 0,74 
477/17, правая 62,3 66,0 1,06 46,4 0,74 
477/18 

правая 
90,0 105,0 1,16 71,7 0,79 

477/19 51,0 57,1? 1,12 39,6 0,76 

* ПЧЗ — длина почти прямой части задневерхнего края. 

О п и с а н и е . Раковины средние или большие, узкие вверху и широ
кие внизу. Левая прирастающая створка умеренно выпуклая, наибольшая 
выпуклость в нижней части раковины, или она негативно отражает рель
еф субстрата. Правая створка вогнутая. Створки имеют дельтоидное очер
тание, если устрица прирастала только макушечной частью, или округлен
но-овальные, слабо дельтоидные, если прирастала большая часть створки. 
Передний край в примакушечной части почти прямой, очерчен плавной 
дугой, соединяется с нижним краем кривой, близкой к дуге окружности. 
Задний край оттянут. Задневерхний край почти прямой, лишь слегка вог
нут. Макушки широкие, усеченные, слегка отогнуты кзади. Створки тол
стые и покрыты толстопластинчатыми концентрическими знаками, прида
ющими поверхности створки ступенчатый вид. Замочная площадка длин
ная, субтрапецеидальная, слегка вогнута во внутрь, наиболее высокая в 
центральной части. Внутренняя поверхность створки гладкая. Мускуль
ный отпечаток большой, овально-прямоугольный. Левая створка более 
массивная, чем правая. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Форма раковины 
изменяется в зависимости от степени црйрастания к субстрату. Наблю
даются небольшие изменения величины вогнутости задневерхнего края и 
длины замочной площадки. 

С р а в н е н и я . Liostrea taimyrensis, по-видимому, относится к груп
пе видов L. eduliformis (из бата) — L. delta (из Оксфорда—кимериджа) — 
L. expansa (из портланда). 

От наиболее близкого вида L. eduliformis Schlotheim (Zieten, 1830, 
с. 60. табл. 45, фиг. 1; Madsen, 1909, с. 177, табл. VII , фиг. 1—3; Schafle, 
1929, с. 56, табл. 5, фиг. 9,10, табл. 6, фиг. 1) отличается более выпуклой 
левой створкой, ее субтреугольными очертаниями; длинным, почти пря
мым задневерхним и более оттянутым задним краем. Замочная площадка 
нашего вида менее высокая. 

От L. delta (Smith) (Arkell, 1932, с. 149, табл. 16, фиг. 2 - 4 , табл. 15, 
фиг. 6; Захаров, 1966,-с 101, табл. XXXVII , фиг. 2, табл. XXXVIII , 
фиг. 1) наш вид отличается более широкой в верхней части раковиной, 
менее вогнутым, почти прямым, задневерхним краем, менее оттянутым 
задним краем и более сильно вогнутой правой створкой. 

От L. expansa (Sowerby, 1821, с. 65, табл. 238, фиг. 1) отличается более 
оттянутым задним краем, меньшей высотой замочной площадки и более 
округленным не оттянутым передненижним краем. 
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Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Встречен в аргиллитах ааленской тол
щи на р. Келимяр,(бассейн р. Оленек) и п-ова Таймыр. На р . Келимяр 
раковины средних размеров, плохой сохранности встречены в ракушниках 
вместе с рострами белемнитов и окситомами. В разрезе на п-ове Таймыр 
отдельные крупные хорошей сохранности раковины найдены в аргилли
тах и в конкрециях известковистого алевролита, захоронение произошло, 
по-видимому, вблизи от мест обитания. 

О б р а з ж и з н и . В течение жизни устрицы прирастали частью 
створки к субстрату (на некоторых следы прирастания хорошо видны). 

У с л о в и я о б и т а н и я . Бедность материала не позволяет с 
достоверностью судить об условиях обитания. Редкость находок отдель
ных раковин, отсутствие их скоплений, характерных для прибрежных 
отложений позднеюрского и раннемелового моря Хатангской впадины, 
позволяет предполагать отсутствие оптимальных условий для процвета
ния этого рода в среднеюрских морях на севере Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, низы ааленской толщи бассейна 
р. Оленек, верхний аален Таймыра. 

ПОДКЛАСС HETERODONTA NEUMAYR, 1884 
О Т Р Я Д VENEROIDA ADAMS ET ADAMS, 1856 

НАДСЕМЕЙСТВО CARDIACEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О CARDIIDAE LAMARCK, 1809 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROTOCARDIINAE KEEN, 1951 

Р о д Protocardia Beyrich, 1845 

Т и п о в о й в и д : Cardium hillanum Sowerby, 1813, нижний мел 
Англии. 

Protocardia striatula (Sowerby), 1827 

Табл. IV, фиг. 8, 9 

Cardium striatulum: Sowerby, 1827, c. 246, табл. 553, фиг. 1; Phillips, 1929, с. 198, 
табл. XI , фиг. 7; Quenstedt, 1858, с. 328, табл. 44, фиг. 18, 19. 

Protocardia striatula: Benecke, 1905, с. 228, табл. XVII , фиг. 1—6; Frebold, 1958а, 
с. 13, табл. III, фиг. 11, 12. 

Г о л о т и п: изображен в работе Д. Соверби (Sowerby, 1827, с. 246, 
табл. 553, фиг. 1), средняя юра, Англия. 

М а т е р и а л . 5 ядер с остатками раковинного слоя из верхнебат-
ских отложений восточного берега Анабарской губы. 

Р а з м е р ы , мм 
| экз., створка Д В В /Д Вп Вп/Д - А , град 

0,35 90 
0,36 89 

477/22 17 16 0 ,94 6 
477/29 14 14 1,00 5 и,оо Ь9 
477/24 14,5 15 1,03 5 0,34 97 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, субовальная, длина почти рав
на высоте, неравносторонняя, сильновыпуклая. От макушек к нижнезад
нему краю идет нечеткий киль. Правая створка отличается от левой чуть 
менее выступающей макушкой. Закилевая часть створок короткая, слабо
вогнутая. Передний край очерчен плавной чуть округленной линией, 
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которая под тупым углом сочленяется с замочным краем. Нижний край 
плавно закруглен и под округленно-тупым углом сочленяется с почти пря
мым выпуклым лишь в средней части задним краем. Макушки выступают 
над замочным краем, загнуты внутрь и немного к переднему краю. По
верхность раковины покрыта тонкими частыми концентрическими знака
ми роста, закилевая часть створки несет четко широкие радиальные реб
рышки в количестве 7—8. 

С р а в н е н и е . Описанный вид очень сходен с Cardium petilum 
Loriol (1868, с. 26, табл. I I , фиг. 3), но в отличие от последнего имеет 
меньше повернутые кпереди макушки, более слабый киль, менее глубокий 
прогиб задней части створок, более слабые радиальные ребра. 

От Protocardia stricklandi Morris, Lycett (1850—1854, с. 64, табл. VI I , 
/фиг. 5, 5а) наш вид отличается очень слабовыраженными тонкими частыми 
концентрическими струйками на передней части раковины, более высту
пающими и менее сильно загнутыми к переднему краю заостренными 
макушками. 

P. lycetti (Rollier) (Morris, Lycett, 1850—1854, с. 64, табл. VII, фиг. 3) 
в отличие от изучаемого вида имеет более четко выраженный киль, широ
кие округлые загнутые внутрь макушки. От P. pesbovis (d'Archiac) (Mor
ris, Lycett, 1850—1854, с. 65, табл. VII , фиг. 4,4А) наш вид отличается 
меньшими размерами, менее вздутой раковиной, менее загнутыми кпереди 
макушками и слабым килем. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Часты находки в глинистых алевроли

тах в верхнем бате на побережье Анабарского залива. В слое часто встре
чаются как отдельные экземпляры, так и скопления по 2—3 раковины. 
Они лежат в плоскости наслоения без определенной ориентировки. На 
ядрах сохранились остатки раковинного слоя, иногда раковины слабо 
окатаны и края их потерты. Захоронение произошло, вероятно, вблизи от 
места обитания в подвижной воде. Совместно с протокардиями встречены 
мелкие раковины арктотисов, мелеагринелл, танкредий, нукулан, круп
ные раковины гресслий редки. Здесь же найдены аммониты и брахиоподы. 
Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

О б р а з ж и з н и . Вероятно, был сходен с таковым всех представи
телей семейства Cardiidae, современные представители которых являются 
зарывающимися формами. Они неглубоко зарываются в мягкий грунт, 
время от времени выходят на поверхность и передвигаются по дну с по
мощью ноги (Treatise..., 1969). 

У с л о в и я о б и т а н и я . Жил в подвижной воде на мелкопесча
ном грунте, в который мог легко закапываться. Условия для жизни, по-
видимому, не были оптимальными, поскольку больших скоплений рако
вин протокардий не наблюдалось. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний бат — нижний келловей севера 
Средней Сибири, средняя юра Европы, тоар Канады. 

Protocardia cf. lycetti (Rollier), 1912 
Табл. IV, фиг. 7 

М а т е р и а л . 2 ядра с остатками раковины из верхнекелловейских 
отложений (слои с Quenstedtoceras (Eboraciceras) spp.) о. Бол. Бегичев 
(обн. 3, слой а). 

„ Р а з м е р ы , мм 
Mi Местонахождение, Д В В / Д Вп Вп/Д ДПЧ ДПЧ/Д 
экз. возраст 

477/335 о. Бол. Бегичев, верхний 
келловей 12,6 9,5 0,75 3,7 0,29 5,0 0,40 

447/336 То же 12,2 9,4 0,77 4,0 0,33 4,8 0,39 
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О п и с а н и е . Раковина ма
ленькая, неравносторонняя, удли
ненная. Наибольшая выпуклость при
ближена к макушкам. Передний край 
короткий, слабо изогнут, круче в 
нижней части при переходе в ниж
ний длинный почти прямой край. 
Нижний край резким изгибом сочле
няется с удлиненным скошенным сла
бо изогнутым задним краем. Задниц Рис. 35. Очертания левых створок Pro-
Край плавно переходит В замочный, tvcardia striatula (а) и P. cf. lycetti (б). 
передняя ветвь которого почти пря
мая короткая, а задняя изогнута книзу. От макушек к нижнезаднему от
тянутому углу раковины проходит слабый киль. Раковина покрыта очень 
тонкими концентрическими ребрышками, а закилевая часть короткая, чуть 
вогнута с радиальными ребрышками, хорошо заметными вблизи киля. 
Выдающиеся, хорошо развитые заостренные макушки сильно загнуты 
внутри и сдвинуты к переднему краю. Передняя часть раковины короче и 
шире задней, трапециевидно очерченной. 

С р а в н е н и е . От Protocardia striatula (Phill.) (Benecke, 1905, 
с. 228, табл. XVII, фиг. 1—6) из средней юры Европы наши экземпляры 
отличаются относительно более длинной раковиной (рис. 35), слабо-
выраженным килем, сдвинутыми кпереди макушками, скошенным 
задним краем. 

От P. truncatum (Sowerby) (1829, с. 101, табл. 553, фиг. 3) из лейаса Анг
лии отличается относительно менее высокой раковиной, более угловатыми 
очертаниями в передней части, макушками, сдвинутыми кпереди. 

От P. concinna (Buch) (Orbigny, 1845, с. 454, табл. 38, фиг. И—13; Rouil
lier, 1846, табл. 13, фиг. 11) из волжского яруса Восточной Европы отли
чается угловатыми очертаниями более удлиненной раковины, слабым ки
лем, оттянутым нижнезадним краем раковины, макушками, сдвинутыми 
кпереди. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Очень редки находки в скоплениях 
двустворок из песчаников верхнего келловея о. Бол. Бегичев (слои с 
Quenstedtoceras (Eboraciceras) spp.). Целые мелкие раковины рассеяны в 
слое и в скоплениях других двустворок. Совместно встречены значительно, 
более крупные экземпляры других двустворок (преимущественно арктик 
и плевромии), раковины скафопод (денталиумов?). Захоронение раковин 
вида происходило, вероятно, на местах обитания. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т . Север Средней Сибири, 
о. Бол. Бегичев, верхняя юра, верхний келловей, слои с Quenstedtoceras 
(Eboraciceras) spp. 

НАДСЕМЕЙСТВО С R A S S ATE L LACE A FERUSSAC, 1822 

СЕМЕЙСТВО ASTARTIDAE ORBIGNY, 1844 

ПОДСЕМЕЙСТВО ASTARTINAE ORBIGNY, 1844 

Р о д Astarte Sowerby, 1816 

. Т и п о в о й в и д : Astarte sulcata Da Costa, 1778, современный 
атлантический нижнебореальный вид. 
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Astarte meeki Stanton, 1899 

Табл. IV, фиг. 5, 6 
Astarte meeki: Stanton, 1899, c. 620, табл. 73, фиг. 3—6; Imlay, 1967a, c. 82, табл. 5, 

фиг. 1—6. 

Г о л о т и п. Не известен. Лектотип Astarte meeki Stanton (Imlay, 
1967a, с. 82, табл. 5, фиг. 1). Национальный музей США, № 28936. 

М а т е р и а л . 4 раковины хорошей сохранности и одна раздавлен
ная из ааленских отложений р. Келимяр. ^ 

№ экз. 

Р а з м е р ы , мм 
Д В В /Д Вп Вп/Д ДПЧ Д П Ч / Д ^ А , град 

477/46 20,5 17,7 0,86 5,4 0,26 5,5 0,27 115 
477/45 20,4 17,7 0,87 5,5 0,27 8,0 0,39 И З 
477/45а 19,5? 17,0 0,86 — — 7,6 0,39 116 

О п и с а н и е . Раковины маленькие, скошенные, субовальные. Наи-
•больщая выпуклость в области макушек постепенно выполаживается к 
краям, причем к нижнему краю более полого, к переднему и заднему 
краям более круто. Передний край овально очерчен, он короче заднего. 
Нижний край почти прямой. Задний в верхней части прямой и переходит 
к замочному под тупым углом. Макушки маленькие, слабо выступающие, 
слегка завернуты внутрь, несоприкасающиеся, сдвинуты к переднему 
краю. Луночка гладкая, широкая, короткая, каплевидная, плосковогну
тая внутрь, четко отделена от створки. Щиток узкий, длинный, ланцето
видный, ограничен валиками. Створки покрыты частыми концентрически
ми ребрами, 26—30 ребер, которые сгущаются к периферическим частям 
створок. Ребра проходят через валики на щиток, но выражены в пределах 
щитка слабо. Изнутри створки по краям слегка зазубрены. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Варьирует положе
ние макушки: от почти центральной до сильно сдвинутой (1/4 длины рако
вины от переднего края), число ребер от 26 до 30 на 20 мм длины ниж
него края. 

С р а в н е н и е . От Astarte packardi White (1880, с. 149, табл. 37, 
фиг. 6) отличается более вытянутой в длину раковиной, большей скошен
ностью, пологим нижним и менее изогнутой примакушечной частью зад
него края, силнеье выступающими макушками, большим количеством ре
бер на единицу длины нижнего края. 

От A. oolitharum Cossman (Morris, Lycett, 1854, с. 85, табл. IX, фиг. II) 
из средней юры Англии отличается более выпуклой раковиной, менее 
выступающими макушками, меньшим прогибом примакушечной части 
переднего края, более грубыми ребрами. 

От A. pumila Sowerby (Morris, Lycett, 1854, с. 83, табл. IX, фиг. 13) 
из бата Англии отличается более вытянутой раковиной (В/Д у нашего ви
да меньше), пологим нижним краем, меньшими макушками, большим чис
лом ребер. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
е к а я х а р а к т е р и с т и к а . Редки находки в глинистых алевроли
тах ааленского возраста на р . Келимяр. Раковины равномерно рассеяны 
в верхней части слоя и лежат в плоскости напластования* Сохранность 
раковин хорошая, но некоторые из аих раздавлены. Захоронение проис
ходило, вероятно, вблизи от мест обитания. Совместно с астартами найде
ны целые окситомы, створки небольших устриц, обломки раковин двуство
рок. Тип ископаемого ценоза: слабо перемещенный аллохтонный 
танатоценоз. 

О б р а з ж и з н и . Как и современные астартины, по-видимому, 
зарывались с помощью ноги в субстрат неглубоко и жили непосредственно 
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под седиментационной поверхностью, вели малоподвижный образ жизни,-
сообщаясь с водной средой с помощью короткого сифона (Захаров, 1970). 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид обитал на илисто-глинистых грун
тах. Плотных поселений не образовывал. Для суждения о факторах среды 
материала недостаточно. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра севера Канады, США, аален 
(верхний?) севера Средней Сибири. 

ИАДСЕМЕЙСТВО TELLINACEA BLAINVILLE, 1814 

С Е М Е Й С Т В О TANCREDITDAE MEEK, 1864 

Р о д Tancredia Lycett, 1850 

Типовой вид: Tancredia donaciformis Lycett, 1850, с. 407, триас — 
юра. 

Tancredia stubendorfji Schmidt, 1872 

Табл. V, фиг. 9, 10 
Tancredia stubendorffi: Schmidt, 1872, с. 147, табл. Ш а , фиг. 20; Шмидт, 

1886, табл. III, фиг. 20; Петрова, 1947, с. 114, табл. IX, фиг. 4, 5; Крымгольц и др., 1953, 
с. 29, табл. И, фиг. 7—15; Бодылевский, 1953, с. 89, табл. X I I , рис. 172; Кошелкина, 
1963, с. 189, табл.-XX, фиг. 5; Окунева, 1973, с 68, табл. IX, фиг. 8—10. 

Г о л о т и п: изображен в работе: Schmidt, 1872, табл. Ш а , фиг. 20. 
М а т е р и а л . 5 ядер раковин с остатками раковинного слоя из 

ааленских отложений Анабарской губы. 
Р а з м е р ы , ш 

М экз. д в в / д Дпч ДПЧ/Д 

477/65 18,6 11,1 0,60 7,6 0,41 
477/64 18,1 11,3 0,62 7,5 0,41 
477/63 17,0 11,0 0,65 7,0 0,41 
477/118 12,0 7,2 0,60 5,0 0,42 

О п и с а н и е . Раковины маленькие неравносторонние, умеренно 
выпуклые, неправильных угловатых очертаний. Передняя часть раковины 
округленно-треугольная, задняя — округленно-прямоугольная. Перед
ний край короткий и закругленный, нижний — слабовыпуклый и образу
ет округленный острый угол со слабовыпуклым и более длинным, чем пе
редний, задним краем. Нижнезадний край раковины оттянут. Задний 
наклонен к замочному под тупым углом. Замочный край из двух почти 
равных ветвей: задней, обычно прямой, и передней, наклонной. Макушки 
маленькие слабовыступающие, приближены кпереди. Поверхность покры
та редкими грубыми концентрическими складочками, пережимы между 
ними равны по ширине складочкам. Складочки и пережимы, в свою оче
редь, покрыты тонкими концентрическими знаками. От макушек к нижне
заднему краю идет неясно выраженный киль. Раковина слабо зияет. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . У отдельных рако
вин округляется задний край, угол его перехода к замочному краю сгла
живается. Немного варьирует расположение макушек. 

С р а в н е н и е . От Tancredia kuznetsovi Petr. (Крымгольц и др. , 
1953, с. 30, табл. II) из лейаса Сибири изучаемый вид отличается отсутст
вием сильного зияния, укороченным и суженным передним краем. 

От Т. securiformis (Bunker) (Bunker, 1851, с. 38, табл. VI, фиг. 12—14) 
отличается более короткой и более вздутой раковиной. 
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От Т. similix Whiteaves (Lycett, 1863, с. 68, табл. XXXV, фиг. 9) из 
бата Англии отличается менее высокой раковиной, имеющей более длин
ную переднюю часть и более округленный задний край. 

От Т. angulata Morris, Lycett (1850—1853, с. 94, табл. X I I I , фиг. 
9, а, 6) из бата Англии отличается более суженой передней частью рако
вины и макушками, сдвинутыми к переднему краю. 

От Т. namanaensis Petr. (Петрова, 1947, с. 115, табл. IX, фиг. 6, 7) из 
лейаса Центральной Якутии описываемый вид отличается менее вздутой 
и менее длинной раковиной. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Редки находки в алевролитах низов 
аалена на побережье Анабарского залива. Раковины равномерно рассеяны 
в средней части слоя, без определенной ориентировки, но обычно парал
лельно поверхности напластования. Раковины целые, хорошей сохран
ности. В этом же слое встречены слегка окатанные створки арктотисов. 
Захоронение танкредий произошло, по-видимому, после очень незначи
тельного переноса. 

О б р а з ж и з н и . Наличие заднего и переднего зияний и синуса 
мантийной линии у ряда видов этого вымершего рода свидетельствует о 
зарывающемся образе жизни. 

У с л о в и я о б и т а н и я недостаточно выяснены. Если судить 
по находкам танкредий в ракушниках из арктотисов, танкредий жили 
на мелкопесчаном грунте при сильном движении вод, что приводило к 
вымыванию особей на ранних стадиях их развития. Вероятно, этим мож
но объяснить то, что в.нашей коллекции преобладают мелкие раковины 
в сравнении с описанными из других мест (Крымгольц и др., 1953, с. 29; 
Кошелкина, 1963, с. 189). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средний лейас п-ова Юрюнг-Тумус, р. Ана-
бар. Верхний лейас Хатангской впадины, тоар Восточного Забайкалья и 
Вилюйской синеклизы. Средняя юра, аален (нижний?) Анабарского райо
на, Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба. 

Tancredia subtilis Lahusen, 1886 

Табл. V, фиг. И , 12 
Tancredia subtilis: Lahusen, 1886, с. 6, табл. II, фиг. 4; Бодылевский, Шульгина, 1958, 

с 43, табл. XVI, фиг. 4; Кошелкина. 1962, С. 19, табл. XVIII, фиг. 2,1963, с. 190, табл. XX, 
фиг. 6; Сибирякова, 1973, с. 116, табл. XII, фиг. 1—6? 

Г о л о т и п : экз. № 22/10942, хранится в ЦНИИГРМ, Ленинград, 
изображен в работе: Lahusen, 1886, с. 6, табл. I I , фиг. 4. 

М а т е р и а л . 2 целых створки с р . Анабар, 2 ядра с остатками ра
ковины с п-ова Юрюнг-Тумус, 2 отпечатка створок из келловея о. Бол. 
Бегичев, несколько ядер и створок с р. Оленек. 

Р а з м е р ы , мм 
Kt экз- Местонахождение, возраст Д В В/Д ДПЧ ДПЧ/Д 

477/20 Анабарский залив, бат 16,1 8,0 0,50 7,6 0,47 
477/116 п-ов Юрюнг-Тумус, бат 15,0 7,6 0,51 7,2 0,48 

О п и с а н и е . Раковины маленькие, удлиненные, выпуклые, нерав
носторонние, округленно-овальной формы. Киль выражен слабо. Перед
ний край короткий, крутозакругленный, плавно переходит в нижний. 
Нижний край почти прямой, под острым углом переходит в длинный 
слабовыпуклый задний. Задний край наклонен под очень тупым углом 
к замочному краю. Замочный край разделен маленькими, слабовыступаю-
щими, слегка смещенными кпереди макушками на две части. Задняя 
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ветвь его почти прямая, а передняя наклонная. Створки покрыты 
концентрическими ребрышками (знаками роста). Задняя часть створок 
более расширена по сравнению с передней, суженной к краю. 

С р а в н е н и е . От Tancredia kuznetsovi Petr. (Крымгольц и др., 
1953, с. 31, 32, табл. I I , фиг. 17) из лейаса р . Оленек описываемый вид 
отличается менее скошенным передним краем, маленькими, невыступаю-
щими макушками, отсутствием киля, менее угловатыми очертаниями 
раковины, имеющей меньшую высоту при большей длине. 

От Т. choronghoensis Kosch. (Кошелкина, 1963, с. 192, табл. XX, 
фиг. 3) из бата р. Лены наш вид отличается слабовыступающими макуш
ками, относительно меньшей высотой раковины. 

От Т. planata Lycett (Morris, Lycett, 1954, табл. X I I I , фиг. 10, а, б) 
из бата Англии отличается меньшими размерами и более вытянутой.в дли
ну створкой, которая по очертаниям более близка к овальной. 

От Т. externa Lycett (Morris, Lycett, 1954, табл. X I I I , фиг. 6, а, б) из 
бата Англии описываемый вид отличается большей длиной при меньшей 
высоте раковины, слабовыступающими маленькими макушками раковины. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Редки находки в песчаных алевроли
тах батского возраста на р. Анабар. Раковины мелкие, слабо окатанные, 
обычно целые. Совместно с танкредиями встречены крупные митилоце
рамы, захороненные гнездами. Створки лежат выпуклостью вверх без 
определенной ориентировки. На п-ове Юрюнг-Тумус раковины танкре
дий очень редко рассеяны в алевролитах батского возраста, как правило, 
это раскрытые створки, лежащие выпуклостью вверх. Отдельные створки 
исключительно редки. Б этом же слое очень редки раковины арктик. 
По-видимому, раковины танкредий были захоронены вблизи от мест оби
тания после незначительного переноса. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Танкредий обитали, вероятно, на мелко
песчанистых грунтах в условиях слабой аэрации на тех же участках, что 
и митилоцерамы. Поселения вида не достигали большой численности. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, батский ярус Приверхоянского 
краевого прогиба и Верхнего Приамурья (?), средняя юра Хатангской 
впадины; бат п-ова Юрюнг-Тумус, Анабарского залива и р. Оленек; кел
ловей о. Бол. Бегичев. 

Tancredia oviformis Lahusen, 1886 

Табл. V, фиг. 7, 8 
Tancredia oviformis: Lahusen, 1886, с. 6, табл. И, фиг. 5; Сибирякова, 1973, с. 188, 

табл. XV, фиг. 16—20?. 

Г о л о т и п: экз. № 23/10942, хранится в ЦНИИГРМ, Ленинград; 
изображен в работе И. И. Лагузена (Lahusen, 1886, табл. I I , фиг. 5). 

М а т е р и а л . 2 створки удовлетворительной сохранности и ядро с 
рек Анабар и Оленек. 

Р а з м е р ы , мм 
Ni экз. Местонахождение, 
створка возраст 

477/59, обе Лнабарская губа, 
байос 

477/38 То же 

О п и с а н и е . Раковины небольшие, удлиненно-овальные, неравно
сторонние. Киль отсутствует, раковина слабо зияет. Наибольшая выпук
лость приурочена к средней части створок; к периферии раковина равно-

д в в/Д ДПЧ Д П Ч / д 

25,7 18,6 0,72 7,7 0,30 

18,3 12,8 0,70 5,9 0,32 
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мерно выполаживается, притом немного круче к замочному краю. Перед
ний край короткий. Нижний край пологовыпуклый и плавной дугой сое
диняется с более длинным, чем передний, плавно округленным задним 
краем. Задняя ветвь замочного края прямая, слабо наклоненная, длин
ная; передняя ветвь короче задней, вогнута в области макушки, более 
круто наклонена и плавно переходит в передний край. Макушки малень
кие, почти соприкасающиеся и сдвинуты кпереди. Створки покрыты час
тыми слабыми радиальными ребрышками, более четкими по краям створок. 

С р а в н е н и е . От Tancredia subtilis Lahusen (1886, с. 6, табл. I I , 
фиг. 4) из бата на р. Лене описываемый вид отличается более плавными 
очертаниями створок, относительно большей высотой раковины, малень
кими тупыми выступающими макушками, более широкой передней частью 
раковины. 

От Т. stubendorffi Schmidt (1872, с. 147, табл. Ш а , фиг. 20) отличает
ся менее выпуклой раковиной, отсутствием киля, более слабой скульпту
рой створок; тупыми, маленькими, невыступающими, почти соприкасаю
щимися макушками. 

От Т. namanaensis Petr. (Петрова, 1947, с. 115, табл. X, фиг. 6, 7) 
из тоара рек Тюнг и Вилюй наш вид отличается более округлым передним 
краем и более длинным задним. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Найдены в прослойках аргиллита в 
пласте известняка, совместно с плевромиями и арктиками. Находки тан
кредий очень редки. Раковины небольших размеров, плохой сохранности, 
иногда частично раздроблены. Часто встречаются лишь ядра раковин. 
Створки лежат параллельно поверхности напластования. Тип ископаемо
го ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

О б р а з ж и з н и . Подобен таковому других представителей рода. 
У с л о в и я о б и т а н и я . Недостаточно выяснены. Обитал, по-

видимому, на глинистом субстрате в условиях хорошей аэрации. Образо
вывал поселения небольшой плотности. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, байосский ярус на севере 
Средней Сибири. Средняя юра Верхнего Приамурья. 

Tancredia bicarinata* Schurygin, sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 8 

Г о л о т и п: экз. № 477/58, Музей ИГиГ СО АН. Анабарская губа, 
нижний аален. 

М а т е р и а л . 2 целые левые створки и несколько обломков с 
р. Анабар. 

№ экз. Местонахождение, 
створка возраст 

Голотип, Анабарская губа, 
477/58, аален 
левая 
477/58а, То же 
правая 

Р а з м е р ы , мм 

д в в/д ДПЧ ДПЧ/д 

20,4 15,0 0,74 9,1 0,45 

9,5 6,9 0,73 4,0 0,42 

* Bicarinata (лат.) — двукилевая. 

136 

http://jurassic.ru/



Рис. 36. Замок левой створки Tancredia. bicarinata, sp. nov. 

Д и а г н о з . Раковина субтреугольная, слабовыпуклая, высокая 
(В/Д = 0,74). Макушки смещены к переднему краю. От макушек к перед
нему и нижнезаднему краям проходят кили. Нижний край створки сла
бовыпуклый. 

О п и с а н и е . Раковины небольшие, субтреугольные, неравно
сторонние. Наибольшая выпуклость приурочена к отчетливо выраженно
му заднему килю, идущему от макушки к заднему краю створки. Второй 
киль, слабее выраженный, проходит от макушки к верхней части переднего 
края. Закилевая часть от заднего киля круто наклонена к краю. Передний 
край уже заднего, круто закруглен и плавно переходит в слабовыпуклый 
нижний край. Нижний край резким перегибом у киля переходит в почти 
прямой задний край, расположенный под очень тупым углом к замочному 
краю. Замочный край в задней своей части короткий прямой и скошенный, 
передняя ветвь замочного края более длинная, слегка вогнута и круто 
скошена. Слегка уплощенная передняя часть раковины короче вздутой 
задней части. Макушки небольшие, невыступающие, загнутые во внутрь, 
смещены к переднему краю. Поверхность створок пркрыта многочислен
ными знаками нарастания и концентрическими пережимами (2—3), кото
рые в килевой части изгибаются резко, почти под прямым углом. Более 
отчетливо видны пережимы около заднего и переднего краев створки. 
Замок правой створки состоит из одного кардинального и заднего лате
рального зубов (рис. 36). 

С р а в н е н и е . От Т. sibirica Koschelkina (Кошелкина, 1962, с. 18, 
табл. I I , фиг. 5) из домерских отложений Приверхоянского прогиба отли
чается меньшими размерами, более загнутыми внутрь макушками, прибли
женными к переднему краю, менее оттянутым передним краем, относи
тельно большей высотой. 

От Т. stubendorfii Schmidt (Крымгольц и др., 1953, с. 29, табл. I I , 
фиг. 7—15) из нижнеюрских отложений Северной Сибири отличается бо
лее короткой задней ветвью замочного края по сравнению с передней, 
более высокой раковиной, 
менее оттянутым передним " 
краем и более сильно вы
раженным килем (рис. 37). 
От всех видов рода Tanc
redia, описанных в работе 
Морриса и Лисетта (Mor
ris, Lycett, 1854, табл. 
XI I I , фиг. 6—И), наш вид 
резко отличается субтре
угольными очертаниями РиСш 37_ Очертания левых створок Tancredia stu-
СТВорок, ПОЧТИ прямым bendorffi (а) и Т. bicarinata, sp. nov. (б). 
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нижним краем, резко выраженным килем, идущим к нижнеза
дней части. Наиболее близок к Т. incurva Benecke (1905, с. 251, 
табл. XX, фиг. 6, 7) из средней юры ФРГ, но отличается почти прямым 
нижним краем, более тупым углом между задним и замочным краем, 
наличием переднего киля. 

От Т. shiriaevi Bodyl. (Бодылевский, 1953, с. 88, табл. XLII , фиг. 17) 
из среднего лейаса Сибири отличается прямым нижним краем, меньшим 
задним закилевым полем, наличием переднего киля, относительно боль
шей высотой раковины. 

От Т. mactroides Lyc. (Lycett, 1863, с. 68, табл. XXV, фиг. 4) из бата 
Англии отличается относительно более высокой раковиной, менее округ
ленным передним краем, более узкой и более плавно округленной по краю 
задней закилевой площадкой, наличием переднего киля. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Редки находки в мелкозернистых пес
чаниках аалена Анабарского залива. Раковины небольшие, слабоокатан-
ные. Отдельные створки иногда с частично обломанными краями рассеяны 
в слое*и лежат выпуклостью вверх без определенной ориентировки. Пре-
обггадаюг" очен* мелкие раковины, крупные очень редки. Совместно с 
танкредиями другие макроокаменелости не найдены. Слабая сортировка 
раковин свидетельствует о незначительном переносе с мест обитания. Тип 
ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. В верхнелейасовых песча
никах Анабарской губы встречаются ракушниковые скопления раковин 
этого вида. 

О б р а з ж и з н и . Подобно другим представителям рода относится 
к зарывающимся фильтраторам. 

У с л о в и я о б и т а н и я из-за недостатка материала не ясны. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 

р а с п р о с т р а н е н и е . Тоар — аален (нижний?) Анабарской губы. 

Tancredia sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 5—7 

М а т е р и а л . 5 отпечатков створок с остатками раковины изверхне-
^ ааленских ракушников (зона Tugurites tugurensis) п-ова Юрюнг-Тумус. 

MS экз. , 
створка 

477/119, 
левая 
477/120, 
левая 
477/121, 
левая 
477/121а, 
левая 
477/122, 
правая 
477/123, 
левая 

Р а з м е р ы , мм 
Местонахождение, 

возраст 

аален 
То же 

д в в/Д дпч дпч/д 
44,3 21,2 0,48 17,4 0,39 

44,8 22,7 0,51 17,6 0,39 

13,2 6,8 0,52 5,6 0,42 

34,1 16,9 0,50' 14,0 0,41 

46,1 23,5 0,51 19,1 0,41 

41,6 20,4 0,49 16,1 0,39 

О п и с а н и е . Раковины субовальные, неравносторонние, слабо
выпуклые, вытянутые в длину. Киль отсутствует^ Передний край крутой 
дугой плавно переходит в пологовыпуклый длинный нижний край. За
мочный край позади маленьких и широких, очень тупых слабовыражен-
ных макушек прямой и длинный, впереди макушек — короткий прямой 
и скошенный. Передняя часть створки сужена в виде овального треуголь
ника, короче задней расширенной в виде овальной трапеции. Створки 
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Рис. 38. Мантийная линия круп
ного экземпляра Tancredia 

sp. nov. 

Рис. ЗУ. Отпечаток внутренней 
поверхности левой створки моло
дого окземпляра Tancredia 

sp. nov. 
кз — отпечаток кардинального зуба 
збз •— отпечаток заднего бокового зуба. 

покрыты частыми тонкими концентрическими струйками, сгущающимися 
к переднему краю. Мантийная линия с широким и неглубоким синусом 
(рис. 38, 39). Задний мускульный отпечаток вблизи сочленения замочного 
и заднего, края, передний мускульный отпечаток приближен к перед
нему краю. 

И з м е н ч и в о с т ь . Немного варьирует относительная длина пе
редней части. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид имеет очень своеобразные очерта
ния раковины, резко отличающие его от всех видов Tancredia, описанных 
•из нижней и средней юры. Молодые экземпляры раковин сходны с Т. cho-
ronghoensis Kosch. (Кошелкина, 1963, с. 191, табл. XX, фиг. 7) из бата 
р. Лены, но отличаются овальными очертаниями раковины, маленькими 
широкими неразвитыми макушками, более широкой и округленной перед
ней частью раковины. 

От Т. oviformis (Lahusen, 1886, с. 6, табл. I I , фиг. 5) из средней юры 
р. Лены отличается относительно более удлиненной раковиной, более 
округленным передним краем, прямой задней ветвью замочного края, 
более тонкой скульптурой створок. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Отдельные крупные и мелкие створки 
часто встречаются в известковистых песчаниках верхнего аалена на 
п-ове Юрюнг-Тумус. В ракушниках створки иногда раздавленные. Ракуш
ки образованы обломками и раковинами двустворок, а также раковинами 
нукулян, раковинами и створками арктик, раковинами арктотисов раз
личных размеров и хорошей сохранности, изредка встречаются мелкие 
окситомы (?). В ракушниках часты небольших размеров окатанные ростры 
•белемнитов и очень редки крупные и мелкие аммониты. Формирование 
ракушников происходило, по-видимому, на небольших глубинах при 
активном движении воды. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный 
танатоценоз. 

О б р а з ж и з н и . Зарывающиеся формы, фильтраторы. 
У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными были, вероятно, пес

чанистые грунты с раковинным детритом, небольшие глубины при хоро
шей аэрации. В позднеааленском море на севере Сибири селились на при
брежных мелководных участках. Совместные находки крупных и мелких 
створок свидетельствуют о захоронении недалеко от мест обитания. 
Не образовывали поселений значительной плотности. Возможными конку
рентами по местам поселений и по линии питания были арктики, которые 
встречаются в тех же ориктоценозах в большом количестве. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, верхний аален (зона Tugurites 
tugurensis) севера Средней Сибири. 
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НАДСЕМЕЙСТВО ARCTICACEA NEWTON, 1891 

С Е М Е Й С Т В О ARCTICIDAE NEWTON, 1891 

Р о д Arctica Schumacher, 1817 

Т и п о в о й в и д : Arctica vulgaris Linne, 1767, современный, 
амфибор§ад5ный. 

Arctica humiliculminata * Schurygin, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 10—12; табл. V, фиг. 2—6 

Г о л о т и п: экз. № 477/109, Музей ИГиГ СО АН, п-ов Юрюнг-Тумус, 
обн. 45, слой 13, верхний аален, зона Tugurites tugurensis. 

М а т е р и а л . Около 20 ядер с остатками раковинного слоя и от
дельные створки из ааленских отложений п-ова Юрюнг-Тумус. Около 
20 створок из батских отложений п-ова Юрюнг-Тумус, Анабарской губы 
и залива Станнаах-Хочо. 

3* экз., 
створка 

477/109,1 
голотип 
477/113, обе 
477/112, 
правая 
477/103, правая 
477/111, правая 
477/99, левая 
477/100 
477/108, левая 
477/101, левая 
477/98, обе 
477/106, левая 
477/97, левая 
477/105, обе 
477/114, левая 
477/110, обе 
477/130, левая 
477/136, левая 
477/133, левая 
477/137, левая 
477/129, правая 
477/166, правая 
477/47, обе 

477/27, обе 
477/25, обе 
477/37, левая 

Местонахождение, возраст 

п-ов Юрюнг-Тумус, вер
хний аален 

То же 

Там же, нижний бат 
То же 

» 

Там же, средний бат 
Анабарская губа, верхний 

бат 
Анабарский залив, 

» » 
Станнаах-Хочо, байос — 

бат 

Р а з м е р ы , мм 
д в в/д ДПЧ Дпч/д 

22,8 17,7 0,78 8,5 0,37 139 

15,8 11,5? 0,73 7,8 0,30 138 
22,4 17,6 0,79 7,6 0,34 138 

21,0 16,3 0,78 8,0 0,38 141 
31,0 22,3 0,72 11,0 0,35 136 
22,0 17,0 0,77 9,3 0,42 137 
19,9 15,9 0,80 7,0 0,35 140 
21,0 16,1 0,77 8,2 0,39 138 
19,3 15,4 0,80 8,4 0,44 140 
10,5 7,7 0,73 4,6 0,44 139 
15,6 13,0 0,83 7,0 0,45 133 
11,9 10,4 0,87 4,6 0,39 121 
18,3 15,3 0,84 6,3 0,34 129 
17,8 15,0 0,84 6,2 0,35 127 
15,9 15,6 0,98 5,9 0,37 120 
13,6 9,5 0,70 3,9 0,29 140 
11,0 7,6 0,69 3,6 0,33 137 
9,1 6,6 0,73 3,2 0,35 134 
8,3 6,0 0,72 3,4 0,29 139 

16,6 11,0 0,67 5,8 0,35 140 
16,1? 10,3 0,64 5,8 0,36 139 
34,3 26,4 0,77 9,8 0,29 127 

23,4 19,0 0,81 6,5 0,28 128 
18,0 14,8 0,82 4,6 0,26 127 
21,0 16,0 0,76 7,0 0,33 132 

Д и а г н о з . Раковина без киля, субовальная со слабовыпуклым 
нижним и почти прямым скошенным задним краями с маленькими макуш
ками, повернутыми кпереди и расположенными около 1/3 длины раковины 
от переднего края. Апикальный угол около 135—140°. 

О п и с а н и е . Раковины небольшие, субовальные, неравносторон
ние, умеренно выпуклые. Наибольшая выпуклость в примакушечной 
части. Передний край очерчен крутой дугой и полого сочленяется со 
слабовыпуклым, чаще почти прямым, нижним краем. Задний край длиннее 
переднего, почти прямой, скошенный, соединяется с нижним под тупым 

Humiliculminata {лат.) — иизкомакушечная. 
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Рис. 40. Ядро раковины Arctica humili
culminata, sp. MOV. (мантийная линия без 

синуса). 

углом. Замочный край разделен 
маленькими слабовыступающими, 
несоприкасающимися макушками 
на заднюю прямую, скошенную 
ветвь и более короткую, вогну
тую переднюю. Макушки повер
нуты кпереди и расположены 
приблизительно на 1/3 длины 
раковины от переднего края. По
верхность створок покрыта тонки
ми частыми концентрическими 
струйками. Обычно видно чередо
вание широких светлых концен
трических полос и узких темных. 
Апикальный угол равен приблизи
тельно 135—140°. Передняя часть 
раковины субтреугольная в очер
тании, задняя более длинная суб-
трапецоидальная. Замок имеет 2 кардинальных зуба, передние и задние 
боковые зубы хорошо развиты (см. рис. 29). Задний мускульный отпечаток 
почти круглый, передний овальноудлиненный; оба приближены к замоч
ному краю. Мантийная линия без синуса (рис. 40). 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . На рис. 41 показа
на изменчивость по трем признакам. Графики построены на основании 

, выборки около 20 экземпляров из ааленских отложений п-ова Юрюнг-
Тумус (обнажение 45, слой 13). Наряду с характерными формами очень 
редко встречаются экземпляры с почти равными высотой и длиной, в вы
борке имеются переходные формы. Макушки у отдельных экземпляров 
занимают почти центральное положение. Апикальный угол варьирует 
в зависимости от скошенности передней ветви замочного края. 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . С возрастом обычно от
тягивается задняя часть раковины и раковина приобретает более овальные 
очертания; увеличивается вогнутость передней ветви замочного края , 
обособляются и заворачиваются кпереди макушки. 

С р а в н е н и е . Изучаемый вид сходен с Cyprina sp. (Schmidt, 
1872, с. 168, табл. За, фиг. 19), но в отличие от него имеет более плоскую 
раковину, сдвинутые к переднему краю й повернутые кпереди, макушки, 
значительно менее рельефную скульптуру. 
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Рис. 41. Кривые распределения значений В/Д (а), Д П Ч / Д (б)я^А (в) раковин арктик 
в двух выборках из популяций Arctica humiliculminata (штрихпунктир) ж A. orientalis 

(штрих). 
По оси ординат — процентное содержание в выборке раковин. 
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От С. eihwaldi Schmidt (1872, с. 149, фиг. VI) отличается относитель
но меньшей высотой, более низкими и маленькими макушками, сильнее 
сдвинутыми к переднему краю, очень тонкой скульптурой. В отличив 
от С. (Isocyprina) cyreniformis (Buvignier) (Roeder, 1882, с. 91, табл. I I , 
фиг. 5) наши экземпляры имеют относительно более удлиненную раковину 
и макушки, сильнее сдвинутые к переднему краю. 

От келловейской С. berninsis Leymerie (1842, т. V, табл. 5, фиг. 6) 
отличается меньшими размерами и менее вздутой раковиной, менее сдви
нутыми к переднему краю макушками. 

От Isocyprina depressiuscula Morris et Lycett (1854, с. 89—90, 
табл. XI I I , фиг. 3, 4) из байоса Англии отличается удлиненной раковиной 
и макушками, сдвинутыми к переднему краю, кроме того, у наших эк
земпляров раковина более плоская. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Очень часты находки в ракушниках 
среди ааленских известковистых песчаников на п-ове Юрюнг-Тумус. 
Раковины различных размеров (от 5 до 30 мм), преобладают мелкие фор
мы, иногда двустворчатые экземпляры, чаще разрозненные как левые, 
так и правые створки. Захоронены среди массы обломков раковин различ
ных двустворок (Mytiloceramus, Arctotis, Tancredia). Здесь же много 
целых крупных и мелких створок (правые и левые) Arctotis, Tancredia 
(редко), ростры белемнитов, раковины (небольшие) аммонитов редки. 
В ракушниках масса мелких, чаще целых нукулян. В ааленских отложе
ниях отмечаются 3 типа (по преобладающей группе: арктиковые, арктоти-
совые и таксодонтные), которые, вероятно, образовались при флуктуациях 
уровня моря. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

О б р а з ж и з н и . Современные арктики относятся к слабо по
движным полузарывающимся сестонофагам песчаных грунтов (Зацепин, 
Филатов, 1968). 

У с л о в и я о б и т а н и я . Современные представители рода — 
жители главным образом верхней сублиторали бореальных морей. В юр
ских отложениях на севере Сибири они встречаются в различных фациаль-
ных обстановках. Наиболее благоприятными для обитания арктик, 
вероятно, следует считать мелководные условия", мелкопесчанистые грун
ты с раковинным детритом. Возможно, что арктики селились на тех же 
участках дна, что и танкредий й плевромии. В ааленских морях на севере 
Сибири образовывали поселения значительной плотности. Селились, 
вероятно, и на площадях, занятых арктотисами. Возможными конку
рентами по местам поселения и по линии питания были танкредий и 
плевромии. Не исключено, что эти поселения соседствовали с поселениями 
палеотаксодонт, предпочитавших иные, более спокойные обстановки 
и илистые грунты. Во время периодически повторяющихся усилений 
волновых движений и флуктуации уровня моря отмеченные типы 
двустворок смешивались и захоронялись совместно, образуя ра
кушники. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, верхний аален—байос—бат 
севера Средней Сибири. 

Arctica orientalis* ^Zakharov et ^churygin, sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 3, 4; табл. VII, фиг. 5 

Г о л о т и п: экз. № 233/362, Музей ИГиГ СО АН; п-ов Таймыр 
(р. Чернохребетная), обнажение 21, слой 8. Верхняя юра, верхний кел
ловей, слои с Quenstedtoceras (Eboraciceras) spp. 

* Orientalis (лат.) — восточная; вид описан совместно с В. А. Захаровым. 
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М а т е р и а л . Около 20 ядер с остатками раковинного слоя и 
целые створки из келловейских отложений п-ова Таймыр (р. Черно-
хребетная). 

№ экз., створка 
233/362, голотип 29,8 23,5 0,79 11,1 0,37 123 
233/359, левая 
233 361; обе 32 0 24 2 0 76 9,5 0,30 119 
233 357 правая 30,3 22,0 0,73 9,7 0,32 23 
477/310 левая 23,6 20,0 0,85 7,5 0,32 22 
477/304, левая 
477/319, левая 

д в в / д 
29,8 23,5 0,79 
27,9 21,6 0,77 
32,0 24,2 0,76 
30,3 22,0 0,73 
23,6 20,0 0,85 
30,4 23,2 0,76 
25,1 21,2 0,84 

?28,5 21,7 0,76 
24,5 20,0 0,82 
30,5 22,8 0,75 
20,7 15,7 0,76 
24,8 20,3 0,82 
28,6 21,0 0,73 
15,7 12,2 0,78 
17,5 15,0 0,86 

Р а з м е р ы , мм 
ДПЧ Д П Ч / Д ^ А , град 

9,1 0,33 124 

8,5 0,28 127 
7,4 0,29 124 

477 311 левая ?28 5 21,7 0 , 6 9,0 0,32 23 
477/308, обе 24,5 20,0 0,82 6,3 0,26 126 
477/303 правая 30,5 22,8 0,75 • 8,8 0,29 123 
477/309, правая 20,7 15,7 0,76 7,3 0,35 129 
477 307 правая 24,8 20,3 0,82 8,0 0,32 124 
477/305, левая 28,6 21,0 0,73 7,8 0,27 125 
477/318, обе 4,7 0,30 127 
477/314, обе 17,5 15,0 0,86 5,5 0,31 122 

Д и а г н о з . Раковина без киля округленно субтреугольная с полого 
выпуклым нижним и оттянутым крутозакругленным задним краями, 
с сильно скошенными ветвями замочного края и макушками,сильно сдви
нутыми кпереди. Апикальный угол около 120—125°. 

О п и с а н и е . Раковины округленно субтреугольные, неравносто
ронние, умеренно выпуклые. Передний край круто закруглен и плавно 
сочленяется с пологовыпуклым нижним краем. Задний край оттянут, 
изогнут круче, чем передний, и плавно переходит в нижний край. Задняя 
ветвь замочного края более длинная, сильно скошенная и прямая, перед
няя ветвь короче, скошенная под макушками. Макушки широкие, высту
пающие, загнуты внутрь и повернуты кпереди, располагаются в передней 
трети раковины. Передняя часть раковины короткая, широкая, а задняя — 
длинная, суженная. Поверхность створок покрыта очень тонкими кон
центрическими линиями и более редкими хорошо выраженными складоч
ками, сгущающимися к нижнему краю. Обычно на створках заметно 
чередование широких светлых и узких темных концентрических полос. 
Темные полосы приурочены, как правило, к складочкам, тогда как про
межутки между складочками более светлые. Апикальный угол около 
120—125°. Передний мускульный отпечаток удлиненный, пальцевидный 
и приближен к переднему концу замочного края, задний — округленный 
и также приближен к замочному краю. Мантийная линия цельная. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . По трем призна
кам показана на графиках (см. рис. 41). Изменчивости подвержены все 
три признака, но переходные формы значительно более редки, чем типич
ные. Изменчива величина завернутости макушек внутрь. Изменение сте
пени скошенности ветвей замочного края, по-видимому, коррелятивно 
связано с изменением отношения ДПЧ/Д. 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . С возрастом увеличивается 
вогнутость передней ветви замочного края и выпуклость задней, обособ
ляются и сильно загибаются внутрь и кпереди макушки, увеличивается 
относительная выпуклость раковины. 

С р а в н е н и е . Некоторые экземпляры (крайние в выборках) этого 
вида сходны с Arctica humiliculminata sp. nov. из аалена — бата севера 
Средней Сибири. Описываемый вид отличается от среднеюрского суб
треугольными очертаниями, более выпуклой раковиной, меньшим апи
кальным углом, более выступающими, завернутыми внутрь и приближен
ными к переднему краю макушками (рис. 42), округленным узким задним 
краем и округленной соответствующей частью мантийной линии. Задний 
мускульный отпечаток у келловейского вида расположен выше переднего. 
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Рис. 42. Очертания створок и характер нарастания раковин Arctica. 
•а — A. humiliculminata (правая створка); б — A. orientalis (левая створка); в — A. syssollae (левая 

створка). 
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От A. eichwaldi (Schmidt) (1872, с. 149, фиг. VI) отличается субтре
угольными очертаниями раковины с меньшим апикальным углом, более 
узким сильнее оттянутым задним краем. 

От A. syssollae (Keyserling) (1846, с. 309, табл. 17, фиг. 17—22) 
из келловея (?) р . Печоры отличается менее острыми макушками, более уз
ким задним краем, менее скошенными ветвями замочного края, меньшим 
прогибом передней ветви замочного края, относительно более широкой 
передней частью раковины и большим апикальным углом. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Очень часты на
ходки в ракушечниках среди 
верхнекелловейских извест
ковистых мелкозернистых 
песчаников. Как правило, от
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створки) хорошей сохранно
сти в ракушечниках трех 
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жены друг в друга, преобла
дают крупные, мелкие более 
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створки), редких крупных и 
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больших изогномонов, меле
агринелл и двустворчатых 
крупных модиолусов; 3) ра
кушечники из крупных от
дельных створок мелеагри
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4.3. Распределение раковин и обломков ство-
арктик в разрезе верхнего келловея на 

р. Чернохребетной. 
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ромий и гресслий (редко), гониомии (редко). Десмодонты иногда 
в прижизненном положении. По-видимому, перенос с мест обитания не
значительный, выносятся лишь молодые мелкие особи. Распространение 
арктик по разрезу показано на рис. 43. 

О б р а з ж и з н и . Как и у других представителей рода. 
У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными для поселений вида 

были мелкопесчаные и илисто-песчаные грунты с раковинным детритом 
в условиях хорошей аэрации. Поселения с большой плотностью занимали 
значительные по размерам площади мелководных участков морей. Цвето
вая окраска раковин в современных морях образуется при хорошем осве
щении. В биоценозах совместно обитали биссусно прикрепляющиеся 
мелеагринеллы и изогномоны. Возможными конкурентами по местам посе
ления были танкредий и десмодонты, с которыми арктики совместно за-
хоронялись (см. рис. 43) 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, верхний келловей, слои с Quen
stedtoceras (Eboraciceras) spp. севера Средней Сибири (п-ов Таймыр). 

Arctica syssollae (Keyserling), 1846 

Табл. VII, фиг. 4 
Cyprina syssollae: Keyserling, 1846, с. 309, табл. 17, фиг. 17—22. 

Г о л о т и п: не обозначен. Оригиналы № 287—290/46 А. Кейзерлин-
га хранятся в Горном музее, Ленинград. Изображен в работе: Keyserling, 
1846, табл. 17, фиг. 1 7 - 2 2 . 

М а т е р и а л . Около 10 отдельных створок плохой сохранности из 
верхнекелловейских отложений (слои с Quenstedtoceras (Eboraciceras) spp.) 
о. Бол. Бегичев. 

Р азм еры, мм 
Mi ЭКЗ. Д В в/Д Дпч. Дпч/д ^ А , град 

477/329 23,6 21,7 0,92 ?10,0 0,42 96 
477/330 31,0 ?29,3 0,95 13,8 0,45 95 
477/331 ?20,0 18,3 0,92 ?8,0 0,40 99 
477/332 ?28,0 26,1 0,93 — — 98 
477/333 29,0 ?27,0 0,93 13,2 0,46 100 
477/334 ?27,1 25,0 0,92 12,5 0,46 98 

JO п и с а н и е. Раковины треугольно-овальные, высокие (В/Д — 
= 0,93). Наибольшая выпуклость в средней части раковины. Передний 
край короткий, очерчен крутой дугой и плавно переходит в пологовыпук-
лый нижний край. Задний край короткий, круто изогнут и чуть оттянут. 
Длинный замочный край разделен на переднюю скошенную вогнутую и зад
нюю более длинную прямую и сильно скошенную ветви. Макушки сильно 
выступающие, заостренные, загнутые внутрь и чуть повернутые кпереди, 
немного сдвинуты к переднему краю (ДПЧ/Д = 0,43—0,45). Створки 
покрыты концентрическими складочками более частыми на нижнем крае 
и тонкими частыми концентрическими линиями роста. Апикальный угол 
около 98°. Задний мускульный отпечаток округлен и располагается выше 
переднего овального удлиненного. Мантийная линия цельная. 

^ р а в н е н и е . Представители этого вида сходны с Arctica orientalis, 
sp. nov. из верхнего келловея р . Чернохребетной (отличия см. в описании 
A. orientalis, sp. nov.). 

От A. fenisseae (Schmidt) (1872, с. 149, фиг. VII) отличается треуголь
ными очертаниями, относительно более длинными ветвями* замочного 
края, более узкой задней частью раковины, макушками, слабо поверну
тыми кпереди, менее вогнутой передней ветвью замочного края , более 
выпуклым нижним краем. 
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От A. cancriniana (d'Orb.) (Orbigny, 1845, с. 58, табл. XXVIII , 
фиг. 26, 27) из верхней юры Приполярного Урала отличается относительно 
более высокой субтреугольной раковиной, меньшим апикальным углом, 
коротким крутым задним краем, относительно большей длиной передней 
части раковины. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . В небольших пре
делах варьирует длина передней части раковины. Изменяется степень 
скошенности и вогнутости передней ветви замочного края. Макушки 
в большей или меньшей степени загнуты внутрь. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Часты находки в ракушечниках среди 
верхнекелловейских песчаников о. Бол. Бегичев. Ракушечники состоят 
в основном из раковин денталиумов. Среди раковин денталиумов (местами 
почти замещающих породу) часто встречаются как крупные (преобладают), 
так и мелкие отдельные створки арктик. Створки плохой сохранности 
в результате диагенетических преобразований. Определенная ориенти
ровка отсутствует, часто створки вложены друг в друга, много крупных 
обломков раковин. В ракушечниках встречаются крупные иногда при
жизненно захороненные плевромии (часто), гониомий (редко), крупные 
гресслии (редко), отдельные створки и обломки раковин мелеагринелл 
(редко), крупные траций (редко), мелкие протоклрдии (редко). Здесь же 
найдены крупные фрагмаконы белемнитов (очень редко) и очень много 
аммонитов, среди которых преобладают мелкие формы и реже встречаются 
крупные, захороненные среди массы денталиумов и двустворок. Тип 
ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

О б р а з ж и з н и . Подобен таковому других представителей рода. 
У с л о в и я о б и т а н и я . Обитал на песчаных грунтах с сильной 

примесью раковинного детрита, на небольших глубинах в условиях мел
ководного моря района о. Бол. Бегичев. Значительных поселений в этом 
районе, по-видимому, не образовывал. Вероятными конкурентами по 
местам обитания и по линии питания были десмодонты. Возможно, что 
в районе о. Бол. Бегичев существовало мелководное море (поднятие?). 
В этих условиях, видимо, происходил вынос терригенного материала 
и обогащение осадков раковинами беспозвоночных. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра Приполярного Урала (бассейн 
р . Печоры); верхняя юра, верхний келловей севера Средней Сибири 
(о. Бол. Бегичев). 

ПОДКЛАСС ANOMALODESMATA DALL, 1899 

О Т Р Я Д PHOLADOMYOIDA NEWELL, 1965 

НАДСЕМЕЙСТВО PHOLADOMYACEA GRAY, 1847 

С Е М Е Й С Т В О PHOLADOMYIDAE GRAY, 1847 

Р о д Goniomya Agassiz, 1841 

Т и п о в о й в и д : Муа intersectans Smith, 1817. Средняя юра, 
бат Англии. 

Goniomya cf. literata (Sowerby), 1819 
Табл. IX, фиг. 4, 5 

М а т е р и а л . 2 раздавленных ядра с остатками раковинного слоя 
из верхнекелловейских отложений (слои с Quenstedtoceras {Eboraciceras) 
spp.) о. Бол. Бегичев и р. Чернохребетной (п-ов Таймыр). 
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Р а з м е р ы , мм* 

,*экз. MeCIOГolзpacтДeHИe,
 Д В В/Д Д П Ч Д П Ч / Д 

477/340 р. Чернохребетная, ?53,7 19,2 0,54 23,3 0,43 
верхний келло- , 
вей 

477/341 о. Бол. Бегичев, ?53,5 ?30,1 0,56 ?22,4 0,42 
верхний келловей 

•Все замеры приблизительны из-аа плохой сохранности раковин. 

О п и с а н и е . Раковины удлиненно-овальные, умеренно выпуклые. 
Передний край короткий, округленный. Нижний край почти прямой. 
Почти прямой, скошенный задний край; при сочленении с нижним резко 
изогнут, а с замочным образует округленно-тупой угол. Замочный край 
из двух неравных почти прямых ветвей. Макушки выступающие, широкие 
загнуты внутрь и сдвинуты кпереди. От макушек к нижнезаднему краю 
идет слабый килеобразный перегиб створки, отделяя задневерхнюю уп
лощенную часть. Поверхность створок покрыта концентрическими склад
ками. Характерные для рода V-образные складочки наблюдаются на 
поверхности створок более рельефно в верхней части. Задневерхнее поле 
подобных складок не несет. Складки образуют острый угол, направлен
ный вершиной приблизительно к середине нижнего края. Близ макушек 
привершинная часть угла отсекается концентрическими линиями. У са
мых макушек между вершинами 2—3 V-образных складок имеются ко
роткие вставные складки. Ядра раздавлены, раковины почти не сохра
нились и общая картина скульптуры очень нечеткая. 

З а м е ч а н и е . Имеющиеся в нашей коллекции раковины очень 
сходны с описанными и изображенными Д. Соверби Муа vscripta (Sowerby, 
1819, с. 46, табл. 224, фиг. 5) из келловея Англии и с описанными В. Ар^ 
келлом Goniomya- literata (Arkell, 1935, с. 344, табл. XLVIII , фиг. 3, 4) 
из Оксфорда Англии. В. Аркелл приводит обширную синонимику, в ко
торую включены описанные Д. Соверби Муа? literata и Муа vscripta. 
По мнению В. Аркелла, различия между этими видами можно отнести за 
счет изменчивости. 

С р а в н е н и е . От Goniomya dubois Ag. (Герасимов, 1955, с. 83 , 
табл. XIX, фиг. 1 ,2) из верхней юры европейской части СССР наши эк
земпляры отличаются более узкой и короткой передней частью раковины, 
более острыми углами складочек, лучше выраженной радиальной скульп
турой, менее выступающими макушками и большей относительной вы
сотой раковины. 

От G. bolchovitinovae Kosch. (Койелкина, 1963, с. 112, табл. XXIV,. 
фиг. 3) из волжского яруса Приверхоянья отличается относительно более-
высокой раковиной, менее сдвинутыми кпереди макушками, присутстви
ем отсеченных снизу У :образных складочек у макушек. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и 
ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а^ Очень редки находки в ракушечни
ках из верхнекелловейских песчаников на о. Бол. Бегичев и п-ова Таймыр. 
Найдены раздавленные ядра среди массы денталиумов, арктик, плевро
мии, грессий, траций и др. Раковины захоронялись, вероятно, вблизи от 
мест поселения. 

О б р а з ж и з н и . Судя по наличию заднего зияния и синуса ман
тийной линии, гониомии были зарывающимися моллюсками, скорее всего 
фильтраторами. . 

У с л о в и я о б и т а н и я . В позднекелловейских морях на севере 
Сибири обитал на площадях, занятых плевромиями. * 

М е с т о н а х о ж д е н и е . На севере Средней Сибири встречен 
в верхнекелловейских отложениях (слои с Quenstedtoceras (EboracUeras) 
spp.) на п-ове Таймыр и о. Бол. Бегичев. 
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Р о д Homomya Agassiz, 1843 

Т и п о в о й в и д : Mactra gibbosa Sowerby (1813, с. 91, табл. 42), 
бат Англии. 

Homomya obscondita Koschelkina, 1962 
Табл. X, фиг. 3, 4; Табл. XI, фиг. 1, 2; табл. XII, фиг. 3 

Homomya obscondita: Кошелкина, 1962, с. 25, табл. XIX, фиг. 1; 1963, с. 201, 
табл. XXII, фиг. 5. 

Г о л о т и п: № Геологический музей МГРИ, Москва. Сред

няя юра, бат р . Лены.. 
М а т е р и а л . Около 40 различного размера ядер с остатками рако

вины, как правило, деформированных, из батских и келловейских отло
жений п-ова Юрюнг-Тумус, Анабарской губы, о. Бол. Бегичев и п-ова 
Таймыр. 

Р а з м е р ы , мм * 
Местонахождение, 

j\8 экз. возраст 

477/150 п-ов Юрюнг-Тумус, 
верхний бат 

477/155 То же 
477/151 » 
477/233 » 
477/232 » 
477/90 Там же, нижний 

бат 
477/60 Анабарская губа, 

нижний бат 
477/344 о. Бол. Бегичев, 

верхний келло
вей 

477/345 То же 

д в в/д Дпч ДПЧ/д 
63,0 42,8 0,67 6,6 0,10 

?41,3 
?58,0 
38,2' 
34,7 
38,8 

28,0 
38,4 
27,7 
27,1 
30,2 

0,68 
0,66 
0,73 
0,78 
0,78 

4,7 
6,1 
4,5 
4,6 
5,4 .., 

0,11 
0,11 
0,12 
0,13 
0,14 

41,9 31,5 0,75 6,1 0,15 

53,0 37,1 0,70 7,0 0,13 

40,0 29,5 0,74 5,1 0,13 

* Измерялись экземпляры с наименьшей степенью деформации. 

О п и с а н и е . Раковины средние и крупные, выпуклые, резко не
равносторонние, слабозияющие сзади. Наибольшая выпуклость проходит 
от макушек к средней части нижнего края. Передний край короткий, 
почти прямой, нижний — умеренно выпуклый, в передней части чуть 
вогнутый. К заднему краю раковины уплощены и расширены. Задний 
край широко округлен. Задняя ветвь замочного края длинная, прямая 
и чуть вогнутая близ макушек. Макушки прозогирные, четкие, выступают 
над замочным краем и умеренно загнуты внутрь, почти соприкасающиеся, 
оттянуты и сильно сдвинуты к переднему краю. Передняя часть раковины 
под макушками уплощенная. В передней части раковины от 
макушки книзу — кзади проходит депрессия, особенно хорошо выра
женная у нижнего края в этой части вогнутого. Наиболее вогнутая часть 
раковины между депрессией и задним килевидным перегибом, заднее 
«закилевое» поле уплощено и расширено. Раковины покрыты частыми 
концентрическими знаками роста различной степени рельефности, иногда 
дихатомирующими, и более редкими концентрическими пережимами, 
повторяющими рельеф края створки. Часто сохраняются остатки внеш
ней, опистодетной связки. Нимфы короткие, сильно выступающие. Пе
редний мускульный отпечаток близ переднего края пальцевидный, уд
линенный параллельно краю, задний — округленный и приближен к зад
нему концу замочного края. Мантийная линия с глубоким синусом своеоб
разной формы (см. рис. 30). 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . Наши экземпляры очень сходны с типовым видом, 
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изображенным в работе В . Аркелла (Arkell, 1935, с. 338, табл. XLIX, 
фиг. 3) и в Treatise ... (1969, фиг. F 13,3) из бата Англии, но отличаются 
более широкой задней частью раковины и более узкой передней, сильно 
выступающими более острыми слабозавернутыми внутрь и вытянутыми 
кпереди макушками, наличием депрессии в передней части и радиального 
перегиба в задней. От Homomya schiloi Kosch. (Кошелкина, 1963, с. 201, 
табл. X X I I I , фиг. 2) из бата Приверхоянского прогиба отличается более 
выпуклой средней частью раковины, значительно сильнее сдвинутыми 
и вытянутыми кпереди макушками, коротким прямым передним краем. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т к а . Широко распространенная и часто встре
чающаяся форма в батских и келловейских алевролитах на севере Сибири, 
особенно часты в верхнем келловее. Равномерно рассеяны в слое и захо
ронены, как правило, в прижизненном положении, причем длинная ось 
раковин направлена под углом 30—60° к поверхности напластования. 
В ориктоценозах встречаются раковины на различных стадиях развития, 
но преобладают небольшие. Наиболее часто встречаются в тех слоях, 
в которых много ракушниковых образований и рассеяны створки и об
ломки раковин других створок. В породах, обогащенных глинистым 
материалом, раковины вида редки. Обычно раковины деформированы. 
Преобладают деформации двух типов: 1) вектор деформирующей силы 
(обычно перпендикулярен напластованию) приблизительно под углом 30° 
к длинной оси раковины и 2) вектор под углом 50—60° к длинной оси 
раковины, но реже встречаются раковины со всеми промежуточными 
«углами деформации» от 20 до 80°. Находки вида обычно часты в слоях 
конца регрессивного и начала трансгрессивногб циклов. 

О б р а з ж и з н и . Наличие глубокого синуса мантийной линии 
свидетельствует о хорошо развитых сифонах и зарывающемся образе 
жизни, что подтверждается и тафономическими особенностями. Зарывание 
происходило, вероятно, на большую глубину. 

У с л о в и я о б и т а н и я . В батских и келловейских морях на 
севере Сибири заселяли илисто-песчаные грунты с раковинным детритом 
в условиях умеренной гидродинамики. Селились, вероятно, совместно 
с плевромиями. Поселения не достигали большой плотности. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, бат Приверхоянского краевого 
прогиба, бат — келловей севера Средней Сибири. 

С Е М Е Й С Т В О CERATOMYIDAE A R K E L L , 1934 

Р о д Gresslya Agassiz, 1843 

Т и п о в о й в и д : Gresslya gregaria (Zieten), 1833, средняя юра 
(байос) ФРГ. 

Gresslya cf. lunulata Agassiz, 1843 

Табл. XII , фиг. 4 

М а т е р и~а л . Ядро с остатками раковинного слоя из батских от
ложений Анабарской губы. 

Р а з м е р ы , мм 
N. экз. д в в /Д т т/д Д П Ч Д П Ч / Д 

477/40 67,0 43,0 0,64 32,0 0,48 12,0 . 0,18 

О п и с а н и е . Раковина удлиненно^овальная, неравносторонняя, 
наиболее выпуклая в передней примакушечной части. Выпуклость к пе-
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реднему краю уменьшается резко, образуя нечеткий киль от макушек 
к передненижнему краю. Передний край широкий, плавно закруглен. 
Нижний край почти прямой. Задняя часть раковины удлиненная и су
женная. Замочный край слабоизогнутый, короткий. Макушки широкие, 
выступающие, сильно загнуты внутрь, повернуты и приближены кпереди. 
Скульптура представлена концентрическими складочками и струйками. 
Мантийная линия с глубоким синусом (см. рис. 30). 

С р а в н е н и е. Найденные нами раковины отнесены с cf. к Gres
slya lunulata, но от экземпляров, изображенных у Л. Агассица (Agassiz, 
1842—1845, с. 208, табл. 13, фиг. 7—10) из бата Швейцарской юры, от
личаются относительно более узкой и сильнее оттянутой задней частью 
раковины, менее широкими макушками. Отсутствие достаточного мате
риала не позволяет нам определенно отнести эти отличия за счет измен
чивости или выделить новый вид. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Находки сделаны в глинистых алевро
литах бата в Анабарской заливе. Совместно встречены скопления мелких 
раковин мелеагринелл, протекардий, нукулян (редко), крупные ракови
ны плевромии. Тип ископаемого ценоза: аллохтонный танатоценоз. 

О б р а з ж из н и . Как и у других представителей рода. 
У с л о в и я о б и т а н и я . Не выяснены. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Средняя юра, верхи бата — низы кел

ловея севера Средней Сибири (Анабарский залив). 

Gresslya sibirica Bodylevsky,1] 1968 

Табл. XI, фиг. 3, 4 
Gresslya sibirica, Бодылевский, 1959, с. 77; 1968, с. 279, табл. 65, фиг. 1.] 

Г о л о т и п: экз. № 16/234, Горный музей, Ленинград, о. Бол. Бе
гичев, верхний келловей. 

М а т е р и а л . 2 ядра с остатками раковины из келловейских отло
жений р . Чернохребетной и 3 — с о. Бол. Бегичев. 

Р а з м е р ы , мм 
MS вкз. Местонахождение, возраст д в в/Д Т Т/Д Дпч ДПЧ/Д 

477/316 р. Чернохребетная, верх 57,5 41,7 0\73 30,3 0,53 5,4 0,09 
ний келловей 

477/317 То же 76,0 —• — 42,0 0,55 6,8 0,09 
477/321 о. Бол. Бегичев, верхний 72,7 53,0 0,73 41,7 0,57 6,7 0,09 

келловей 

О п и с а н и е . Раковина крупная удлиненно-овальная, вздутая. 
Наибольшая выпуклость приближена к переднему краю в примакушечной 
части, понижаясь только к заднему и нижнему краям и круто к переднему 
краю. Передний край короткий, почти прямой, переходит плавно в по-
логовыпуклый нижний край. Задний край оттянут, круто изогнут при 
сочленении с нижним краем и плавно переходит в замочный край. Замоч
ный край почти прямой, короткий, лишь слегка отогнут на периферии 
книзу, соединяется с передним краем, образуя округленный тупой угол. 
Макушки широкие, выступающие, несоприкасающиеся, сильно загнуты 
внутрь, повернуты и сильно приближены к переднему краю. Створки 
покрыты пологими концентрическими складочками; между ними распо
лагаются частые тонкие концентрические струйки. Мантийная линия 
с глубоким синусом (см. рис. 30). 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок по очертаниям 
раковины к Gresslya lunulata Agassiz (1842—1845, с. 208, табл. 13) из бата 
швейцарской юры, но в отличие от нее имеет макушки, сильно приближен
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ные к переднему краю: у G. lunulata расстояние макушек от "переднего 
края, измеренное В. И. Бодылевским (1959, с. 77; 1968, с. 279) по рисун
кам Агассица, равно 22—29% длины раковины, тогда как у G. sibirica, 
по Бодылевскому, 8% и по нашим образцам — 9%. 

От G. concentrica Vor. (Пчелинцева, 1962, с. 24, табл. I I I , фиг. 1) из 
келловея р . Урми наш вид отличается сильно сдвинутыми кпереди ма
кушками, относительно более высокой раковиной. 

От G. alduini (Fischer Waldheim) (Orbigny, 1845, с. 470, табл. 41 , 
фиг. 1—4; Герасимов, 1955, с. 78, табл. X, фиг. 3—7) из верхней юры 
европейской части СССР сибирский вид отличается сильнее сдвинутыми 
кпереди макушками, более прямым нижним краем и овальными очерта
ниями раковины. 

От G. peregrina (Phill.) (Morris, Lycett, 1854, с. 42, табл. X, фиг. 7, 
табл. XV, фиг. 8) из бата Англии описываемый вид отличается более ши
роким и прямым передним краем, овальными очертаниями раковины, 
более широким задним краем, сильнее сдвинутыми кпереди макушками. 

От G. gregarius Quenstedt (1858, табл. 61 , фиг. 8—10) отличается силь
нее сдвинутыми кпереди макушками, прямым передним краем, овальными 
очертаниями раковины. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Редки находки в мелкозернистых 
песчаниках и песчанистых алевролитах верхнекелловейских отложений 
на р. Чернохребетной и о. Бол. Бегичев. Раковины крупные, удовлет
ворительной сохранности, лежат в слое по напластованию. Встречены 
в ракушниках с арктиками, трациями, гониомиями, скоплениями ден
талиумов. Захоронение произошло после незначительного переноса с мест 
обитания. 

О б р а з ж и з н и . Зияние и глубокий синус мантийной линии 
свидетельствуют о зарывающемся образе жизни представителей этого 
вымершего рода. По-видимому, фильтраторы. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными для вида были песча-
но-илистые грунты и условия хорошей аэрации на небольшой глубине. 
Находки обычны в отложениях, начинающих трансгрессивный цикл. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, верхний келловей севера Сред
ней Сибири. 

С Е М Е Й С Т В О PLEUROMYIDAE DALL, 1900 

Р о д Pleuromya Agassiz, 1842 

Т и п о в о й в и д : Pleuromya alduini (Brongniart), 1821, верхняя 
юра (оксфорд), Англия. 

Pleuromya uniformis (Sowerby), 1813 

Табл. VIII, фиг. 5; табл. IX, фиг. 2, 3; табл. X, фиг. 2 

Unio uniformis: Sowerby, 1813, с. 83, табл. 33, фиг. 4. 
Amphidesma decurtatum: • Phillips, 1829, с. 144, табл. 7, фиг. 11. 
Litraria decurtata: Goldfuss, 1836, с. 257, табл. 153, фиг. 3 . 
Pleuromya decurtata: Agassiz, 1845, с. 243; Chapuis et Dewalque, 1853, с. 137, табл. 21 . 

фиг. 8; Rollier, 1913, с. 281. 
Myacites terquemea: Morris, Lycett, 1854, c. 115, табл. XII , фиг. 6. 
Myacites securiformis: Morris, Lycett, 1854, c. 136, табл. XII , фиг. 15. 
Pleuromya tellina: Thurmann, Etallon, 1862, c. 148, табл. XV, фиг. 4; Loriol, 1881, 

с. 43, табл. VIII, фиг. 21—23; Boden, 1911, с. 59, табл. VI, фиг. 4, 5; Lewinski, 1923, с. 81 , 
табл. XII, фиг. 2; Spath, 1936, с. 128, табл. 45, фиг. 4. 
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Myacites decurtatus: Blake, Hudleston, 1877, c. 263; Damon, 1880, табл. IV, фиг. 6. 
Myacites: Phillips, 1871, с 333, табл. XV, фиг. 5. 
Pleuromya rhenana: Schlippe, 1888, c. 177, табл. I l l , фиг. 8. 
Pleuromya uniformis: Arkell, 1935, c. 325, табл. XLV, фиг. 1—5, 7; Arkell, Cox, 1948, 

C. 40. 

Г о л о т и п: экз. № 43224, хранится в Британском музее, средняя 
юра, верхний бат Англии. Изображен в работе: Arkell, 1935, табл. XLV, 
фиг. 4. 

М а т е р и а л . Около 15 ядер с остатками раковинного слоя, иногда 
частично раздавленных, из батских отложений на п-ове Юрюнг-Тумус 
и из нижнекелловейских на о. Бол. Бегичев. 

Р а з м е р ы, мм 
Местонахождение, 

Л» экз. возраст Д в в/д ДПЧ ДПЧ/Д 

477/343 п-ов Юрюнг-Тумус, 52,0 33,7 0,65 17,0 0,33 
нижний бат 

477/234 То же 47,2 29,6 0,63 13,6 0,29 
477/201 » ?51,0 31,0 0,61 17,2 0,34 
477/199 » 44,3 28,3 0,64 11,5 0,26 
477/202 •» 33,6 ?22,5 0,67 ?10,9 0,32 
477/92 » 42,3 28,3 0,67 12,1 0,29 
477/91 » 39,0 25,9 0,66 9,0 0,23 
477/93 » 48,6 32,4 0,67 12,0 0,25 
477/143 Там же, средний 

бат 
477/172 То же 

50,8 ' 33,0 0,65 17,2 0,34 477/143 Там же, средний 
бат 

477/172 То же 52,2 33,6 0,64 15,0 0,29 
477/225 » 44,3 29,0 0,65 12,0 0,27 
477/343 о. Бол. Бегичев ?55,9 35,5 0,64 18,1 0,32 

О п и с а н и е . Раковины умеренно выпуклые. Передний край ко
роткий, слабоокругленный, иногда почти прямой. Нижний край полого-
выпуклый, в передней части иногда слабо вогнут. Задняя ветвь в 3—4 раза 
длиннее передней и сужена. Макушки маленькие, слабо выступают, 
загнуты внутрь и вперед. От макушек к передненижнему и к заднему 
краям идут килеобразные перегибы, передний выражен резче. За передним 
«килем» намечается слабая депрессия от макушек к нижнему краю, более 
четкая у нижнего края, который здесь чуть вогнут. На створках видны 
3—4 концентрических пережима, отсекающих этапы активного роста 
раковины, неправильно чередующиеся частые концентрические знаки роста 
различной степени рельефности и тонкие концентрические иногда диха-
томирующие струйки. Нередко сохраняются остатки опистодетной связки. 
Нимфы короткие, выступающие. Передний мускульный отпечаток уд
линенный, ланцетовидный, расположен в передневерхнем углу раковины, 
задний — округленный с неправильной формой верхней его части. Ман
тийная линия с глубоким синусом (см. рис. 30). 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Изменчивости под
вержены относительная высота раковины, степень выпуклости нижнего 
края , степень четкости депрессии и характер переднего края. В значи
тельных пределах варьирует положение макушек. 

С р а в н е н и е . Описываемые раковины очень сходны с Pleuromya 
unioides (Roemer) (1836, с. 109, табл. VI I I , фиг. 6) из средней юры ФРГ, 
но отличаются относительно большей высотой, более выпуклым нижним 
краем, более длинной передней частью, наличием килеобразных переги
бов и слабой депрессии впереди.'От P. tellina Ag. (Герасимов, 1955, с. 75, 
табл. IX, фиг. 3, 4) из верхней юры европейской части СССР отличается 
относительно более высокой раковиной, более выпуклым нижним краем 
и почти прямым передним, наличием двух килеобразных перегибов, 
более выступающими, менее сдвинутыми кпереди макушками, иной 
скульптурой створок. 
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От P. jurassi (Bronghiart) (Arkell, 1935, c. 325, табл. XLV, фиг. 13) 
из байоса Нормандии отличается относительно более высокой и менее 
овальной раковиной, относительно более короткой задней частью ее, 
более выступающими макушками, относительно менее широкой зад
ней частью. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Довольно широко распространенная 
•форма в алевролитах и известковистых алевролитах бата п-ова Юрюнг-
Тумус, изредка встречается в подобных же породах нижнего келловея 
на о. Бол. Бегичев. Совместно встречаются раковины различных размеров, 
хорошей сохранности, захороненные на разных уровнях, как правило, 
в прижизненном положении. Массовых скоплений не наблюдалось. В тех 
же слоях встречаются хомомии, скопления изогномонов, мускулусов, 
отдельные створки пектинид, небольшие скопления мелких неопредели
мых раковин и реже их обломков. 

О б р а з ж и з н и . Глубокий синус мантийной линии свидетельст
вует о развитии длинных сифонов, что, в свою очередь, указывает на 
зарывание моллюсков на большую глубину. Фильтраторы. 

У с л о в и я о б и т а н и я . В батском и келловейском морях на 
севере Сибири. Этот.вид селился на илистых грунтах с примесью песча
ного материала и раковинного детрита, в условиях хорошей аэрации. 
Плотных поселений не образовывал. На глинистых грунтах не жил. Из 
двустворок совместно с описываемым видом жили хомомии — вероятные 
конкуренты по линии питания и местам поселения. На тех же участках, 
вероятно, обитали прикрепляющиеся изогномоны и мускулусы, иногда 
и арктики. В районе о. Бол. Бегичев плевромии в раннекелловейское 
время были редки. Лишь в конце позднего келловея род вновь получает 
широкое распространение. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя и верхняя юра, бат — волжский 
ярус Западной Европы (бат Англии, Оксфорд Прибалтики, волга Грен
ландии и т . д); бат — нижний келловей севера Сибири. 

Pleuromya subpolaris Koschelkina, 1962 

Табл. XII, фиг. 1, 2 
Pleuromya subpolaris: Кошелкина, 1962, с. 22, табл. XXVII, фиг. 1; 1963, с. 208, 

табл. XXV, фиг. 1. 

Г о л о т и п: экз. № V ^ 9 8 , хранится в Геологическом музее МГРИ. 
Верхняя юра, келловей Приверхоянского краевого прогиба (р. Лена). 

М а т е р и а л . Около 15 частично деформированных ядер с остат
ками раковины из верхнекелловейских отложений о. Бол. Бегичев. 

Р а з м е р ы , мм 
„ Местонахождение, 

•N* S K 3 возраст 

477/345 о. Бол. Б,егичев, 
верхний келло
вей 

477/349 То же 
477/346 I» 
477/347 » 
477/348 » 

О п и с а н и е . Раковины крупные удлиненно-овальные, сильновы
пуклые, резко неравносторонние, слабозияющие сзади. Передний край 
короткий прямой. Нижний край выпуклый, в передней части чуть вогнут. 
Задняя часть раковины длинная, слегка сужена к округленному заднему 

д в в/Д дпч ДПЧ/Д 

69,4 46,5 0,67 15,3 0,22 

75,0 50,1 0,67 16,8 0,22 
63,2 43,7 0,69 13,9 0,22 
66,1 45,8 0,69 15,5 0,23 

?70,5 48,0 0,68 16,2 0,23 
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краю. Задняя ветвь замочного края почти прямая. Макушки широкие, 
слабовыступающие, загнутые внутрь. От макушек к нижнепереднему 
краю проходит килеобразный перегиб, позади перегиба в том же направле
нии заметна слабая депрессия, которая становится более четкой и рас
ширяется по направлению к нижнему краю, вогнутому в этой части. 
Раковина покрыта тонкими частыми концентрическими знаками роста 
различной степени рельефности и более редкими концентрическими пе
режимами. При хорошей сохранности верхнего слоя раковины в лу
пу х 16 видны очень частые мелкие бугорки, неупорядоченно и равномер
но покрывающие всю поверхность раковины. Позади макушек нередко 
сохраняются остатки опистодетной связки; нимфы короткие, хорошо 
выражены. Передний мускульный отпечаток узкий, вытянутый вдоль 
переднего края, задний — округлый, расположен у задней ветви замоч
ного края. Мантийная линия с глубоким синусом. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Не изучалась из-
за недостатка материала. 

С р а в н е н и е . Сибирский вид очень сходен с Pleuromya glabra 
Ag. (Benecke, 1905, с. 280, табл. XXIV, фиг. 1) из аалена Западной Европы 
жлявшяаншь:6<шш. широкой задней частью раковины, более выпуклым 
нижним краем, наличием килевидного перегиба и депрессии. 

От Р . unioides (Roem.) (Goldfuss, 1836, с. 81, табл. 152, фиг. 12) из 
юры ФРГ отличается относительно более высокой раковиной, более вы
пуклым нижним краем, очень, короткой передней частью и широкой 
задней. 

От P. uniformis из бата—келловея севера Средней Сибири отличается 
большими размерами, выпуклым нижним краем, очень короткой передней 
и широкой задней частями, широкими сильнее загнутыми внутрь ма
кушками, более четким передним «килем» и депрессией. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Часты находки в известковистых и пес
чанистых алевролитах и мелкозернистых песчаниках верхнего келловея 
на о. Бол. Бегичев. В известковистых алевролитах низов верхнего кел
ловея крупные и средних размеров раковины очень часто равномерно 
рассеяны. Как правило, целые экземпляры (редко отдельные створки) 
лежат параллельно поверхности напластования. Часто створки полу
раскрыты или сдвинуты одна относительно другой. Почти все раковины 
раздавлены с боков. В случае полураскрытых створок, захороненных 
макушками вверх, они сплющены в дерзовентральном направлении. 
Отдельно захороненные створки, как правило, деформированы слабо. 
В тех же отложениях часто рассеяны прикрепляющиеся и зарывающиеся, 
перечисленные при описании грамматодонов. Описываемый вид редок 
в скоплениях и ракушниках среди мелкозерпистых песчаников верхней 
зоны верхнего келловея. Здесь преобладают целые крупные экземпляры 
(мелкие исключительно редко), захороненные в прижизненном положении, 
реже на одной из створок. 

О б р а з ж и з н и . Подобен таковому других представителей рода, 
которые глубоко зарывались при жизни. 

, У с л о в и я о б и т а н и я . В позднекелловейских морях селился 
на илисто-песчаных грунтах в зонах умеренной гидродинамики и биоце
нозах с грамматодонтами. В конце позднего келловея образовывал посе
ления небольшой плотности на песчаных грунтах в зонах активной гидро
динамики. В этих условиях зарывался, по-видимому, на значительную 
глубину. Возможными конкурентами по местам обитания являлись грес-
слии, гониомий, а в начале позднего келловея — траций. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра, верхний келловей севера Сред
ней Сибири (р. Лена, о. Бол. Бегичев). 
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НАДСЕМЕЙСТВО PA N DOR ACEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О THRACIIDAE STOLICZKA, 1870 

Р о д Thracia Sowerby, 1823 

Т и п о в о й 
вый, Англия. 

в и д : Муа pubescens Pulteney, 1799, современ-

Thracia scythica Eichwald, 1868 
Табл. VII, фиг. 6, 7; табл. VIII, фиг. 2—4 

Thracia scythica: Eichwald, 1868, С. 735, табл. XXVI, фиг. 15. 
Thracia sp.: Соколов, 1916, с. 178. 

Г о л о т и п: изображен в работе: Eichwald, 1868, табл. X X V I , 
фиг. 15. Верхняя юра европейской части СССР (р. Унжа, Тамбовская 
область). 

М а т е р и а л . Около 20 раздавленных раковин и ядер с остатками 
раковинного слоя из верхнекелловейских отложений о. Бол. Бегичев. 

Размеры, мм* 
Mi экз., створка 

477/268, 
477/273, 
477/266, 

• 477/275, 
477/264, 
477/267, 
477/263, 
477/261, 

левая 
обе 
левая 
обе 
обе 
левая 
правая 
левая 

25,4 
31,5 
17,6 
21,5 
.31,0 

5,6 
30,6 
41,8 

в 
17,7 
21,4 
13,0 
17,6 
22,8 
3,8 

22,7 
28,4 

В/Д 

0,70 
0,68 
0,74 
0,72 
0,74 
0,68 
0,74 
0,68 

дпч дпч/д дпч/в 
12,1 
15,1 
9,1 

11,2 
15,7 
2,7 

14,9 
20,6 

0,48 
0,48 
0,52 
0,46 
0,51 
0,48 
0,49 
0,49 

0,68 
0,71 
0,70 
0,68 
0,69 
0,71 
0,66 
0,73 

•Почти все раковины раздавлены. 
О п и с а н и е . Раковина тонкая, умеренно выпуклая, слабонеравно-

створчатая, удлиненно-овальная с маленькими слабовыступающими поч
ти центральными макушками. Макушка более выпуклой правой створки 
сильнее выступает ,и загнута внутрь. Передний край округлен слабо, 
нижний — пологовыпуклый, задний — почти прямой и короче перед
него. Передняя ветвь замочного края слабовыпуклая, задняя прямая, 
слабовогнута лишь под макушкой. От макушек к сочленению заднего 
нижнего края идет прямой слабый киль. Закилевое поле уплощено. Скульп
тура представлена частыми знаками роста и редкими, грубыми пережи
мами (рис. 44). Щиток короткий и узкий с выступающими нимфами. Му
скульные отпечатки приближены к замочному краю. Мантийная линия 
с небольшим синусом. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по относительным размерам ра
ковины сходен с верхнеюрской Thracia incerta (Thurmann, Etallon, 1862, 
с. 165, табл. XIX, фиг. 6; Goldfuss, 1836, с. 77, табл. 147, фиг. 14; Spath, 
1936, с. 133, табл. 48, фиг. 3, табл. 50, 
фиг. 4; Lewinski, 1923, с. 84, табл. VI I , 
фиг. 6; Петрова, 1949, с. 135, табл. XX, 
фиг. 1;- Герасимов, 1955, с. 84, табл. VI I I , 
фиг. 1, 2; и др.), но отличается овальными 
очертаниями раковины, менее выступающи- ( 

ми макушками и более широкими, слабо-; 
суженными передней и задней частями ра
ковины, меньшим прогибом задней ветви 
замочного края под макушками. 

От 77i. Zata Agassiz (1842,с 271, табл.34, р ц с u очертания и харак-
фиг. 1—3) из верхней юры ФР1 отличается т е р нарастания левой створ-
меныцими макушками, менее сдвинутыми к ки Thracia scythica. 
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переднему краю, более четко выраженным килем, менее округлым поч
ти прямым передним краем, относительно более высокой раковиной. 
От этого же вида из средней юры (Goldfuss, 1836, с. 281, табл. 160, 
фиг. 2; Greppin, 1898, с. 53, табл. 7, фиг. 1; Сибирякова, 1961, с. 139, 
табл. X X I I , фиг. 19; Юферов, 1968, с. 42, табл. VII , фиг. 1; Рома
нов, 1973, с. 135, табл. XIV, фиг. 3—5; и др.) отличается более низкой 
овальной раковиной, широкими передней и задней ее частями, малень
кими с^абовыступающими макушками. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Очень часты находки в плотных из
вестковистых алевролитах верхнего келловея (зона Longaeviceras keyser-
lingi) о. Бол. Бегичев. Раковины очень тонкие, хорошей сохранности, 
различных размеров (преобладают небольшие), рассеяны в слое. Как 
правило, это целые раковины, реже отдельные створки, захороненные 
параллельно напластованию. Захоронение происходило довольно быстро, 
поэтому раковины лишь частично заполнены осадком и раздавлены в про
цессе уплотнения вмещающего осадка. Нередко сохраняются остатки 
внешней связки. Хорошая сохранность, отсутствие сортировки и ориен
тировки свидетельствуют, что захоронение произошло на месте жизни 
без существенного переноса. В тех же слоях найдены грамматодоны, 
энтолиумы, плевромии. 

О б р а з ж и з н и . Судя по наличию синуса и удлиненной форме 
раковины, представители рода вели зарывающийся образ жизни. Зары
вались, вероятно, неглубоко, в наклонном положении по отношению 
к поверхности напластования. Фильтраторы. 

У с л о в и я о б и т а н и я . В позднекелловейском море обитали 
на илистых грунтах и умеренных глубинах в слабоподвижных водах. 
Возможно, селились совместно с грамматодонами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя юра европейской части СССР, верх
ний келловей севера Средней Сибири. 
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИЗОБРАЖЕННЫХ ФОРМ 

Стратиграфия среднеюрских и келловейских отложений с послой
ным описанием, изображением и точной привязкой сводных разрезов 
и отдельных обнажений рассмотрена в ряде стратиграфических работ 
(Басов и др., 1967; Меледина, Нальняева, 1972; Каплан и др., 1974; 
Стратиграфия юрской системы Севера СССР, 1976; и др.). В настоящей 
работе авторы приводят все местонахождения (см. рис. 1) и привязку 
находок к пачкам и слоям по ^вышеупомянутым работам, в соответствии 
с которыми приведены номера пачек при описании разрезов. 

АНАБАРСКИЙ РАЙОН 

Отложения средней юры обнажены в береговых обрывах, про
тягивающихся непрерывным обнажением на восточном берегу Анабарской 
губы (от мыса Хайдыбыт до мыса Хорго) и на южном побережье Ана
барского залива (от мыса Хорго до мыса Муус-Хайа) (см. рис. 1, точки 
9,10). Геологический профиль этого обнажения приведен в работе В. А. Ба
сова и др. (1967) с указанием номеров пачек, которые были использованы 
при описании разреза и привязке изображенных форм (см. описание 
таблиц). 

ПОЛУОСТРОВ ЮРЮНГ-ТУМУС 

Отложения юры выходят на южном, восточном и северном бере
гах полуострова (см. рис; 1). При описании разреза дается точное место
нахождение выходов каждой пачки в соответствии со статьей С. В . Меле
диной и Т. И. Нальняевой (1972), в которой разрез описан полностью. 
При изображении приводится привязка форм к этим пачкам. 

ОСТРОВ БОЛЬШОЙ БЕГИЧЕВ 

Келловейские отложения о. Бол. Бегичев на дневную поверх
ность выходят в едином обнажении в береговых обрывах, протягивающих
ся на ( 2,5 км к северо-востоку от устья р . Иннокентьевки (см. рис. 1). 
Проводимая при описании разреза нумерация слоев соответствует по
левой и использована также в работе 3 . В. Лутовой (1974). При описании 
изображенных форм (см. описание таблиц) приводится полевая их при
вязка к пачкам. 

ВОСТОЧНЫЙ ТАЙМЫР 

Отложения нижней и средней юры на поберея?ье Восточного 
Таймыра протягиваются единым береговым обрывом к юго-западу в 2,3 км 
от вершины бухты Моржовой. 
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На схеме корреляции приведен сводный разрез с указанием номеров 
пачек по работе М. Е. Каплана и других (1974), в которой дается точная 
привязка обнажений и выходов всех пачек. При описании изображенных 
форм (см. описание таблиц) приводится привязка каждого экземпляра 
к пачкам по упомянутой работе. 

ОЛЕНЕКСКИЙ РАЙОН 

Юрские отложения в Оленекском районе выходят на дневную 
поверхность в береговом обрыве на правом берегу р. Оленек. У устья 
ее правого притока р . Келимяр (гора Кыстых-Хая, см. рис. 1, точка 16) 
выходят пачки до 5 включительно. Пачка 6 обнажена ниже по течению 
р. Оленек на правом берегу правого его притока р . Кулумас (3 км по реке 
от устья). 

Выше пачки 7 разрез представлен единым обнажением, протягива
ющимся по правому берегу р . Оленек в 3,5 км ниже устья р . Кулумас 
(см. рис. 1, точка 15). Нумерация пачек и полное описание разреза дано 
в работе выше (см. главу I. 4). При изображении форм приведена при
вязка каждого экземпляра к рнисанным снизу вверх пачкам в непрерыв
ном обнажении (см. описание таблиц). Для экземпляров из пачек 3—5 
дается географическая привязка к р . Келимяр, означающая нахождение 
в непрерывном разрезе горы Кыстых-Хая (см. рис. 1, точка 16). 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ЛАТИНСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

aalensis Camptonectes 126, 127 
acuminata Leda 93, 102, 106 
acuminata Nucula 102, 103, 106 
acuminata Nuculana (Jupiteria) 15, 26, 

41, 52, 95, 102, 104, 172 
acuminata--NucuLatia (Jupiteria) aff. 17, 

28, 23, 35, 52, 9F, 101, 104, 172 
aedilis Homomya aff. 39, 53 
aff. acuminata Nuculana (Jupiteria) 17, 

28, 29, 35, 52, 95, 101, 104, 172 
aff. aedilis Homomya 39, 53 
aff. ba/osicus Mesoteuthis 17 
aff. broenlundi Camptonectes (Boreionec

tes) 30 
aff. bulunensis Mytiloceramus 46 
aff. lepideta Homomya 16, 52 
aff. menneri Mytiloceramus 14—16, 23 
aff. merklini Mytiloceramus 46 
aff. orientalis Arctica 38 
aff. popovi Mytiloceramus 16, 23 
aff. porrectus Mytiloceramus 18 
aff. retrorsus Mytiloceramus 18 
aff. rouillieri/Grammatodon 36, 53 
aff. rudis Ludwigia 15 
aff. sobopolensis Mytiloceramus 20 
aff. stenolobum Cadoceras 21 
aff. taimyricus Mytilus 36, 53 
aff. tongusensis Mytiloceramus 20, 45 
aff. tuchkovi Mytiloceramus 29 
aff. tzaregradskii Homomya 21, 38, 53 
aff. vagt Mytiloceramus 46 
aff. valga Malletia 35, 53 
Aguilerella 69, 77, 78, 86—88 
alduini Gresslya 151 
alduini Pleuromya 151 
amata Nucula 99 
Amberleya 34, 39 
Ammodiscus 27, 31 
Amphidesma 151 
Amussium 125 
amygdaloides Nucula 101 
anabarensis Buchia 53 
anabarensis Cadoceras 32, 33 
anabarensis Mytiloceramus 17 
anabarensis Ptilorhynchia 17 
Anatina 87 
angulata Tancredia 134 
Anisocardia 87 
Anomalodesmata 146 
.Лгеоша 78, 87 
Лт-св 109 
Агсасеа 109 
Arco'coelites 40 
Arcoida 109 

Arcomytilus 78 
Лгсггса 11, 14—23, 25—29, 31, 38, 39, 

41, 43—45, 52, 53, 57—62, 69—72, 
77—81, 83, 84, 86-89, 96, 97, 140, 
141—146, 178, 180, 182, 184 

Arcticacea 140 
Arcticeramus 20, 21, 24, 46 
Arcticidae 80, 96, 140 
Arcticoceras 24, 30, 32, 48, 53, 54 
Arctocephalites 19, 24, 29, 31, 53, 54, 98 
Arctotis 3, 7, 14—19, 22, 23, 25—29, 

31, 40—49, 52, 58—62, 69—71, 73, 
77—79, 81—84, 90, 91—142 

Astarte 8, 11, 28, 39, 41, 47, 52, 53, 57— 
62, 69, 72, 77—79, 81, 84, 87, 131, 
132, 144, 178 

Astartidae 131 
Avicula 119, 121 
ba/osicus Mesoteuthis 17, 27, 28 
ba/osicus Mesoteuthis ex gr. 17, 23 
Bakevellia 78, 80, 83, 86 
Bakevellidae 96, 113 
Barbatia 80 
bebeta Nucula 103 
berninsis Cyprina 142 
beyrichi Pseudolioceras 76 
beyrichi Pseudolioceras cf. 22, 31 
bicarinata Tancredia 14, 52, 96, 136, 137, 

182 
bidgievi Pseudodicoelites 40—42, 47 
bilix Solemya 109 
Bivalvia 97 
bodylevskii Pachyteuthis (Pachyteuthis) 

20, 29 
bolchovitinovae Goniomya 147 
borealis Limea 32, 53 
borealis Mytiloceramus 17 
borealis Mytiloceramus cf. 19 
borealis Mytiloceramus ex gr. 17, 18, 28 
borealis Nucula 98 
Boreiocephalites 18, 24, 28, 31 
Boreionectes 8, 17, 28, 30, 34—39, 41—43, 

51—53, 57-62, 69, 71, 72, 77, 78, 
81—84, 86-88, 126, 127,144,186,188 

Boreiothyridae 30, 58, 59 
Brachiopoda 144 
bradfordiensis Perna 116 
braunianus Zugodactylites ex gr. 13 
broenlundi Camptonectes (Boreionectes) 

35, 36, 38, 53, 127 
broenlundi Camptonectes (Boreionectes) 

aff. 30 
broenlundi Camptonectes (Boreionectes) 

ex gr. 34, 52 
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bronni Buchia ex gr. 53 
Buchia 53 , 58—62, 73, 78, 86, 87, 89 
bulunensis Mytiloceramus aff. 46 
buschinskii Meleagrinella 122 
Cadoceras 20, 21, 24, 30, 32—34, 39, 53, 

54, 71 
Camptonectes 8, 17, 20, 24, 28, 30, 34— 
. 36, 38, 39, 41—43, 52, 53, 58—62, 

69, 72, 73, 77, 78, 81, 84, 87, 126, 127, 
186, 188 

cancriniana Arctica 146 
Cardiacea 129 
Cardiidae 129, 130 
Carditacea 76, 80 
Cardium 129, 130 
castor Nucula 98 
castor Nuculoma 97 
Catateuthis 40, 47 
Ceratobulimina 39 
Cercomya 81 , 84 , 87 
cf. beyrichi Pseudolioceras 22, 23 
cf. borealis Mytiloceramus 19 
cf. concava Ludwigia 42 
cf. czekanowskii Musculus 18 
cf. demissum Entolium 19 
cf. depressa Thracia 38, 39, 53 
cf. donaciformis Tancredia 20, 24, 30, 53 
cf. eduliformis Liostrea 76 
cf. elongatus Mytiloceramus 17, 23 
cf. emelianzevi Cadoceras 30 
cf. excentricum Arcticoceras 30 
cf. gigantea Dacryomya 25, 42 
cf. howelli Erycitoides 16, 23, 31 
cf. humiliculminata Arctica 17, 18 
cf. facksoni Oxytoma 76 
cf. /acuticus Pseudomytiloides 40 
cf. jurensis Mytiloceramus 14, 22 
cf. keyserlingi Longaeviceras.21, 34 
cf. kystatymensis Mytiloceramus 17 
cf. lata Thracia 32—34, 53 
cf. lens Camptonectes 39 
cf. lepideta Homomya 18 
cf. leskevitschi Grammatodon 32, 34 , 53 
cf. literata Goniomya 39, 53, 146, 188 
cf. lunulata Gresslya 19, 30, 32 , 33 , 44 , 

52, 149, 194 
cf. lycetd Protocardia 38, 53, 130, 131, 

178 
cf. m'clintocki Pseudolioceras 22 
cf. marginata Goniomya 33 
cf. merklini Mytiloceramus 18—20, 45, 

46 
cf. mongkensis Mytiloceramus 15 
cf. morii Mytiloceramus 15, 16, 23 
cf. nikitini Longaeviceras 21 , 35, 36, 38 
cf. novosemelicum Longaeviceras 21 
cf. numismalis Modiolus 25 
cf. obscondita Homomya 36, 37 
cf. ognevi Cadoceras (Catacadoceras) 20 
cf. ovum. Dacryomya 30, 52, 94, 107, 172 
cf. porrectus Mytiloceramus 17—19 
cf. quenstedti Mytiloceramus 14 
cf. retrorsus Mytiloceramus 18 
cf. schourovskii Grammatodon 35 
cf. scythica Thracia 36, 38 
cf. stenolobum, Longaeviceras 35, 37 
cf. stubendorffi Tancredia 22 
cf. subcinstus Camptonectes (Boreionectes) 

28 
cf. sublaevis Arctotis 17, 18 
cf. subpolaris Pleuromya 21 
cf. subtilis Tancredia 19, 43 

cf. taimyrensis Liostrea 41 
cf. taimyricum Isognomon 21 
cf. uniformis Pleuromya 17 
cf. valga Malletia 44 
cf. whiteavesi Tugurites 15, 26 
chilensis Malletia 100 
Chlamys 84, 86, 87 
chorgoensis Arcticeramus 21 
choronghoensis Tancredia 135, 139 
cinctus Pecten 126 
clamosseum Variamussium 125 
Clastoteuthis 25 
clavatiformis Hastites 40, 41, 47 
clavatoides Pseudodicoelites 40 
Coelastarte 76, 78, 81 , 84 
concava Ludwigia cf. 42 
concava Nuculana 102 -
concentrica Gresslya 151 
concinna Protocardia 131 
Corbula 78, 81 , 83, 84 
Cranocephalites 18, 29, 31, 53 
Crassatellacea 131 
Crenellinae 95, 111 
Cryptodonta 108 
Ctenostreon 78, 81 , 84, 86, 87 
Cucullaea 77, 78, 81 , 86—88, 109, 110 
cuneiformis Nucula (Palaeonucula) 100 
Cylindroteuthis 18, 24, 29, 31 , 43, 45, 48 
Cyprina 141, 142, 145 
cyreniformis Cyprina (Isocyprina) 142 
czekanowskii Musculus 18, 23, 28, 30, 35, 

38, 43, 52, 95, 111, 113, 174 
czekanowskii Musculus cf. 18 
Dacryomya 8, 13, 19, 21, 24, 25, 30, 40, 

41 , 42, 49, 52, 57—62, 69, 70, 77, 78, 
84, 9 3 - 9 5 , 103, 105, 107, 108, 172 

decurtata Litraria 151 
decurtata Pleuromya 151 
decurtatum Amphidesma 151 
decurtatus Myacites 152 
delta Liostrea 128 
delta Liostrea ex gr. 39, 53 
demissum Entolium 21 , 34, 35, 53, 123, 
. 184 

demissum Entolium cf. 19 
demissus Pecten 123 
Dentalium 16, 20, 21, 24, 27, 33, 36—38, 

57—60, 62, 144 
depressiuscula Isocyprina 142 
depressa Thracia cf. 38, 39, 53 
disciformis Entolium 123 
discors Mytilus 111 
donaciformis Tancredia 133 
donaciformis Tancredia cf. 20, 24, 30, 53, 

54 
donesiana Meleagrinella 122 
dubois Goniomya 147 
dubius Pseudomytiloides 114 
duodecimlamellatum Parvamussium 125 
durnovariea Modiolus 112 
Eboraciceras 9, 38, 39, 53, 72, 130, 131, 

142, 145, 146 
echinata Meleagrinella 122 
eduliformis Liostrea 128 
eduliformis Liostrea cf. 76 
eichwaldi Arcticeramus ex gr. 20, 46 
eichwaldi Cyprina 142, 144 
elatmae Cadoceras 21, 24, 53, 54, 71 
elatmense Grammatodon 110 
elegans Arctocephalites 53, 54, 98 
elegans Mytiloceramus 16 
elegans Mytiloceramus ex gr. 14 
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elliptica Megateuthis ex gr. 20 
elongatus Mytiloceramus cf. 17, 23 
embolicum Isognomon 118 
emelianzevi Cadoceras 34, 39, 53 
emelianzevi Cadoceras cf. 30 
Entoli idae 123 
Entolium 8, 19, 21, 3 4 , 3 5 , 3 9 , 4 4 , 4 8 53, 

57, 59—62, 6 9 , 7 1 - 7 3 , 7 7 , 7 8 , 8 1 , 8 3 , 
84, 87, 98, 111, 123, 124, 184 

erenensis Nannobelus 25 
Erycitoides 16, 23, 31 
Erymnoceras 24, 34 
Euchondria 121 
Eucyclus 54, 71 
excavata Nucula 103 
excentricum Arcticoceras cf. 30 
ex gr. ba/osicus Mesoteuthis 17, 23 
ex gr. borealis Mytiloceramus 17, 18, 28 
ex gr. braunianus Zugodactylites 13 
ex gr. broenlundi Camptonectes (Boreio

nectes) 34, 52 
ex gr. bronni Buchia 53 
ex gr. delta Liostrea 39, 53 
ex gr.. eichwaldi Arcticeramus 20, 46 
ex gr. elegans Mytiloceramus 14 
ex gr. elliptica Megateuthis 20 
ex gr. falsum Cadoceras 30 
ex gr. fastigatus Tugurites 42 
ex gr. ishmensis Megateuthis 17 
ex gr. kystatymensis Mytiloceramus 23, 28 
ex gr. lenaensis Arctotis 28, 41, 52 
ex gr. lucifer Mytiloceramus 27, 42 
ex gr. marchaensis Arctotis 40 
ex gr. merklini Mytiloceramus 28 
ex gr. nudus Mytiloceramus 26 
ex gr. polaris Mytiloceramus 19, 30 
ex gr. porrectus Mytiloceramus 17, 18, 28, 

2 9 , 4 3 
ex gr. quinquesulcata Megateuthis 20 
ex gr. retrorsus Mytiloceramus 19, 23, 29, 

4 3 - 4 5 
ex gr. sibiricus Lenobelus 14 
ex gr. ^sublaevis Arctotis 28, 43—45 
ex gr. timanensis Megateuthis 17, 18, 28 
ex gr. tschubukulachensis Mytiloceramus 

19, 45 
ex gr. tuchkovi Mytiloceramus 29 
ex gr. vagt Mytiloceramus 29, 30 
Exogyra 87, 88 
Exogyrinae 78, 80, 83, 86 
expansa Liostrea 128 
expansa Oxytoma 53, 120 
extensa Tancredia 135 
falsum Cadoceras ex gr. 30 
fastigatus Tugurites ex gr. 42 
filarum Longaeviceras 38 
friculcosus Arcocoelites 40 
frigidus Hastites 40, 47 
Gastropoda 144 
Gervillella 76, 78, 86 
Gervillia 81, 84, 87 
gibbosa Mactra 148 
gigantea Dacryomya 25, 41, 49, 52, 94, 

105, 107, 172 
gigantea Dacryomya cf. 25, 42 
giganteus Camptonectes (Boreionectes) 127 
gigantoides Orthobelus 40, 47 
glabra Pleuromya 154 
gnarus Sachsibelus 14 
Goniomya 20, 24, 33, 35, 39, 53, 57,59—62, 

69, 71, 72, 7 6 - 7 8 , 81, 84, 87, 97, 
144, 146, 147, 188 

Grammatodon 21, 30, 32, 34—36, 39, 53,. 
57—62, 71, 72, 77, 81, 82, 84, 87, 89,. 
95, 109, 110, 174 

Grammatodontinae 109 
gravis Holcobelus 40, 47 
gregaria Gresslya 149, 151 
Gresslya 8, 19, 3 0 - 3 3 , 3 7 - 3 9 , 44, 48-
52, 53 57, 5 9 - 6 2 , 69, 71, 72, 77, 84, 87, 

97, 149, 150, 151, 192, 194 
Gryphaea 81, 83, 84, 86, 87 
Gryphaeinae 76, 78 
gustomesovi Pseudodicoelites 40, 47 
hammeri Nucula 99 
Hastites 13, 14, 22, 26, 40, 41 , 47 
hausmanni Nucula 99 
Heterodonta 96, 129 
hibolitoides Pseudodicoelites 15, 40, 41 
hillanum Cardium 129 
Holcobelus 40, 47 
Holcophylloceras 41 
hommeyi Grammatodon 110 
Homomya 8, 16—19, 21, 23, 24, 29, 30, 

33, 35—39, 43, 44, 52, 53, 57, 59—62, 
69, 71—73, 77, 78, 81, 83, 84, 87, 97 , 
148, 149, 190, 192, 194 

howelli Erycitoides cf. 16, 23, 31 
humiliculminata Arctica 14—17, 22, 26 , 

28, 29, 41, 43, 44, 52, 96, 140,141, 
143, 144, 178, 180 

humiliculminata Arctica cf. 17, 18 
idonea Catateuthis 40 
Idonearca 81, 84 
ignota Passaloteuthis 40 
inaequivalvis Oxytoma 120 
incerta Thracia 155 
incurva Tancredia 138 
indicus' Palaeoneilo 101 
inflata Dacryomya 25, 40 
inflata Nucula 103 
Inoceramidae 96 
Inoceramus 7 
inornata Area (Cucullaea) 109 
intersectans Mya 146 
ishmensis Megateuthis ex gr. 17 
islandica Arctica 97 
Isocyprina 86, 87, 142 
Isognomon 8, 11, 18, 19, 21, 24, 29, 3 1 , 

34, 36, 37, 39, 52, 53, 57, 5 9 - 6 2 , 
6 9 - 7 2 , 78, 81, 83, 84, 8 6 - 8 9 , 116, 
117, 118, 144, 176, 178, 180, 182 

Isognomonidae 116 
isognomonoides Isognomon 18, 19, 24, 29, 

52 , 116, 118, 176, 178 
isognomonoides Ostracites 116 
isognomonoides Perna 116 
isognomon Ostrea 116 
jacksoni Oxytoma 47, 120 
jacksoni Oxytoma cf. 76 
jacutica Dacryomya 40, 107 
/acutica Leda 93, 106 
jacuticus Pseudomytiloides 22, 25, 52, 

113, 174 
jacuticus Pseudomytiloides cf. 40 
jakovlevi Grammatodon 110 
jenisseae Arctica 145 
Jupiteria 15—17, 23, 2 6 - 2 9 , 3 3 , 35, 38,41, 

42, 44, 52, 87, 101,102, 103, 104, 172 
jurassi Pleuromya 153 
jurensis Mytiloceramus 14—16, 22, 23 
jurensis Mytiloceramus cf. 14, 22 
kelimiarensis Oxytoma 41 , 42, 47, 52, 

119, 120, 182 
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kelimyarensis Camptonectes (Boreionec
tes) 41, 42, 52, 126, 186, 188 

keyserlingi Longaeviceras 39, 53, 98, 110, 
156 

keyserlingi Longaeviceras cf. 21 , 34 
kochi Arcticoceras 24, 30, 32, 53, 54 
Kolymonectes 87 
krachouaensis Isognomon (Mytiloperna) 

117 
krimholzi Nannobelus 40 
kuznetsovi Tancredia 133, 135 
kystatymensis Mytiloceramus 17, 18 
kystatymensis Mytiloceramus cf. 17 
kystatymensis Mytiloceramus ex gr. 23, 28 
lacryma Nucula 105, 106 
laptieviensis Mytiloceramus 16, 17 
•/eia Thracia 155 
/aw Thracia cf. 32—34, 53 
Letfa 92, 93, 95, 102, 106 
lenaensis Arctotis 14—18, 25—17, 31 
lenaensis Arctotis ex gr. 28, 41, 52 
lenaensis Lenobelus 41 
Lenobelus 13, 14, 25, 40, 41, 47 
lens Camptonectes 39, 53 
lepideta Homomya aff. 16, 52 
lepideta Homomya cf. 18 
leskevitschi Grammatodon cf. 32, 34, 53 
Lima 77, 78, 81 , 84, 87 
Limea 32, 39, 53, 57, 59—62, 71, 87, 89 
Limidae 86 
Lingulidae 57 
Liostrea 39, 41 , 47, 52, 53, 57, 59—62, 

69, 72, 7 6 - 7 8 , 81, 84, 87, 90, 127, 
128, 144, 190 

literata Goniomya 147 
literata Goniomya cf. 39, 53, 146, 188 
literata Mya 147 
Litraria 151 
Longaeviceras 21 , 24, 34—39, 53, 98, 110, 

156 
Lopha 78, 81 , 84, 87 
Lophinae 76, 86 
lorioli Nucula 98 
lucifer lucifer Mytiloceramus 16, 23 
lucifer Mytiloceramus 17, 27, 31 
lucifer Mytiloceramus ex gr. 27, 42 
Lucina 8, 44, 52, 57, 59—62, 64, 69, 77, 

78, 81, 84, 87 
Ludwigia 15, 42 
lunulata Gresslya 150, 151 
lunulata Gresslya cf. 19, 30, 32, 33, 44, 

52, 149, 194 
lycetti Protocardia 130 
lycetti Protocardia cf. 38, 53, 130, 131, 

178 
m'clintocki Pseudolioceras 47, 76 
m!clintocki Pseudolioceras cf. 22 
Macrodon 95, 110 
Mactra 148 
•mactroides Tancredia 138 
Mactromya 84, 87 
Malletia 17, 18, 23, 28, 31, 35, 39, 43 , 44 , 

52, 53,- 57—62, 69, 71—73, 77, 78, 
83, 84, 87, 93, 94, 100, 101, 172 

Malletiidae 93, 100 
manifesta Paramegateuthis 45 
marchaensis Arctotis ex gr. 40 
marchaensis Mytiloides 113 
marchaensis Parahastites 25 
marchaensis Pseudomytiloides 114 
marginata Goniomya 33, 53 
meeki Astarte 41, 52, 132, 178 

Megateuthis 17—20, 23, 28—31 
Meleagrinella 8, 19—22, 24, 30—39, 

52, 57, 60—62, 64, 6 9 , 7 1 , 72, 77, 78, 
81 , 83, 84, 87, 89, 121, 122, 144, 178 

menkei Nucula 99 
menneri Mytiloceramus aff. 14—16, 23 
merklini Mytiloceramus aff. 46 
merklini Mytiloceramus cf. 18—20, 45, 46 
merklini Mytiloceramus ex gr. 28 
Mesoteuthis 17, 23, 27, 28, 31 
milaschevitchi Cadoceras 34, 39 
minaevae Lenobelus 25, 40, 41 
mirus Sachsibelus 15, 16, 25, 26, 42 
Modiolus 8, 13, 25, 52, 64, 69, 77, 78, 

81 , 84, 87, 95, 1 1 1 - 1 1 3 , 144 
mongkensis Mytiloceramus cf. 15 
morii Mytiloceramus cf. 15, 16 
mii nsteri A vicu la 119 
munsteri Oxytoma 120 
Musculus 18, 24, 28, 30, 31 , 35, 38, 39, 

43, 52, 57—62, 69—72, 78, 81 , 83, 84 , 
86—88, 95, 111, 174 

Mya 146, 147, 155 
Myacites 151, 152 
Myoconcha 78, 111 
Myophorella 81 , 84, 87 
Mytilacea 111 
Myti l idae 95, 111 
Mytiloceramus 3, 7, 14—20, 22, 23, 25— 

31, 41—47, 58—62, 69—71, 90, 9 1 , 
142 

Mytiloida 111 
Mytiloides 96, 113 
Mytiloperna 117 
Mytilus 36, 53, 58—62, 78, 81 , 84, 87 , 

89, 111 
namanaensis Tancredia 134, 136 
Nannobelus 13, 14, 25, 40 
nasutum Isognomon 118 
nikitinianum Vertumniceras 38 
nikitini Longaeviceras 36 
nikitini Longaeviceras cf. 21, 35, 36, 38 
nitidula Modiolus 13 
nordvikensis Nannobelus 25 
Normanites 23 
notatus Parahastites 25 
novicius Sachsibelus 25 , 26 
novosemelicum Longaeviceras cf. 21 
Nucula 92, 98—103, 105, 106 
Nuculacea 92, 97 
Nuculana 12, 15—18, 22, 23, 26—29, 31 , 

33, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 47, 52, 57— 
62, 69, 71—73, 77—79, 81—84, 93 , 
95, 101, 102—104, 172 

Nuculanacea 93, 100 
Nuculanidae 93, 102 
Nuculidae 97 
Nuculoida 97 
Nuculoma 19, 30, 35, 36, 39, 44 , 48, 52, 

57—62, 70, 72, 73, 77, 78, 81, 84, 87, 
92, 93, 97 , 98, 172 

nudus Mytiloceramus ex gr. 26 
numismalis Modiolus 2D, 52 
numismalis Modiolus cf. 25 
nummulare Entolium 124 
obscondita Homomya 17—19, 29, 30, 33, 

35, 38, 43, 44 , 52, 148, 190, 192, 194 
obscondita Homomya cf. 36, 37 
ognevi Cadoceras (Catacadoceras) cf. 20 
olenekense Propeamussium (Parvamussi

um) 41 , 42 , 52, 125, 184 
olenekense Variamussium 125 
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omolonensis Arcocoelites 40 
oolitharum Astarte 132 
Opis 78, 81 , 84 
optima Pachyteuthis (Pachyteuthis) 18, 

19, 21 , 29 
orientalis Arctica 39, 53, 141, 142, 144, 

145, 182, 184 
orientalis Arctica aff. 38 
ornata Avicula 121 
Orthobelus 40, 47 
Ostracites 116 
Ostrea 116, 127 
Ostreacea 127 
Ostreidae 127 
Ostreina 127 
Ostreinae 127 
Otapiria 89 
ovalis Meleagrinella 19—21, 30, 33—38, 

52, 121, 122, 178 
ovalis Nucula 104 
oviformis Tancredia 17, 23, 50, 52, 96, 

135, 139, 180 
ovum Dacryomya cf. 30, 52, 94, 107, 172 
oxfordiana Nucula 98 
Oxycerites 19, 29, 31 
Oxytoma 8, 41, 42, 47, 52, 53, 58—62, 

69, 72, 77—79, 81, 84, 86, 87, 89, 119, 
120, 182 

Oxytomidae 119 
Pachyteuthis 18—21, 24, 29, 31 
packardi Astarte 132 
Palaeoneilo 101 
Palaeonucula 30, 52, 57, 60—62, 83 , 84, 

92, 93, 99, 100 
Palaeotaxodonta 92, 97 
Pandoracea 155 
Panopea 8, 77, 87 
Parahastites 25 
Parallelodon 95, 110 
Parallelodontidae 95, 109 
Pагатеgateuthis 45 
parens Pachyteuthis 18, 19 
Parvamussium 41, 42, 58—62, 69, 76— 

79, 90, 125, 184 
Passaloteuthis 25, 40 
Pecten 8, 123, 125, 126 
pectilum Cardium 130 
Pectinacea 119 
Pectinidae 125 
peregrina Gresslya 151 
Permophoridae 86 
Perna 116 
pesbovis Protocardia 130 
phaseolina Nuculana 104 
Pholadomya 77, 78, 81, 84, 87 
Pholadomyacea 97, 146 
Pholadomyidae 146 
Pholadomyoida 97, 146 
Phylloceras 40, 43, 44 
pictum Grammatodon 110 
Pinna 39, 53, 58, 61, 69, 72, 77, 78, 81,84, 

86, 87, 89 
Placunopsis 87 
Plagiostoma 39, 53, 58—62, 69, 72, 78, 

81 , 84 , 86, 87, 89 
planata Tancredia 135 
plativentricosus Pseudodicoelites 40, 42 
Platymya 87 
Pleuromya 8, 14—17, 19—21, 23, 27, 

28, 30, 34, 35, 37—39, 42 , 44 , 45, 48, 
52, 53, 5 8 - 6 2 , 69—72, 77, 78, 81 , 
84, 87, 97, 144, 151—154, 186, 188, 
190, 194 

Pleuromyidae 151 
Plicatula 87 
polaris Mytiloceramus 17 
polaris Mytiloceramus ex gr. 19, 30 
pompeckii Cranocephalites 29 
popovi Mytiloceramus aff. 16, 23 
porrectus Mytiloceramus 17, 23 
porrectus Mytiloceramus aff. 18 
porrectus Mytiloceramus cf. 17—19 
porrectus Mytiloceramus ex gr. 17, 18, 28, 

29, 43 
Posidonia 77, 78, 87 
Praeconia 76, 78, 83, 86 
Pronoella 78, 80, 81, 84, 86, 87 
Propeamussium 41, 42, 47, 52, 78, 8 1 , 

125, 184 
Prorokia 81 
Protocardia 19—21, 24, 35, 39, 52, 53, 

57, 5 9 - 6 2 , 69, 71, 72, 78, 81 , 83, 8 4 , 
87, 129—131, 178 

Protocardiinae 129 
pseudoborealis Boreiocephalites 18, 24, 

28, 53 
Pseudocadoceras 19, 24, 32 
Pseudodicoelites 14—16, 22, 25, 31, 40— 

42, 47 
pseudoinfimus Ammodiscus 27, 31 
Pseudolimea 76, 78 
Pseudolioceras 13—15, 22, 31, 40, 41 , 

46, 47, 76 
Pseudomonotis 121 
Pseudomytiloides 8, 12, 14, 22, 25, 30 , 

40, 52, 57, 59—62, 64, e9, 77—79, 
96, 113—115, 174 

Pseudotrapezium 78. 80, 8" 
Pteriacea 113 
Pteriidae 80 
Pteriinae 113 
Plerioida 113 
Pteriomorphia 95, 109 
Pteroperna 83, 84 
Ptilorhynchia 17, 29 
pubescens Mya 155 
pumila Astarte 132 
pumilus Pecten 125 
quadrata Perna 116, 118 
Quenstedtia 81, 84, 87 
quenstedti Mytiloceramus cf. 14 

/ Quenstedtoceras 9, 130, 131, 142, 145, 14& 
quinquesulcata Megateuthis ex gr. 20 
Radulopecten 78 
Retroceramus 73, 83 
retrorsus Mytiloceramus 7, 28 
retrorsus Mytiloceramus aff. 18 

• retrorsus Mytiloceramus cf. 18 
etrorsus Mytiloceramus ex gr. 19, 2 3 , 

29, 43—45 
rhenana Pleuromya 152 
rhombodes Nucula 98 
Rhynchonellidae 58 
rostrata Nuculana 102 
rotunda Buchia 53 
rouillieri Grammatodon aff. 36, 53 
rudis Ludwigia aff. 15 
rugosa Perna 16 

Sachsibelus 14—16, 22, 25, 26, 40, 42,. 
47, 48 

Scaphopoda 69 
schiloi Homomya 149 
schourovskii Grammatodon 35, 36, 53, 

110, 174 
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schourovskii Grammatodon cf. 35 
-scythica Thracia 35, 53, 155, 184, 186 
scythica Thracia cf. 36, 38 
securiformis Myacites 151 
securiformis Tancredia 133 
schiriaevi Tancredia 138 
sibirica Gresslya 37—39, 53, 150, 192 
sibirica Tancredia 137 
sibiricus Lenobelus 41 
sibiricus Lenobelus ex gr. 14 
sibiricus Modiolus 95 
similix Tancredia 134 
simkini Euchondria 121 
simkini Pseudomonotis 121 
sobopolensis Mytiloceramus aff. 20 
Solecurtus 39, 53, 57, 59—62, 69, 72 87, 

89 
Solemya 8, 17, 23, 42, 52, 57, 59—62, 

78, 81, 82, 108, 109, 174 
Solemyacea 108 
Solemyidae 108 
Solemyoida 108 
solenoides Modiolus 111 
solidum Entolium 123 
solidus Pecten 123 
sparsicosta Meleagrinella 22 
sp. Astarte 53 
spaihi Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) 

18 
sp. Cadoceras 21 
sp. Cylindroteuthis 29, 45 
sp. Cyprina 41 
sp. Dacryomya 19 
sp. Dentalium 16, 20, 21, 27, 33 
sp . Erymnoceras (Erymnoceras) 24, 34 
sp . Hastites 26 
sp. Holcophylloceras 41 
sp . ind. Arctica 17, 19—21, 25, 45 
sp . ind. Arctotis 41, 42 
sp. ind. Astarte 28 
sp . ind. Cadoceras 20 
sp. ind. Camptonectes 35, 36 
sp . ind. Cylindroteuthis 43 
sp . ind. Dacryomya 21, 40 
sp. ind. Entolium 44 
sp. ind. Goniomya 20, 35 
sp. ind. Grammatodon 21 , 30 
sp . ind. Homomya 18, 19, 33, 35 
sp. ind. Malletia 18 
sp. ind. Megateuthis 20 
sp. ind. Meleagrinella 19, 30 
sp. ind. Mytiloceramus 19, 25, 26, 41 , 

42 
sp. ind. Nuculana 15, 17, 18, 22, 35, 36 
sp. ind. Nuculana (Jupiteria) 16, 27, 

38, 42, 44 
sp . ind. Nuculoma 19, 36, 44 
sp . ind. Pachyteuthis 20 
sp. ind. Pleuromya 15, 16, 27, 42 
sp . ind. Protocardia 21 , 35 
sp . ind. Pseudomytiloides 14 
sp . ind. Tancredia 14, 20, 29 
sp . ind. Thracia 44 
sp . ind. Tugurites 41 
sp . Isognomon 34 
sp . 1 Isognomon 117 
sp. 2 Isognomon 17 
sp . Longaeviceras 35 
sp . Lucina 44, 45, 52 
sp . Megateuthis 28 
sp . Mesoteuthis 27, 28 
sp . nov. Tancredia 15, 16, 23, 25, 26, 31 , 

41, 52, 96, 138, 139, 182 
sp. Nuculana (Jupiteria) 33 
spp. Arctocephalites 19, 29 
spp. Cadoceras 21 
spp. Clastoteuthis 25 
spp. Cranocephalites 18, 29, 31 
spp. Dacryomya 13 
spp. Hastites 13, 14 
sp . Phylloceras 40, 43 , 44 
sp. Pinna 53 
sp . Plagiostoma 39, 53 
spp. Lenobelus 13 
sp . Pleuromya 14, 20, 21 , 27, 45 
spp. Longaeviceras 21 , 37 
spp. Megateuthis 29 
spp. Nannobelus 13, 14 
spp. Oxycerites 19, 29 
spp. Pachyteuthis 29 
spp. Pseudodicoelites 14 
spp. Pseudomytiloides 22 
spp. Quenstedtoceras (Eboraciceras) 9, 130, 

131, 142, 145, 146 
spp. Sachsibelus 14 
sp. Pseudocadoceras 19, 24 
sp . Pseudodicoelites 25, 26 
sp . Pseudolioceras 13, 15, 40, 41 
spp. Tancredia 13, 22 
sp. Ptilorhinchia 29 
sp . Solecurtus 53 
sp . Tugurites 15, 42 
s. str. Camptonectes 20, 24, 38, 58—62, 

77, 78 
stenolobum Cadoceras aff. 21 
stoliczkai Nucula (Palaeonucula), 99 
strafeskianus Modiolus 95, 112 
striata Nucula 103 
striatula Protocardia 19, 20, 52, 129, 

131, 178 
striatulum Cardium 129 
stricklandi Protocardia 130 
strigata Solemya 17, 23, 42, 52, 108, 174 
stubendorffi Tancredia 14, 52, 96, 133, 

136, 137, 180 
stubendorffi Tancredia cf. 22 
stygius Camptonectes 127 
subcinctus Camptonectes (Boreionectes) 17, 

42, 43, 51, 52 
subcinctus Camptonectes (Boreionectes) cf. 

28 
subglobosa Nucula 98 
subinaudita Catateuthis 40, 47 
sublaevis Arctotis 16, 18, 19, 29 
sublaevis Arctotis cf. 17, 18 
sublaevis Arctotis ex gr. 28, 43—45 
sublamellosa Ostrea 127 
subordinarium Eboraciceras 39, 53, 72 
subovalis Meleagrinella 122 
subplana Isognomon 118 
subpolaris Pleuromya 35, 37—39, 53» 

153, 194 
subpolaris Pleuromya cf. 21 
subtilis Tancredia 17—20, 23, 28, 31, 32, 

43, 52, 96, 134, 136, 180 
subtilis Tancredia cf. 19, 43 
sulcata Astarte 131 
syssollae Arctica 38, 53, 144, 145, 184 
syssollae Cyprina 145 
taimyrensis Liostrea 52, 76, 90, 128, 190 
taimyrensis liostrea cf. 41 
taimyrica Malletia 101 
taimyricum Isognomon 36, 53, 117, 178, 

180, 182 
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taimyricum Isognomon cf. 21 
taimyricus Mytilus aff. 36, 53 
Taimyrodon 60 
Tancredia 8, 13—20, 22—26, 28—32, 39, 

41 , 43, 50, 5 2 - 5 4 , 57, 59—62, 64, 
69—71, 77, 78, 81 , 83, 84 , 87, 96, 133, 
134—139, 142, 144, 180, 182 

Tancrediidae 96, 133 
Tellina 108 
Tell inacea 133 
tellina Pleuromya 151 
Teretratulidae 58 
terquemea Myacites 151 
Thracia 32—36, 38, 39, 53, 57, 59—62, 

«9,71,72,77,78,81,84,87,89,155,184, 186 
Thraciidae 155 
timanensis Megateuthis ex gr. 17, 18, 28 
toarica Tancredia 13, 14, 25, 52 
togata Tellina 108 
tongusensis Mytiloceramus 43, 44 
tongusensis Mytiloceramus aff. 20, 45 
torelli Solemya 109 
Trigonarca 84 
Trigonia 81 , 84, 86—88 
Trigoniidae 77, 78, 83 , 86 
truncatum Protocardia 131 
tschernyschewi Pachyteuthis (Pachyteuthis) 

20 
tschubukulachensis Mytiloceramus ex gr. 

19, 45 
tuchkovi Mytiloceramus 46 
tuchkovi Mytiloceramus aff. 29 
tuchkovi Mytiloceramus ex gr. 29 
tugurensis Tugurites 23, 53, 103, 126, 

138—140 
Tugurites 15, 23, 26, 40—42, 48, 53, 

103, 126, 138—140 

tzaregradskii Homomya aff. 21, 38, 53 
umaltensis Meleagrinella 122 
uniformis Pleuromya 19, 28, 30, 34, 44, 

45, 52, 151, 152, 154, 186, 188, 190 
uniformis Pleuromya cf. 17 
uniformis Unio 151 
Unio 151 
unioides Pleuromya 152, 154 
vagt Lenobelus 41 
vagt Mytiloceramus aff. 46 
vagt Mytiloceramus ex gr. 29, 30 
vai Arctotis 25, 52 
valga Malletia 17, 28, 43, 44, 5 2 , 1 0 0 , 1 0 1 , 

172 
valga Malletia aff. 35, 53 
valga Malletia cf. 44 
variabilis Nuculoma 30, 35, 52, 97, 98 
Variamussium 8, 125 
Vaugonia 81, 84, 86, 87 
Veneroida 129 
venusta Nucula 98 
Vermes 58 
Vertumniceras 38 
viligaensis Lenobelus 40 
viluiensis Leda acuminata 106 
viluiensis Passaloteuthis 25 
vitreus Pecten 123 
vscripta Mya 147 
vulgaris Arctica 140 
vulgaris Cranocephalites 29, 53 
waltoni Palaeonucula 30, 52, 99 
warreni Boreiocephalites 28 
whiteavesi Tugurites 23, 41 
whiteavesi Tugurites cf. 15, 26 
Zugodactylites 13 
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ТАБЛИЦА I* 

* На таблицах, где не указано увеличение, изображения даны в натуральную-
величину. 

178 

Ф и г . 1, 2. Nuculoma variabilis S ) v C. 97 
1 — экз. JM» 477/238: a —• вид со спртны правой створки. X 3, б —i виц со сто
роны верхнего края. хЗ, верхний бат, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 20; 2 —. 
экз. № 477/285: а — в и д со стороны правой створки. хЗ, б — вид со стороны 
верхнего края. ХЗ, верхний келловей, о. Бол. Вэгичев, пачка 9. 

Ф и г. 3 , 4 . Malletia valga, sp. nov с. 100 
3—• голотип Na 477/169: вид со сторэнч левой сгворки. ХЗ, ниж'iaS баг, 
п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 18; 4 — экз. № 477/371 (ядро раковины): а — вид 
со стороны левой створки, б — вид со стороны верхнего края, нижний бат, 
р. Оленек, пачка 7. 

Ф и г. 5, 6. Nuculana (Ju/nteria) acuminata (Goldf.) с. 102 
S — экз. Mj 477/337: вид со стороны правой створки. хЗ, верхний аален, 
п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 13; в—-экз. Л» 477/372 (ядро с остатками ракови
ны): вид со стороны правой створки, х 3, верхний аален, западный берег Ана
барской губы, пачка 10. 

Ф и г. 7—9. Nuculana (J u/iteria) aff. acuminata (Goldf.) . . . . c. 104 
7 — экз. № 477/171: о —• вид со стороны левой створки, б — вид со стороны 
правой створки, в —• вид со стороны левой створки. хЗ, байос, п-ов Юрюнг-
Тумус, пачка 16; *—экз. •№ 477/179: правые створки нукуланы и маллетий, 
захороненные совместно, нижний бат, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 16; 9—. 
экз. № 477/346: отпечаток левой створки с остатками раковины. ХЗ, байос, 
восточный берег Анабарской губы, пачка 14. 

Ф и г . 10—12. Dacryomya gigantea Zakh. et Schur с. 105 
10 — голотип JM« 477/1: a — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны 
верхнего края; 11 — экз. № 477/2 (ядро раковины): а — вид со стороны левой 
створки, б — вид со стороны верхнего края; 12 — экз. Na 477/5: а — вид со 
стороны левой створки, б —• вид со стороны верхнего края; нижний аален, 
п-ов Таймыр (восточный берег), пачка 8. 

Ф и г . 13. Dacryomya cf. ovum (Sow.) с. 107 
экз. № 477/241: о — вид правой створки снаружи, б—• вид правой створки 
изнутри, хЗ; верхний бат, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 20. 
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ТАБЛИЦА II 

Ф и г . 1—3. Solemya stiigata Lah с. 108 
1 — экз. № 477/29: а —• вид со стороны левой створки, б —• видео стороны верх
него края; 2 — экз. N» 477/30: а — вид со стороны левой створки; б — вид со 
стороны верхнего края; байос, восточный берег Анабарской губы, пачка 14; 
3— экз. № И7/373 (створки раскрыты): вид сверху, байос, р. Таас-Крест, 
пачка 5. 

Ф и г. 4, 5. Grammatodon schourovskii (Rouil.) с. 110 
i — экз. № 477/245: правая створка; S — экз. № 477/2461 левая створка; 
верхний келловей, о. Бол. Бегичев, пачка 9. 

• Ф и г . 6—8. nMusculusii czekanouskii (Lah.) с. I l l 
в — экз. 477/301: вид со стороны правой створки, верхний келловей, р. Черно-
хребетная, пачка 5; 7— экз. № 477/96: вид со стороны левой створки, нижний 
бат, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 16; 8 — экз. ЛГа 477/78: а — вид со стороны ле
вой створки, б — вид со стороны верхнего края; там же, пачка 17. 

Ф и г . 9—11. Pseudomytiloides Jacuticus (Petr.) с. 113 
9 — экз. № 477/182: вид со стороны правой створки; 10 — экз. Wa 477/187! 
о — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны заднего края; нижний 
аален, восточный берег Анабарской губы, пачка 6; 11 — экз. № 477/158: захо
ронение раковин и отдельных створок, вид сверху, нижний аален, п-ов Юрюнг-
Тумус, пачка 9. 
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ТАБЛИЦА III 

182 

Ф и г. 1—3. Isognomon isognomonoides (Stahl) с. 116 
1 — экз. Na 477/7: а —. вид со стороны правой створки, б — вид со стороны пе
реднего края; 2 — экз. № 477/139: а — вид со стороны левой створки, б — вид 
со стороны правой створки; верхний бат, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 20; 3 — экз. 
№ 477/9: левая створка, верхний бат, южный берег Анабарского залива, пач
ка 18. 
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ТАБЛИЦА IV 
Ф и г . 1. Isognomon isognomonoides (Stahl) с. 115-

1 — экз. Na 477/9: левая створка, вид изнутри, верхний бат, южный берег 
Анабарского залива, пачка 18. 

Ф и г. 2. Isognomon taimyricum Zakh. et Schur с. 117 
2 — экз. Jfi 477/10; а — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны пе
реднего края; верхний келловей, р. Чернохребетная, пачка 5. 

Ф и г. 3, 4. Meleagrinella ovalis (Phill.) с. 121 
3 — экз. Na 477/54: вид со стороны левой створки; 4 — экз. Ni 477/53: вид со 
стороны правой створки; верхний бат, восточный берег Анабарской губы, пач
ка 18. 

Ф и г . 5, 6. Astarte meeki (Slant.) с. 132 
5 — экз. Ns 477/46: а — вид со стороны левой створки, б— вид со стороны верх
него края; 6 — экз. Na 477/45; а — вид со стороны левой створки, б — вид со 
стороны верхнего края; верхний аален, р.Келимяр (бассейн р.Оленек),пачка 2. 

Ф и г. 7. Protocardia cf. lycetti (Roll.) с. 130 
7 — экз. № 477/335: а — вид со стороны правой створки, б —• вид со стороны 
верхнего края; верхний келловей, о. Бол. Бегичев, пачка 16. 

Ф и г. 8, Я. Protocardia striatula (Sow.) с. 129-
* — экз. № 477/24: о .— вид со стороны левой створки, б — вид со стороны 
верхнего края; 9 — экз. М« 477/23; а — вид со стороны левой створки, б — вид 
со стороны верхнего края; верхний бат, восточный берег Анабарской губы, 

пачка 18. 

Ф и г. 10 —12. Arctica humiliculminata, sp. nov с. 140 
10 — голотип № 477/109: а — вид со стороны левой створки, б — вид со с т о 
роны замочного края; в — вид со стороны правой створки; 11— экз. Mi 477/108: 
вид со стороны правой створки; верхний аален, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 13; 
12 — экз. Wi 477/27: а — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны 
верхнего края; байос, южный берег Анабарского залива, пачка 12-
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ТАБЛИЦА V 

Ф и г. 1. Isognomon taimyricum Zakh. et Schur с. 117 
1 — экз. Ms 477/297: о — вид левой створки снаружи, б — вид левой створки 
изнутри; верхний келловей, о. Бол. Бегичев, пачка 11. 

Ф и г. 2—6. Arctica humiliculminata, sp. nov с. 140 
2 — экз. Ms 477/110: а — вид со стороны левой створки, б —• вид со стороны 
верхнего края; 3 — экз. Ms 477/105: вид во стороны правой створки: 4 — экз. 
JN5 477/114: вид со стороны правой створки; верхний аален, п-ов Юрюнг-Тумус, 
пачка 13; 5— экз. № 477/174: вид со стороны левой створки; средний бат, 
п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 18; в —• экз. Ms 477/374: раскрытые створки, вид 
сверху; нижний бат, р. Оленек, пачка 7. 

Ф и г. 7, 8. Tancredia onformis Lah с. 135 
7 — экз. Mi 477/59: а — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны 
верхнего края; 8 _ экз. Ms 477/38: вид со стороны левой створки; байос, восточ
ный берег Анабарской губы, пачка 13. 

Ф и г. 0, 10. Tancredia stuhendorfji Schmidt с. 133 
9 — экз. Ms 477/64: а — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны 
верхнего края; 10 — экз. М'э 477/65: а — вид со стороны правой створки, б —-
вид со стороны верхнего края; нижний аален, восточный берег Анабарской гу
бы, пачка 6. 

Ф ;i г. 1 1 . 12. Tancredia subtilis Lah с. 134 
11 — экз. Аз 477/375, раскрытые створки, вид сверху: нижний бат, р. Таас-
Крест, пачка 5 (сборы Е С. Ершовой); 12 — экз. Ml 477/20; раскрытые створки, 
вид сверху; нижний бат, восточный берег Анабарской губы, пачка 14. 
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ТАБЛИЦА VI 

188 

Ф и i". 1. Isognomon taimyricum Zakh. (H Schur с. 117 
1 — э к з . № 477/287: вид со стороны левой створки, верхний келловей, о. Бол, 
Бегичев, пачка 11. 

Ф и г . 2. Oxytoma kelimiarensis Bodyl с. 119" 
2 — экз. Mi 477/44: вид со стороны левой створки; верхний аален р. Келимяр, 
пачка 2. 

Ф и г . 3 , 4. Arctica orientalis, sp. nov с. 142 
3 — голотип Mi 233/362: вид со стороны правой створки; 4 — эка. Mi 233/357: 
вид со стороны правой створки; верхний келловей р. Чернохребетной, пачка 7. 

Ф и г. 5—7. Tancredia sp. nov с. 138-
5 — экз. Mi 477/122: вид со стороны правой створки; в—экз. Ml 477/121: 
правая створка: 7 —. экз. Mi 477/119; отпечаток левой створки; верхний аален, 
п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 13. 

Ф и. г. 8. Tancredia bicarinata, sp. nov с. 138-
* — голотип Ms 477/58: а —• левая створка —вид снаружи, б—вид изнутри, X 3 , 
нижний аален, восточный берег Анабарской губы, пачка 6. 
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ТАБЛИЦА VII . 

190 

Ф и. г. 1. Propeamussium. (Parvamussium) olenekense (Doilyl.) . . . . с. 125 
1 — экз. Mi 477/364: а — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны 
правой створки; верхний аален, р. Келимяр, пачка 3 (сборы Е. С. Ершовой). 

Ф и г . 2, 3. Entolium demissum (Phill.) с. 123 
2 — экз. Mi 477/242: вид изнутри; 3 —• экз. Mi 477/243: левая створка, вид сна
ружи; верхний келловей, о. Бол. Бегичев, пачка 9. 

Ф и г . 4. Arctica syssollae (Keys.) с. 145 
4—экз. Mi 477/330: вид со стороны правой створки; верхний келловей, 
о. Бол. Бегичев, пачка 16. 

Ф и г . 5. Arctica orientalis, sp. nov с. 142 
5 — экз. Mi 233/359: вид со стороны правой створки; верхний келловей, р. Чер-
нохребетная, пачка 7. 

Ф и г . G,7. Thracia scythica (Eichw.) с. 155 
в — экз. Ма 477/269: вид со стороны левой створки; 7 — экз. Mi 477/275: 
вид со стороны правой створки; верхний келловей,о. Бол. Бегичев, пачка 9. 
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ТАБЛИЦА VIII 

192 

Ф и г . 1. Camptonectes (Boreionectes) kelimyarensis Zakh. et Schur. . . c. 126 
1 — голотип Ms 477/13: a — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны 
верхнего края, в — вид со стороны правой створки; верхний аален, р. Келимяр, 
пачка 4. 

Ф и г. 2—4. Thracia scythica (Eichw.) С. 155 
2 — экз. Mi ill/216: вид со стороны правой створки: <J — а,;з. Mi 47//27К: вид 
со стороны правой створки; 4 —• экз. Ма 477/273: а —- вид со стороны левой 
створки, б — видео стороны правой створки (обломано при фотографировании); 
верхний келловей, о. Бол. Бегичев, пачка 9. 

Ф и г . 5. Pleuromya uniformis (Sow.) с. 151 
5 — экз. MS 477/92: о — вид со стороны левой с гвор к и, б — вид со стороны вер\-
него края; в — вид со стороны правой створки; нижний бат, п-ов Юрюнг-Тумус, 
пачка 17. 
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ТАБЛИЦА IX 

194 

Ф и г . 1. Camptonectes [Boreionectes) kelimyarensis Zakh. el Schur. . c. 126 
1 — экз. Ms 477/370: a — вид со стороны левой створки, б —. вид со стороны 
правой створки; верхний аален, р. Келимяр, пачка 4. 

Ф и г. 2 , 3. Pleuromya uniformis (Sow.) с. 151 
2 — экз. Ms 477/202: а —, вид со стороны правой створки, б — вид со стороны 
верхнего края; 3 — экз. Мв 477/201: а — вид со стороны правой створки, б —• 
вид со стороны верхнего края; нижний бат, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 16. 

Ф и г. 4 , 5. Goniomya cf. literata (Sow.) с. 146 
4 — экз. Ms 477/340: полураскрытые створки, вид сверху; верхний келловей, 
р. Чернохребетная, пачка 6; 5 — экз. № 477/341: полураскрытые створки, вид 
сверху, верхний келловей о. Бол. Бегичев, пачка 16. 
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ТАБЛИЦА X 

196 

Ф и г. 1. Liostrea taimyrensis Zakh. et Schur с. 128 
1 — голотип Ni 477/17: о — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны 
правой створки; верхний аален, р. Чернохребетная, пачка 10. 

Ф и г . 2. Pleuromya. uniformis (Sow.) С. 151 
2 — экз- МГ» 477/172: а — вид со сторонв1 правой створки, б — вид со стороны 
верхнего края; нижний бат, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 17. 

Ф и г . 3, 4. Homomya obscondita Kosch с. 148 
3 — экз. № 477/233: о — вид со стороны правой створки, б —'вид со стороны 
верхнего края; 4 — экз. М« 477/232: а - вид со стороны левой створки, б — 
вид со стороны верхнего края; средний бат, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 19. 
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ТАБЛИЦА XI 
Ф и г . 1, 2. Homomya obscondita Koscli с. 148 

1 — э к з . Na 477/150: а — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны 
правой створки; верхний бат, п-ов Юрюнг-Тумус, пачка 20; 2 —• экз. 
J™ 477/60: а — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны верхнего 
края; нижний бат, восточный берег Анабарской губы, пачка 15., 

Ф и г . 3 , 4. Gresslya sibirica Bodyl с. 150 
3 — экз. № 477/321: а — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны 
верхнего края верхний келловей, о. Бол. Бегичев, пачка 16; 4 — экз. 
N« 477/316: о — вид со стороны правой створки, б •— вид со стороны верхнего 
края; верхний келловей, р. Чернохребетная, пачка 5. 

198 

http://jurassic.ru/



19Г1 

http://jurassic.ru/



ТАБЛИЦА XII 

200 

Ф и г. 1, 2. Pleuromya subpclaris Kosch с. 153 
1 — экз. № 477/355: а — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны 
верхнего края; верхний келловей, о. Бол. Бегичев, пачка 16; 2— экз. 
№ 477/356: а — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны верхнего 
края; верхний келловей, о. Бол. Бегичев, пачка 9. 

Ф и г. 3 . Homomya obscondita Kosch с. 148 
S — экз. № 477/62: ядро раковины, вид со стороны левой створки; нижний 
бат, восточный берег Анабарской губы, пачка 15. 

Ф и г. 4. Gresslya сГ. lunulata Ag с. 149 
4 — экз . № 477/40: а — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны 
верхнего края; верхний бат, восточный берег Анабарской губы, пачка 20. 
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ТАБЛИЦА XIII 

Выходы тоар-ааленских слоев на южном побережье Анабарского 
залива. 

http://jurassic.ru/



Т а б л и ц а X I I I 

203 

http://jurassic.ru/



ТАБЛИЦА XIV 

204 

Выходы байосских отложений на южном побережье Анабарского залива. 
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реки Келимяр-Оленек 

о. Бол. Бегичев 
р. Черноосребетпая 

a 

Рис. 13. Схема корреляции основных разрезов «едней юры' и келловея на севере Средней Сибири. 
/ — песни; 2 — песчаники; ! —алевролиты; 4 — глины, аргиллиты; 5 — известняки,6 — глинистые алевриты; 7 — песчанистые алевролиты- * — гачьна- ч — „„,„,„„„„»• ,„ „„„,,. 

звездообразные сростки; 13 — р.ушники; и — косая слоистость. ' ' i t - куски древесины, 11 — пирит; 12 -http://jurassic.ru/
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