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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая вним8Юiю читателей работа завершает монографическое изуче
ние иноuерамов и основанное на этой группе фауны биостратиграфическое расчле
нение морских терригеиных отложений позднего мела тихоокеанских районов 
СССР. Она посвящена вопросам видового состава иноuерамов и их экачения для 
зоиальной стратиграфии вмешаюших сенонеких (сантон-маастрихтских) отложений 
Северо-Западной Камчатки, района бухты Угольной (Корякское нагорье) и Саха
лина. Как и предыдущие труды автора по этой проблеме (Пергамент, 1965,  
1966,  197 1)  , данная работа основана н а  мате риале исследований опорных ра� 
резов верхнего сенона, проводнвшихся автором в Пенжинском районе Северо-За
падной Камчатки ( 1953-195 4, 1957 , 1 96 8  гг.), в районе бухты Угольной 
( 196 1 ,  196 7  гг.) и в пределах Главного мелового поля Сахалина (бассейн 
р. Найбы - 1959, 1960, 1962, 196 7 ,  196 9  гг.; мыс Жонкьер - 1960, 1 96 2 ,  
1997 гг.; бассейн р .  Августовки - 1 962,  1 9 6 9  гг. и в других пунктах). 

Основной задачей полевых исследований явпяnось выяснение детального строе
кия и вешествениого состава сенонеких (сантон-мащ:трихгских) осадочных топш 
и nослойные сборы закmочеиных в них органических остатков, среди которых всю
ду резко преобладают иноuерамы. Проведеиные исследования, включавшие при не
обходимости детальное геологическое картирование отдельных участков и про
слеживание слоев по простнранню, позвопипн в некоторых случаях понять и уточ
нить представления предшественников о положении, послеровательности и взаимо
отношениях морских - терригеиных и прибрежно-континентальных - угленосных 
толщ секона и разработать для каждого района твердую питостратиграфическую 
основу - схему. 

При гщательных- поисках и сборах по разрезам органических оста ткав удалось 
собрать большую коллекuию сантон-маастрихтских иноuf?рамов, насчитываюшую 
около 2000 экземпляров, в том чис.че и е слоях, палеонтолuгическая характе
ристика которых раньше отсутствовала. Изучение собранной коллекШ!и иноuера
мов, представленных чрезвычайно разнообразными и изменчивыми формами с кон
uентрической и радиальной скульптурой раковины, вызвало необходимость ревизии 
материалов первых исследователей стратиграфии и фауны ме.'1а Сахалина 
Ф.Б. Шмидта ( 1873 )  и Д.В. Соколова ( 1 91 4 ) ,  а также критического анализа 

дашiЫХ по Японии (Nagao, .Мatsumoto,. 1939-1940; Matsumoto, 1942-1 943, 
195 9) . В результате сред и  сантон-маастрихтских иноuерамов ТИхоокеанского по
бережья СССР в настояшее время можно констатировать 58 видов и подвидов, 
имеющих твердо выясненкое стратиграфическое положение и образуюших последо
вательно смеияющиеся комплексы. В то же время автору пришлось внести суше

сrвеиные коррективы в палеонтологическую характеристику многих местных свит 

в подсвит, осиовывавшуюся, как правило, на предварительных определениях не
большого числа широко понимавшихся видов иноuерамов. 

Сведения об кноперамах сантока-маастрихта этой громадной территории в ли
тературе ограиuчиввются упомянутыми выше работами Ф.Б. Шмидта, д.В. Соколо
ва, .краткими описаниями иескопьких форм в Атласах (Атлас руководЯШих форм . • .  , 
1 949; Попевой атлас . .. , 196 5 )  и иебоnьшими статьями Е.В. Ливеравекой (1 9 5 9 ) , 
В.С. Гnвзунова (1965,  1 967 ) , Т.д. Зоиавой ( 1965а,б,). Автор также иссле-
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довап состав сенонеких иноuера11.юв Север6-Западноi! Камчатки и вна•1але олисал 
формы груnnы /noceramus /obatus - /. /.in�ua - /.patootensis из быстринекой 
свиты (Пергамент, 1965) . Эти работы, несомненно, не могли nолно отразить 
даже те собранные в разных разрезах остатки иноuерамов, которые nерсч11сляю� 
ся в сш1сках nредварительно оnределенных форм, Сближавшихея с иноuерамами, 
оrшсанными Т. Нагао и Т. Маuумото (\а�ао, \lalsumolo, 1939-1 940) из сеиона 
Яnоюш. Такое nоложеЮJе, конечно, мало сnособствовало выяснению видового со
става 11 стратиграфического nоложеЮJя своеобразных иноцерамов тихоокеанского 
сенона, а тем самым - целям дробноi! стратиграфии и познаЮJя геологического 
строеЮJя региона. 

Монографическое изучение собраиноi! коллекции, хранящейся в ГИН АН СССР 
( коллекция .1'\•! 36 40) , показало обшность видового состава иноцерамов сенона 
из различных разрезов, а также одинаковое стратиграфическое положение и по
следовательность комплексов видов в этих разрезах. Последнее обстоятельство 
позволило выделить отдельные зоны и фауЮJсrические слои, основанные на этап
ности морфогенеза иноцерамов. Присуrствие среди них видов широкого географи
ческого распространения обусловило достаточно надежное сопоставление выде
ленных подразделений как с одновозрастными отложениями сопредельных и уда
ленных территорий, так и с ярусными и подъярусными подразделениями еднноll 
стратиграфической шкалы мела. 

В полевых исследованиях вместе с автором в разные годы участвовали 
Е.Л. Лебедев, А.С. Смольников, Г.И. Шкуть и другие геологи, передавшие мне 
свои материалы. Фотоизображения остатков изученных иноцерамов сделаны в · 

фотолаборатории ГИНа В.Д. Лачевской, А.Г. Абрамовым, А.Г. Амелиным, Боль
шую помошь в оформлении работы оказал А. Окуиев. 

Всем товаришам, содействовавшим появлению этой монографии, автор выра
жает искреннюю признательность. Особенно благодарен автор В.В. Меннеру, 
В.А. Вахрамееву, Б.М. Келлеру, В.Н. Верешагину, с которыми он обсуЖдал раз
личные аспекты работы во времв ее написания. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

СТРАТИГРАФИЯ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА 
(ПЕНЖИНСКИВ РАйОН) 

Сенонекие (сантон-маастрихтские) отложения особенно широко развиты иа Се
зеро-Западной Камчатке, в районах, прилегаюших к восточному побережью Пе.н
жинской губы. Как отмечалось ранее (Пергамент, 1961б, фиг. 3 ,2 8 ) ,  морские 
осадочные терригенные, прибрежн�орские н углесодержащие отложения этого 
возраста наиболее полно представлены и превосходно обнажены здесь в ядрах 
синхпииальных структур, а их хорошо палеонтологически охарактеризованные раэ
резы nослойно изучены в береговых обрывах Пенжинской губы и по допинам круп
ных рек (Мамета, Кармаm�ваям, Березовая и др.) (рис. 1). 

С nодстилающими турон-коньякскими отложениями рассматриваемые ТOЛll.lll 
связанъ• постеnенным и во многих разрезах питологически трудно различимым 
nереходом. Как правило, однородные терригеиные песчаио-гпинистые образования 
коньякекого (верхняя часть свиты nэль-эль) и сантонекого (нижняя быстринекая 
nодсвита) возраста распознаются no заключенным в них комплексам палеонтоло
гических остатков, среди которых преобладают иноцерамы. Однако количество и 
насыщенность остатками моллюсков каждого разреза неодинаковы. Поэтому, как 
увидим ниже, в разрезах грубозернистых nесчаниховых отложений возрастная гра
ница может быть установлена лишь nримерно; в значительной степени она ока
зывается питостратиграфической. 

На одном из начальных этаnов изучения стратиграфии верхнемеловых отложе
ний Север�nадной Камчатки, соnровождавшемся лишь предварительными оnре
делениями собранных послойно nалеонтопогических материалов, особенно важно 
и целесообразно для nрактических целей было твердо установить действительную 
nоследовательность сенонеких слоев и заключенных в них моллюсков. Решение 
этой nроблемы (Пергамент, 1955, 1961б) nозвопило не только существенно 
уточнить стратиграфические nредставления nредшествующих исследователей, но и 
создать nрочиую питостратиграфическую основу для последующих биостратиграфи
ческих nостроений с учетом монографического изучения иноцерамов. 

Литостратиграфическая схема подразделений сенонеких отложений Северо-Заnад
ной Камча тки включает следующие единицы (снизу): 

Та л о в е к а я  с е р и я  

1. Пенжинский горизонт - K2pn: 

Свита пэль-эпь - К 2pn(pl), ва.тmжгенская свита - K2pn(vl) -турок-коньяк. 

2 .  Быстринекая свита - К2 bst: 
а. Нижняя бысrринская подсвита - К2 bstl. 

б. !Jсрхняя быстринекая подсвита - к2 bst2. 
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Р ис . 1. Распространение сенонеких ( сантон-маастрихтских) отпожеиий на Севе
ро-Заnадной Камчатке (заштриховано); цифрами обозначены обнажения - места 
находок остатков ииоцерамов 
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Авалкnл а н с к а я  с е р и я  

1. BeCL'!!OBCI{I)Я свита - к2 vs: 
ll, 1\нжняя веселовекая подсвита - к2 vsi. 
б. Средняя веселовекая подсвита (устричные слои) - К 2 v s2• 

D, Верхняя веселовекая подсвита - К2 \'.� 1. 
:2. 1\иллалваямская свита - K2pl,• 

а. Нижняя пиллалваямская подсвита (лииупарусовые слои) - K2 pl3· 

б. Средняя лиллалваямская подсвиrа - К 2 pl2' 
в. Верхняя nиллалваямская 11одсвиrа - K2pl:3· 
Перекрываюшие отложения - палеоген (эоцеи-олигоцеи), 

llpи дальнейшем изучении сенонеких отложений района ( 1963, 1968 г.) ав
тору удалось сuбрать дололнителt.ные палеонтолого-сrратиграфические материалы 
и убедиться в неправомерпости изменения объема иазваЮ\ЫХ литостратиграфичес
ких единиц - свит. Их "укрупнение" (Решения . . . , 1959) сводит сравнительно хо
рошо изученный Пенжинский разрез на уровень слабо исследованных разрезов 
других районов. Это затрудняет детальное геологическое картирование и лишаеr 
!)озможности сопоставления с ним других разрезов. 

Биостраrиграфичес.кое nодразделение мош;ных сенонеких (сан тон-маастрихтских) 
отложений Северо-Западной Камчатки до сих лор практически не лроводилось. 
Это, вероятно, в основном связано с тем, что из множества найденных в них 
остатков различных групп фауны в литературе были описаны лишь немногочнс
ленные формы (Атлас руководяших форм . . . , 1949; Ливеровская, 1959; Полевой 
атлас .. . , 1965) неполно выяснеиного стратиграфического распространения. Имен
но поэтому в рабочей схеме стрв.тнграфии меловых отложений Корякеко-Камчат
ской области (Решения . .. , 1959) "зона" lnoceramи$ patootensis, l.<;ardissoides 
и .. зона' P achydiscus f!X f:!:Г. neubcrgi cu$, ·Brahmaites оказались необосноваюu.tми, 
без твердых объемов и ясных палеонтологических границ. Кроме того, уже пер
вое изучение иноцерамов группы lnoceramus lobatus - [, {iпgua- l.дarooren.sis 
из быстринекой свиты ( Пергамент, 1965) показало существенно иной состав ви
дов, нежели ло данным nредварительных определений в сnисках "характерных 
комплексов фауны" и дuжс видов-индексов упомянут•·•х "зон". 

Описание разрезов 

Наиболее nolUiыe разрезы сенонеких (сан тон-маастрихтских) отложений на 
Северо-Западной Камчатке устаноtщены 11 пучше изучены по восточному берегу 
Пен.жинской губы. Типовой разрез быстринекой свнты и перекрываюш;их ее весс-'
ловской 11 пиллалвв.ямской свит, подробно олисаннь•й автором ранее (Пергамент, 
19616, стр. 35-37), располагается южнее и севернее мыса Рифового, на отрез

ке от устьев рек Березоnой и Кармаливаям на севере до ручья Быстрого на юге. 
Прекрасно обнаженные в береговых обрывах терригеиные отложенИя верхнего ме
ла приурочены зцесь к юга-западному центриклинальному окончанию Пиллалваям
ской сииклинали непосредственно южнее мыса Рифового, а также к северо-эаiШд
ному ее �мыканию на более северном участке - от р, Березовой до ручья Кош
ломераrового. Береговая пиюtя на этом отрезке сечет почти строго по прости
ранию центральную часть Пиллалвв.ямской синклинали, вскрывая наиболuе �;;ысокие 
слои слагаюших ее верхнемеловых пороц, Изучение .ряда лоследоuателuно распо
ложенных разрезов по· долинам .консеквентных рек позволяет nросш:щить в пре
делах Пиллалваямской синклинали постеленное погрубение терригеиного матери�ла 
сантон-маастрихтских отложений к северо-западу, вnпоть до преоGлtщ<:uшя среди 
них угленосных и крупно-грубозернистых прибре.жиых пес'Шннковых толщ в 1-.-..:йс
ны мыса Валижген. Его лучшая сортировка и увеличение роли аJIШ3рито-гJJИНИс;... · тых образований наблюдается к югу -и юга-востоку (Эстичнинва>i,с!СЕ:i.!Я синкr..и
наль). Анапогичные услоыщ о<.:!lдконаколления были Е этом районе и 11 ту-рон
коньякское uрсми. 
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В тиншюм разрезе граница :-.�сжду быстринекой свнтоi1 и подстиааюшен ' ., · свн
тоii 11:;:1�.-эль нсдоста точно отчет:uша паасонто:югически и ru1тоаогическн. < .". l\.111 с 
/not'<'ramus "'·ebsteri и другими фuрма�ш ( свита пэ.1ь.-эль ) в cвoeli верхнсii чштн 
здес"' почти не содержат опреде;ш�tых остатков моллюсков. Это те�шо-ссрl·l<· 
глинистые алевролиты с крупными конкрС'WIЯМИ извсстковистых песчаюtков, с�l''
няющиеся вверх по разрезу nачкой крупно- 11 грубозерюtстых песчаников, В ШIХ 
в 35 м от nодошвы найдЕ'/'!'1>1 IOIOUc>paML·I типа lnoceramus undulatoplicatus (BoPIIH'!"), 
а в 8 0  м - мелкие /noceramus naumanni Yokayama. С yчC'TU�f этих находок грани
uа быстринекой свиты проводится, как 11 прежде, по ос1юван:•ю nачю1 nесчаников. 

Новые материалы и результаты изучения иноцерамов вызывают необходимость 
nовторного оnисания опорного разреза с единой индексаш1ей пачек ( ниже в скоб
ках указаны номера пачек о!Uiсания 1961 г. ) и распределением иноцерамов 
( рис. 2). На nачке 1119 свить• nэ11ь-эль лежат отложения быстринскоii свиты: 
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]\\ощность, :..1 

1 \' 1 ( 13). Песчаники зеленые, круnне>-rрубозернистые, 
с nрослоями глинистых алевритов и извсстковистыми 
конгломератами. В 35 "' от основания найдены фраг
менты крупных иноuерамов с радиа11Ьной и концентри
ческой скульnтурой - lпoceramus rr. undulatopti catus Roe
meг (s.l.), а также Anchura !';(1., Patella ( ? )  sр. ( мел
кие формы ) .  В 8 0  м от nодошвы собраны lnoceramus 
naumanni Yok. (s.l.) •••• • • • • • • • • • · • • • • • • 

1 \' 2( 14 ). Песчаники крупно-грубозерю1стые, массив
ные, туфогенные, с nрослоями серых песчаников и сред
негалечных конгломератов, га.'Iька которых хорошо ока-
тана. В средней части пачки присутствуют fnoceramus 
lingua lingua Goldruss, /.лaumanni Yok. (s.l.), /.yokoyamai 
\i:l/1:• et \\ats., ·l.p,atootensis sokolo\·i Рег�., /noceramus sp., 
Gaudryceras den seplicatum Jimbo, Tetragoni tes i:lrr. sphae-
ronotus Jimlю, Puzosia (?) sp.n. • • • • • • • • • 

1\'з( 15 ) . Туфы кристаллоJП!токластические, плотные • • • 
1\',\.( 16). Арги1111Иты темно-серые, сланцеватые, с про

слоями алевроJП!тов 11 песчаников зеленоватых, тонко-
мелкозернистых. В нижней части в аргилJП!тах присут
ствуюr фрагменты круnных lnoceramus sp., l.yokoyamai. 
\а�. et �lats., Pholadomia gteh eni Schmidt, крупные Nau
tilus sp., Pachydiscus sp., Baculi tes sp. В средней 
части пачки собраны многочисленные /noceramus pato

oten sis sokolovi PerR., l.lingua lingua Goldr., l.transpacifi
cus Рег�. (s..l.), l.r.okoyamai \а�. et \lats., Paral/elodon 
sachalinensis (Schmidt), Trigon i a  subovalis Jimbo, Propea
musium cr. cowperi \\'arin��: var. yubarensis \а��:., Gaudryceras 
denseplicatum JimЬo.. Верхние слои пачки заключают 
ln oceramus yokoyamai Na�. et �1ats., r. traпspacificus 
Per�. (s.l . ), /.дatooten sis sokolo\·i Рег�. и множество бра-

152 

48 
5,5 

хиопод . • . • . • . . . . . • • • • • . . • • • • • . • • 71 
1 \' 5 ( 16-17 ) . А ргилли ть1 темно-серые, rреlШ!нова ты е,  

с прослоями алевроJП!тов. Породы перепо.rтнены ствоР
ками /лoceramus patootensis sokolo\·i Per�., 1./iпgua lin 
gua Goldr., l.naumanni Yok. (s.l.), l.yokoyamai Na�. et 
�lats., более редки fnoceramus ех 1/:Т• patootensis 
Lorio\ (s.l.), а также Paral/elodon sachalinensis 
( Schmidt), М вcrodon sp., Anchura sp., Patella ( Anisomyon) 
sp., Baculires (?)  sp., Puzosia (?) sp., Gaudryceras 
tenuiliratum Yabf' \·аг inlerm edi a Yi:lbe • • • • • • • • • ."\11 

1\'6( 18-19). Аргиллиты аналогичные, nереслаиваю-
щиеся ( прослои цо 1, 5-2 м) с алевроJП!тами и песчани-



1\\ошность, м 

ка;ш п.,отнымн, 1\tелкозерннстыми ( прослои до 1-1,5 м). 
i\\ного остатков /noceramus patoo ten sis sokolo\·i rf'r� •• 
1 lingua fiпgua lloklf., / .. l.ingua submedia Pt>r�., /.f!aumanni  
) ok. (s.l.), Phofc""ldom ia gfeheni Scl1midt, Patella sr. 
( � t елкие формы) , t.upachydiscus sr. cf. /e\'}'i Gross., Linu-
parus sp. . • • • • . •  , • . • • • • • • • • •  , . . • , • • 31 

1\7 ( 19). Песч аники мелко- и среднезернистые, массив
ные, плотны(', с редкими известковистыми конкрецияl\ш, 
обугленными растительными остатками и фрагментами 

крупных lnoceramus sp •• Gaudryceras sp • • , • • • • • • •  , 13,5 
1\ в( 19-2 О). Песчаники зеленовато-серые, плотные, 

разнозернистые, вверху глинистые, с прос лоями темно
серых и ожелезненных алевролитов и трещинова
тых алевритистых аргиллитов, с редкими конкре

uиями. Встречены редкие lnoceramus fintua submedia 
Рf'Г�., /. aff. tran spacificus Рf'г� • • • • • • • . •  , • •  , • . • • • 65 

1\"g(20) . llесчаники темно-серые, ме:IКозернистые, гли
нистые , с прослоями трещиноватых. алевролитов и ржаво-
бурых глинистых nесчаников • • . • • • . . • • • • • • • • 13 
Переход к вышележащим слоям постеnенный, 

K2bst.,. Оnисание отложений верхней быстринекой nодсвиты, т.е. � nачек \'1- \'6 (21-26), см. Пергамент, 1961б, стр.36 264 
K 2,·s 1 • Описание отложений нижней веселовекой подсвиты, т.е. 

nачек \."11-\'1� (27-28), см. Пергамент, 19616, 
стр. 36 . . • . • • • • . • . • . . . • • . . . • • . • • . • 154 

K2, .. s2• \"l:з (29). Песчаники бурые и зеленовато-серые, разнозер
нистые, обнажаюшиеся в гривках на отливной nолосе и об
разующие глыбовые poccыmt и ocыmt, В nесчаниках содер
жатся раковины Ostrea sp.,· а также lnocerвmus f'X �г. nau
manni Yok., 1. cf. balticus Boehm, [.kusiro ensis \ag. et \lats, 
В.П. Похналайнен здесь обнаружил остатки нноцерамов, 
оnределенные В.Н. Верещагиным как /noceramus aff. ·ba-
rabini (Morton) \lt>f'k, • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • до 210 
Оnисание отложений верхней веселовекой nодсвиты, т.е. 
лачек· \'/4- \'ls (3Q-3 1) ,  см. Пергамент, 19616, сгр. 37 
Оnисание линуnарусовых слоев основания лилла.rmаямской 
свиты, т.е. nачки \'111 (32), см. Пергамент, 19616, 
сгр. 37 • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Оnисание отложений и обнаруженных в них моллюсков 
сердней лиллалваямской подсвигы, г.е. nачек \'112- \'1\9 
(33-40), см. Пергамент, 1961б, сгр. 37. Видимая мощ-

265 

70 

носгь • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 444 
Kzrlз. \'1\ 1 0( 41). Песчаники разнозерни стые, гуфогенные, мас

сивные, с осга гка��.-ш Astвrle �р. (С'Х кг. choiensis Li1·.), 
Te /fina sp., Tri�onia subo,·alis Jimlю, Patelfa (Anisomyon) 
sp., Gвudrycerвs aff. \'Braguren se Kossm., Pвchydiscus n eu
bergicus Hauer. В нижней части nачки собраны довольно 
многочисленные lnocerвmus ех gr. te�ulatus На�., 1. kusiro

ensis \а�. Pt \lats., 1. aff. вlaeformis Zekeli, [.peculiaris 
Рег�. В этих же слоях В. П. Похиалайнен отмечает 
P achy discus (Neodesmoc eras) jвponicus \lats. (оnределения 
В.Н. Верещагина). В средней и самой верхней частях naч
KII Г.П. Авдейко, Н.К. Гордеевым и авrором найдены ядра 
дULIO.rti,HO круnных P achydi scus n eubergicus Нзuег • .  , , • 2G4 

11 
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---Р�-2.- �Qрнь·й pa;;�pgd �Q'IQщ:ких (с�итQи на 
астрихтских) отпожений Северо-Заnадной Камчат
ки ( р. Кармапиваям - мыс Рифовый - руч. Быст
рый) и распространение в нем иноцерамов (с 
учетом количества экземnляров) 

Усповные обозначения к рис. 2-4, 7 ,  8 ,  10, 
11, 13-15 и 17 

1 - конгпомераты, гравепиты; 2 - песчаники; 
З - глинистые песчаники; 4 - глинистые отпоже
ния (а - апевропиты, б - аргиnпиты); 5 - угпи; 
6 - туфы; 7 - кососпоистые отпожения; 8 -
обугпеииый раститепъиый детрит; 9 - скоппения 
раковЮI Ostrea,· 10 - конкреции; 11 - туфоген
ный песчаник 

Виды (цифры в кружках): lб-1noceramus ех 
gr. undulatoplicatus Roemer (s.l.), 3- 1. patootensis 
sokolovi Perg., 4- 1. ех gr. patootensis Lor., 5-
1. lingua /ingua• Goldf., б -1. Iiпgua submedia Perg., 
8 -1. transpacificus Perg. (s.l.), 13 - 1. naumanni 
Yok. (s.l.), 14 -1.yokoyamai Nag. et Mats., 51-
1. balticus Boehm., 53 -1. ех gr. tegulatus Hag., 54 -
r� kиsiroensis Nag. et Mats., 55 -1. aff. alaelormis 
Zek., 56 - 1. peculiaris Perg. 
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Рис. 3. Разрез сенонеких (сантон-маастрихт
ских) отложений бассейна рек Кармаливаям и 
Березовой и распределение в нем иноцерамов 
(с учетом количества экземпляров) 

Условные обозначения см. на рис. 2 
Виды (цифры в кружках): 3 - lnoceramu15 p ato

o tensis sokolovi Perg., 5 - 1. lingua lingua Go\df., 
6 - 1. lingua submedia Perg., 7 - 1, cf. steen struppi 
Lor., 8 - 1. transpacilicus Perg. (s.l.), 13 - 1. nau
manni  Yok. (s.l.), 14- 1.yokoyamai Nag. et Mats., 
53 - 1. ех gr. tegulatus Hag., 54 - 1, k usiroensis Nag. 
et Mats., 55 - 1, аГf. a laeformis  Zek. 



Верхняя част� песчаников верхней пиnлалваямской свиты размыта, и оюt пере
крыты pt.tXПL>tмн морСКИI\1И песчано-галечными отложениями четвертичного rю;зраста. 

ИНТl'рс>сный разрез сантон- маастрихтских отnожений наблюдается севернее, по 
рекам Кармаruшаям и Березовой, текуши!\t строго вкрест простирания меловых 
тщшt восточного борта Пиллалваямской синкrutнали. Описанный выше опорный раэ
!Jез в этом районе дубrut:руется, хотя уже эдесь в составе пород проявляются 
упоi\1Инавшиеся mнологические отличия и условия наблюдений менее благоприятны, 
нeжeJUI о прекрасно обнаженных береговых обрывах. В бассейне рек Кармаливаям 

и Березовой автором проведены дополнительные наблюдения, собран (вместе с 
Н.К. Гордеевым) новый палеонтологический маrериал и монографически изучены 
иноuерамы прежних, предвариrельно определенных коллекций. Все это заставпяеr 
также вновь кратко охаракrеризовать части разреза сантон-маасrрихтских оrло
жеиий, в которых имеются иноuерамы, с учетом новых данных о составе 11 рас
пределении в JUIX иноuерамов (рис. 3). На пачку 2 свиты пэль-элъ налегаюr 
(снизу): 

Мощность, м 

K 2b:; t 1• 3. Среднегалечные конгломераты с прослоями грубых пес-
чаников вверху • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 

4. Переспаивание песчаников rемных 11 .зеленовато-серых, 
разнозернистых, с прослоями гравия и темно-серых аргил
JU!тов. В нижней часrи пачки остатки фауны не всrречены. 
Начиная со сред.ней, а особенно в верхней частях разреза 
пачки усrановлены довольно многочислеиные lnoceramus 
naumanni Yok. {s.l.), .f.:иokoyamai Nap;. -et '11ats., l.t_ranspacili
cus Perp;. (s.l.), /.liпgua submedia Per� • • l.lingua liпgua 
Goldf., /. patootensis sokolo\•i p,...r�.. а также остатки 

брахиопод, Astartc sp.rюv., Tracia sp., Trigonia сГ. ·subova-
lis Jimbo . • • • • . . . . . • • . . • • • .  · • · · • • • 

5. Песчаники серые, разнозернистые, в верхней части оже
лезненные, с обугленными растительными остатками. В 
нижней 11 среW!ей часrях пачки установлены lnoceramus 
paloolensis soko/ovi Perp;., 1 • .  cf. steenstruppi Loriol, 1./,ingua 

20 

300 

liпgua Goldf., 1./'laumanni Ynk. (s.l . ), Trigonia sp. . . • . . . 170-200 
Описание разреза верхней быстринекой подсвиты (пачки 
6-8) веселовекой свитьt (пачки 9-12) и нижней пиллал-
ваямской подсDиты (пачка 13) см. Псргамент, 1961б, 
crp. 4'1 • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • 990 

Kzplz. 14. Переспаивание песчаш!ков темно-серых, мелкозе� 
нистых и зеленовато-серых, неравномернозернистых • • • 210 
15. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, внизу пло'l'-
ные, вверху зеленовато-серые, разнозериистые, поru�микто
вые. В нижних песчаниках собраны /noceramus ех p;r. tegu
latus Hag .. /.�usiroensi_s Nap;. el �lats., / . . аГГ. ala�J/ormis Zek-
keli, l. ,sp • . • · • • • • • • • • • •  , • 

·

• • • • • • • • • • • • • • • 120 

16. Песчаю1ки мелкозернисrые, плотные, rемно-серые и 
зеленые, с остаrкаi\1И Glycymeris sвchafinensis УаЬе et 
:'\ul'!'i:l01 G lycymeris sp. ·indf't., Trigonia subovalis J imbo, Сие-
си/ аез sр. l:\нцимая машиость • • , • • • • • • • • • • • • • • 80 

По резко размытой границе верхнемеловые отложения перекрываюrся галечника
ми лрибрi:)ЖlН>-Морскuй четверТJI'iНОЙ террасы. 

В ceoejJo-з<tШ!WIOM Н<Оtnравленин, по простираю1ю сантон-мqасrрихтских отложе
Юiй, по разр•�:зам ручье1:1 &лунногu, Второго 11 Конгломератового можно наблюдать 
постепенное ногруGеюrе "'атсериала 11 у�.t�Н!>Ш<.'JШе \1.\Ошностн отложений. Разрез их 
на б�регу Пенжинской ryбt.l MeЖJ..Iy р. Бсрсзоuой 11 руч�ем Конгломератовым в 
ucнuDнuм СJ'.дГ.:;о;!'С>l nесчаш:ками р<.:зно.:юрнисты:-.ш, туфагенными и полиi\1ИКТОВЬI
ми, мt>сТЗJ\.1И косрслоистыми (Пергам�нr, 1�J(j lG, стр. 41::1-53). Ра:зрез быстрин-

12 



Р 11 с. 4. Разрез нижней части быстринекой 
свиты на побеrежье П енжинской губы к северу 
от устця р. Маметы и распределение в нем 
иноuсрамов (с учетом количества экземnляров) 

Условные обозначения см. Hl1 рис. 2 
Виды (Шtфры в кружtшХ: l - /n oceramus rmdu

lвtoplicatus michaeli lll'iпz, la- /.undulвtoplica
tu!': BoP.mcr (:-;.\,), 5- 1 lin�ua lin�u a Guldf., 13-
1 QBиm anni Yok. (s.l.) (круnные формы) 

екай свиты в левом борту устья ручья Конгло
мератового начинается мелк�реднсгалечными 
бурыми конгломератами (мощность 2 5 м) . 
Выше, в 1 40 м от подошвы, в песчаниках 
(nачка 9) содержатся /noceram us cf. ·fin�uв 
Goldf. (s.l.); {. patoo /ensis sokolovi Реrк., 
Trigoпia sp. При питологически постепенном 
переходе морских терригеиных отложений ниж
ней подсвиты к верхней подсвите последняя 
четко фиксируатся в этом районе по развитию 
угленосной толщи с многочисленными отnечат
ками листьев (Вахрамеев, 1 966). В составе 
более высоких веселовекой и пиллалваямской 
свит здесь также преобладают разнозернистые 
песчшJики, содержащие остатки толстостенных 
раковин М eretri х, Theti s, ·Trigoniв и других, 
а в устричных слоях - многочисленных Ostreв. 
Из числа редких здесь аммонитов нужно отме
тить N euncylo.::eras <�ff. p seudoarma tum Schliitf�r 
(Полевой атлас • . .  , НЭ65, табл. 6 5 ,  фиг. 1) 
из пачки 34 верхней веселовекой подсвиты. 

Севернее, от устья ручья Гага до устья 
р. Веселой, песчаные породы 1\ССеловской сви-
ты и линуnарусавые слон пиллалваямской сnи-
ты образуют небопьwую Веселовскую мупьду 
( Пергамент, НННб, стр. 53-57). В них еще 
более преобладают остатки М eretri х, -Су therв, 
.A>Otarte, 0Ntrea, Tti�on i в, Linuparus и других 
мелководных форм, а иноцсрамы и аммониты 
чрезвычайно редки. Ядра мелких lnoceramus 
sp., .f. r-x кr·. tcgulatus 11<�� •• . (. ;tff. yokoyamai 
\<��r.r'l .\lars. установлены только в пачках 6 и 
7 верхней веселовекой подсвиты этого разреза. 
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От р. Весеной до мыса Вапижген отложения, изуЧенные А,Д, Кочеткавой и ав-
TOJ.IOM, rrреаставпены мелководJiо-прибрежными 11есчаниковыми и углесодержашими 
го;tщами с обильными ос га гками листовой флорr.J (Вахрамеев, 196G). Из устрич
ных слоев ("вторая толwа" А.Д. Кочетковой) этого разреза ( Пергамент, 1961б, 
стр. (i"l-Uli) происхомr lnoceramus kusirof'nsi s  :'\!а�. г\ \la\:'1,, t. ,аi'Г. bвfticus 
llo•·lrrn, f. Р\ gr·. n aumanni (s.l.), fnoceramus sp.n. 

В 1 Ol)� г. автору удз.лосt, уто •rnить разрез нижних горизонтов быстринскан 
свитr.r •· •жНе(' устt.я ручья Быстрого. Здесь, на участке побережья f\енжинскоii 
губы, "''rrосродственно С('nернее устья р. Маметы, раньше были известны находка 
сантонск11х радиально-робристt.rх иноuерамов, причем омешающие их породы нo
MCIILдJUil''• стра тнграфически выше терригеиных отложений быстринекой сР>иrы, об
нажоню,rх 11 GС>реговых обрt.rмх южнее устья р. Маметы ( Пергамент, 1D61(i, 
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стр. 26, начки 11-12, фиг. 9). Как телерь установлено, эти отложения являют

ся щ1а.•югаl\111, соединяясь через небольшую флексуру, цеитра"льиая чаСТ'J которой 

в устt..С' р. t-\амсты размыта. 

1\а nобережье к северу от устья р. ,'V',аметы наблюnается следующий разрез г<:>

риэоитов быс1ринской свиты (рис. 4), тектонически контактирующей с сеноманекими 

отложениями ядра Усть-f'.\аметчинской антиклинальной складки (снизу вверх): 

а. Песчаники сере>-зеленоватые, массивные, толстослоис

тые, туфого;:нные, в!Ufзу с lnoceramus undulatop/icatus Boe
ffii'Г (s.l.). В верхней части в них заключены фрагменты 

круnных lnoceramus sp., Pachydiscus Rp •. • • • • • • • • • •  

б. Туфы криста.1лолиrокластические, серые, толстослоис-

тые . • • . • . • • . • • • • • •  : • • • • • • • • • • • • • •  

в • Песчаники разнозернистые, темн<:>-серые, серые и зе

леноватые, вверху глинистые. По всей тоmце отмечаются 

круnные нелопные /noceramus sp., Р achydiscus sp. ·Кроме 

того, в средней части разреза обиаружены /noceramus un
dulatoplicatus michaeli llf'inz, а в оерхней - lnoceramus lin
gua lingua Goldl"., /. naumanni Yok. (s.l.), • • • . . • . • •  

K2bst2(?)г. Песчаники ра:знозернистые, nлотные, темные и зелен<:>

вате>-серые, с nрослоями и лачками алевритов глинистых, 

трещиноватых. В нижней час1и разреза в nесчаниках также 

встречаются иепопные крупные lnoceramus sp., в вepxнeй

/noceramus sp., /. ех gr. naumanni Yok. и О'I'ПеЧа'I'КИ опре

деленных В.А. Вахрамеевым· Trochodendroides arctica (lle
N) Berry, Vibumum sp. Видимая мощность • • • • •  

Мощность, м 

88 

12 

16 2 

238 

Э1от разрез сr."ими ИИЖIШМИ горизонтами nовторяется в береговых обнажени

их Пенжннскоii губы к югу от устья р. Маметы. Здесь наблюдается постепенный 

литологический перехоn быс"Грииской свИ'I'Ы к О'I'ложеииям верхней части сви"Гьl 

лэль-эль, и граница между ними проводи'I'ся условно, L·корее всего по 6-метро

вому слою серых плотных пемовых туфов (Пергамент, 19616, стр . 25, nачка 9) . 
Ннже этих туфов найдены остатки иноuерамов, присущих коньякским слоям с 

l noceramus websteri ( Пергамент, 1971), тогда как стратиграфически выше уста

нов.1ены крупные непопные /noceramus sp. indel., Pachydiscus sp., ·над которыми 

залегаю• песчаники с многочисленными брахноподами, Scurria sp., Phylloceras 
sp., Gaudryceras denseplicatum Jimbo,a также /noceramus patootensis sokolovi PerF\"., 
/./,ingua rf. lingua Goldf., -lnocerвmus sp.n. (раньше обозначался как /nocera-
mus rf. cardissoides Goldf. по определению В.Н. Верещагина). 

В бассейнах рек Маме'I'Ы и Эсгичнинваям отложения нижней быстринекой под

свиты по р. Порежистой и ручью Чайка охарактеризованы lnoceramus lin�uв lingua 
Goldl".. а по р. Тундровой- /noceramus yokoyamai Nali',". et \1ats., l.naumanni Yok. 
(s.\.), / .. rf. lranspacificus transpacificus Pcr/i\"., .[. aff. pвtootensis Loriol (s. l. ), lnoce
rвmus Rp. 

Наиболее северный выход палеонтологически охарактеризованных отложений 

быстринекой свиты (нижняя подсвита) на Северо-Западной Камчатке установлен 

D 11 км выше no течению от устья р. Таловки. Здесь в uоколе высокой террасы 

левого берега реки 11 в русле располагаю"Гся сравнительно небольшие кореиные 

выходы 1емнь1х глинис'I'ЫХ алевроли'I'ов и мелкозернистых песчаников с извес"Г

ковистыми коикрециями и многочисленными остатками lnocerвmus naumanni Yok. 
(�.\.), l.yokoyamai Najl:. et Mats., l.t.вlovensis Per�., lnocerвmus sp.n. 

Нужно подчеркнуть, что переоnисание приведеиных выше разрезов сантон-ма

ас-трихтских отложе!Ufй Северо-Западной Камчатки вызвано главным образом не
обходимостью коррек1ив ранее сделанных предварительных определений иноuс>ра

мов, а 1акже изложения новых данных и уточнения послойного количественного 

распределения иноцерамов. 
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О аонuьном подрааделен1ш 

Исторически сложилось так, что в составе сенонеких отложений Сеnсро-За J I; щ
ной Камчатки, как, вnрочем, и всей Корякск�Камчатскоli области, исслсдовап•:ur 

;:�.аже не nытались выяснить фвунистичt:>Ские зоны по какой-rоrбо из присутствую

щих в ШIХ групn фауны этого возраста. Подобное nоложение созда.r1ос!>, прежде 

всего, в связи с сугубо предварительными определениями собнравшнхся в этнх 
uт;южениях палеонтологических материалов и с отсутствием биостратиграфнчес

юtх исследований. Первые результаты i.tонографического изучения некоторых :-.юп
люсков из верхнего мела Пенжинского района, полученньrе В. И. Боаылеnскнl\1 

( 1 937 ) и Е. В. Ливеровскоii ( 1 9 5 9 )  no материа;rем маршрутов Б. В. Хватава н 
Н.М. Маркина (Атлас руковоаяших форм . . . , 1 949),  nозволиrо1 наметить rюрвую 

палеонтологическую корреnяWtю с Саха:mном, Японией и аругими районами. Оа

нако в аальнейшем эти перспектнвные пути исслеаований развития не nолучили. 

Праваа, в Решениях МСК ( 1 9 5 9  г.), в рабочей схеме стратиграфии меловых 

отложений Корякск�Камчатской области, основанной, как и предлаrавшиеся 

ранее автором фаунистические горнзонты ( Пергамент, 1 9 5 9 )  на nреаваритель

ных палеонтологических определениях, апя этой области "условно намечены зоны 
с . .. lnoceramus patootensis, 1./obвtus и зоны Pвchydiscus neuьergicus, ·Brвh
mвites (Решения . .. , 1959, стр. 9). Оаиако в рабочей схеме (Решения . .. , 1959,  
стр. 46 , табл. ХХ\') меловых отложений этой области в соответствующей графе 

"намечены зона Pвchydiscus ех fl:Г. neuber§icus, · Brвhmaites" (маастрихт) и от ... 

аеленная ниже интервалом камnанского яруса "зона lnoceramus patootensis, l.c;ar
dissoides" (сантон). Как виаим, nрисутствне форм иноuерамов, относяшнхся к 

виду lnocerвmus cardissoides Goldfuss, в разрезах Пенжинского района не уста

новлено, а саеланные ранее преаварительные опреаеления этого виаа не поа
твержааются. Примятая ранее за /noceramus cardissoides Goldf. левая створка 

небольшага икоцерама может считаться лишь lnocerвmus sp.nova, так как она 

не имеет характерных признаков виаа Гольдфусса. Поэтому из с!1Иска форм бы

стринской свиты fnoceramus cf. cardissoides Goldf. , а также указанный аля бары

ковекай свиты района бухты Угольной fnoceramus aff. cardissoides (Решения ... , 

стр. 48-4 9 )  доmкны быть исключены. Что касается авух аругих форм: lnocera
mus patootensis (по Е.В. Ливеровской) и fnoceramщ; lobatus, то они принадлежат 

fnoceramus patootensis sokolovi subsp. nova ( Пергамент, 1965 ) ,  вместе с которым 

в опорком разрезе быстринекой свиты описаны и аругие виды и поавиды иноце

рамов. 

Упомянутые 'зоны" не nолучили в дальнейшем признания главным образом в 

связи с тем, что не были определены объемы и палеонтологически не были обос

новань• границы. К сожалению, то же нужно отметить и для меловых зон Тихо

океанской биогеографической провикWtи, намеченных В. Н. Верещагиным ( 1 96 3)  
главным образом на сахалинском материале. К этому вопросу еще придется под
робнее вернуться в соответствующем разделе работы. Эти зоны в значительно бопь
шей степени отвечают фауиuстическим слоям, чем местным ярусам и по.аьярусам. 

С опорным разрезом сактои-маастрихтских отложений Северо-Западной Кам

чатки могут быть точно скоррелированы и другие разрезы одновозрастных отло 

жений этого района, что в целом позволяет составить картину количественного 

распространения встреченных в них остатков иноuерамов (рис. 5 ) .  Как видно на 

схеме, иноцерамы установлены далеко не по всему разрезу. Наоборот, виды и их 

комnлексы ка отдельных интервалах разреза разделяются либо слоями, в которых 

остатки иноцерамов не обнаружены, либо слоями с малым числом видов, либо, 

наконец, слоями с флорой. Интересно, что слои двух первых категорий в значи

тельных частях отвечают отложениям других районов Корякск�Камчатской о� 

ласти и Сахалина с многочислеиными остатками характерных радналько-ребрис

тых нноцерамов. Отсутствие последних в Пенжинском районе, очевидно, связано 

с н�б11агоприятными для их жизни усповиями. 

Для более nолной палеонтологической характеристики слоев, а также для це
лей корреnяl!ИИ и уточнения возраста в правой части схемы на рис. 5 показамы 

уровни находок и предполагаемое распространение некоторых аммонитов. 
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Роспоеuспские икоц�ооноd 

Слои с I. fe;ulolus 
(s.l.) -Pacl!_qtliscus Лt:IJ�Г!_ICUS 
(s.l} 

Лaлeoкmoлo-
1/Jft:CKilll щ pllll/1/t:j)UC/1/lt 

110 /1/QVKQ 
Nt: 1/Cif/1 

Cnuu 
с !pлupud 

Р 11 с. 5. Схема сопоставлеяия разрезов и эонаnьного поДр.!lзделекия сенонеких 
(сантон-маастрихтсюtх ) отложений Северо-Западnой Камчатки по ииоцерамам (с 
учетом коmNества экземпляров ) 

побережье Пекжниекай губы между ручьем Быстрым 11 р. Кармаmшвям; 
11 - рвзрез л о рекам Кармвливаям и Березовой, 111  - разрез севернее р. Маметы 

Виды (Цифры в кружкrut): l - /noceramus undulatnplica/lis michaeli lleinz, ln-
1. uпdulatoplicatus Hoem. (.�;.\.), З - Т. patootcпsis sokolol·i rt·r� .. ·�- 1. ,ех W· parпo
teпsis Lor . •  5-1. �in�ua lingua Goldf., 6- 1. (ingtJB submedia Ргг/1: .• 7 - 1. ,cf. ste.�n
struppi. Lor •. 8. -1. rranspacificus rег�. (s.l.), l:� - 1- fiBUmanni Yok. (s.l.), 14-/ yo
koyamai \n11:. 1Ч \lats •. 51-/. balticus Bof'hm, 5:3- Т .ех !!:Г• fegulntu� lla11:., S·t- J.�u·
siroensis \al!. f'! \lats., 55- 1- aff. a/aeformis Zгk., 56 - 1.peculians Perl!,'., 58- 1no-
ceramus sp. (круmtые) 

. 

Состав и особенностtf расnространения нноuерамов в Пенжииском рвйоне дают 
возможность биостратиграфического nодрli!зделения вмещающих их отложений на 
слон с харвктершм.ш для них видами фауны и флоры (снизу вnерх): 

Спои с 1noceramus undulatoplicatus (сан тон), 
Слои с fnoceramus lingua - 1.r:Jalootcnsis (s.l) (свнтои-камлаи), 
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Слои с флорой ( камлан) • 

Слuн, Ш1.,еон тологическая харак теристика которых точно не ясиа. 
Слон с lnoceram us balticus ( кампан-маастрихт) . 
с.,ои , пааеон то.,огнческая харак терис тика которых точно не ясна. 
Слон с lno.:eram us tegui.Jtus - Pachydis..:us n eubergicus( мaacтpиxт) . 

Прежде чем перейти к характеристике назnанных nодразделений, следует сде
лать необходl!l\tЫе пояснения. �первых, слои с фауной отвечают биостратиграфи
ческим подразде.,ениям ранга зоны , так как они установлены на основании био
стратиграфнческих методов: по появлени ю и расцвету характеризующих их видов 
иноцерамов. Однако в качестве фаунистических зон они могут, по мнению автора, 
рассматриваться ;u1 шь тогда, когда будут выяснены фаунистические комплексы 
подстилаюших и непосредственно лерекрывающих их отложений. Во-вторых, слои, 
палеонтолог.ическая харак теристика которых точно не ясна, отвечают тем интер
валам , где остатки опредеЛИ !\IЫХ иноцерамов либо не встречены, либо их очен ь 
мало, но где найдены другие двустворчатые моллюски, аммониты, nрошедшие 
стадию лишь предвари тельных определени й. 

При описании слоев опорный разрез сантон-маастрихтских отложений Пенжин

ского района обозначается как разрез 1 ( побережье Пенжинской губы от ручья 
Б ыстрого до устьев рек Кармаливвям и Березовой ) ,  дублирующий разрез бассей
нов рек Кармаливаям и Березовой - как разрез 11, · разрез быстринекой свиты 
на nобережье к северу от устья р. Маметы - как разрез 111. 

Слои с /noreramus undulatop/ica tus включают в разрезе 1 топшу алевролито
nесчаниковых nород ( пачку l \' 1  и нижнюю час ть пачки I V2) нижней быстринекой 
подсвиты машиостью около 17 0  м. В разрезе 11  им отвечают пачка 3 и нижняя 
лоловина пачки 4, а в разрезе 111 - лачки 'а', 'б" и нижняя часть лачки 'в'. 
Нижняя грани ца слоев нуждается в дальнейшем палеонтологическом обосновании, 
так как первые единичные находки иноuерамов типа lnoceramus ur:� du(atoplicatus 
Hoem (s . l . )  в опорном разрезе сделаны лишь в 35 м выше ее принятого ли-

тостратнгрвфического уровня, в верхняя часть подстилающих слоев с lnoceramu� 
w ebsteri также не содержит доста точны х лалеонтологических данных ( Пергамеит, 

1 97 1 ) .  К средней части слоев с lnoceramus un dulatoplicatus приурочеиы первые 

находки lnoceramus naumanni Yokoyama (s. l . ) ,  1!1Ыше которых начинают встречаться 

иепоrоtые крупные формы lnoceramus sp. indet. В верхней части слоев присутст

вуют раиие-среднесвитоиские lnoceramus undulatoplicatus michaeli Heinz. 
Слои с lnoceramus liпgua - lnoceramus patoo tensis (s. l. )  во всех разрезах пв

леоитологически выражены наиболее ярко. В разрезе 1 они обнимают отложения 

верхней ( большей) части пачки I V2 и пачек 1 V з - 1 V 9  нижней быстринекой под-

свиты общей мощиостью 257 м. В разрезе 1 1  к ним относятся верхняя часть 

пачки 4, пачки 5 и 6, а в разрезе 1 1 1  - верхняя
'" 

( большая ) часть пачки 'в' и, 

nо-видимому, почти вся пачка 'г'.  Нижняя граница этих слоев всюду определяет

ся по появлению ииоuерамов, обильные остатки которых встречаются затем вы

ше. Это [noceramu �  patootensis sokolovi Per-g., · l .J_ingua lingua Goldf, , l.yokoyamai 
N ap;. et M ats. Несколько позже появляются lnoceramus lingua submedia Perp;., lno 
ceramus transpaci/icus Perg. (s . l . ) ,  интервалы максимального развития которых 

nозволяют наметить выделение нижней части даниого разреза в качестве слоев 

с lnoceramus lingua - l. t.ran spaci/icus (s . l . ) .  Из подстилающих отложений сюда 

переходят крупные lnoceramus sp.indet. ,  [. lJaиmanni Yok. {s. l . ). ПоследИНА вид, 

судя по количеству встречеиных остатков, лолучает максим�льиое развитие в 

средне!! и верхней частях оmtсываемого интервала разреза, где вместе с ним 

особенно многочисленны также lnoceramu� patoo tensis sokolovi Perg., l.l.ingua lin 
gua Goldf. ,  l • .  r.okoyamai N ag et Mats. В верхней части, кроме того, лрисутствуют 

[noceramus ех gr. patoo tensis Loriol . ,  [. �f. s teen struppi Loriol. Поэтому данный 

интервал можно наметить в качестве слоев с lnoceramus lingua - l.Ratooten sis so
kolovi. Почти по всему разрезу слоев с lnoceramus lin�ua - l.P.atootensis (s . l . )  
встреча ются Gaudryceras den seplicatщn J imbo и остатки крупных, хорошо сохранив-
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wихся N auЩus, ·Pachy discu$ • . Из числа nocneaН11x апя среllНей части слоев опре
аелены Eupвchydiscus hвradai J imЬo, Anapachydiвcи$ naщnanni Yokoyama. 

Слои с по А питологически постепеиио сменяют слои с lnoceramu$ lin�ua 
t.patootensis s. l .  и полиостью соответствуют объему верхней быстринекой поn
свиты. Их строение и состав отмечались выше и полно описывались автором 
раньше ( Пергамеит, 1 96 1 б ) ,  поэтому здесь правильнее сослаться на палеофл� 
ристическую характеристику этих отложений, помещекиую в упомянутой работе 
автора и рассмотренную В.А. Вахрамеевым ( 1 966 ) .  Мощиость слоев с флорой в 
опорном разрезе достигает 265 м. 

Сnои, палеонтологическая характеристика которых точно не ясна, включают 
отложения нижней веселовекой подсвиты,  мощность которых меняется от 3 25 м 
( на юге) до 2 10 м ( на севере) . Во всех разрезах в основании этих слоев при
сутствуют средне-мелкогалечные конгломераты, гравепиты и грубозернистые пес
чаники, перекрываюшие траисгрессивно ·и в питологичеr:ком отношении резко, но сог

ласно слои с флорой. В составе этих слоев ( пачки V l 1 - Vl 2) преобладают мепк� 
водные, плохо сортированные песчаники с глауконитом, косослоистые песчаники, 
прослои рыхловатых слоистых глинистых песков и обычно тоНкие прослои темных 
глинистых песчаников. Палеонтологическая характеристика слоев в настоящее вре
мя ограничивается находками сравкительно небольшого числа авустворок родов 
A slarte, Cy thera, Trigonia (s. l . ) ,  M erelrix (Aphrodina), tsocardia, Os trea (s.l . ) , Mactra 
и ар. 

Слои с fnoceramus balticи$, имеющие в опорном разрезе ( пачха Vl ) мощ
ность до 7 0  м, постепенно сменяют нижележащие прибрежн�мелковоJные отло
жения и вьщеляются всюау большим количеством крупных раковин Ostrea. , Их 
объем практически совпадает с 'устричными слоями' ( сре/lИЯЯ веселовекая поn
свита ) питостратиграфической схемы, так как /noceramus balticus Воеhm еще не бы
ли встречены в перекрывающих отложениях. Кроме обильных O strea (з. l . )  и 
других авустворок ( Пергамент, 1 96 1 б, стр. 95-96 ) ,  в слоях с fnoceramus bal
ticus присутствуют fnoceramus ех Jl;Г. naщnanni Yok. , а также впервые появпя� 
щиеся в разрезе fnoceramus kusiroensis Na�. et Mas t: . · fnoceramus sp.пov. (?). 

Слои, палеонтологическая характеристика которых точно не ясна, включают 
сравнительно мощную (до 38 0  м) толщу отложений опорного разреза ( пачки 
\-'1 4 - V'l l з  и нижняя часть пачхи Vll",_} и разреза 11 ( пачхи 1 1-1 4 ) .  В этот 
интервал попааают верхняя веселовекая подсвита, нижняя поnсвита ( линупарусо
вые слои ) и часть среднеl! подсвиты пиллалваямской свиты, питологически п� 
степенно сменяющие слои с /noceramus balticus Boehm и СОГЛF.IСИО пластуюшиеся 
аруг с аругом. В нижней трети слоев присутствуют редкие lnoceramus a ff. yoko
yamai \ а��:. f'l \l at�. ,  lnoceramus �р. по\·, ,  первые lnoce�amus ех �г. tegu/atus / l a�e
no\· (s. l , ) ,  а также едИНственный N cancyloceras a ff. pseudoarmatum Sch l u teг ( Полевой 
атлас . . .  , 1965 ,  стр. 55, табл. 65,  фиг. 1 ) .  Среднюю часть разреза представля
ют 'линупарусовые слои ' - отчетливыl! местный маркирующиl! горизонт, к котор� 
му приурочен эпиболь Linuparus japonica ( ? )  � а�ао. Верхняя часть разреза слоев 
палеонтологически наиболее бедна. Заесь, правда, встречаются авустворки родов 
Thetis, ·Trigonia (s.l . ), ·Panopea, . cucculaea и другие, а также, п�виднмому, впее
вые появляется Glycymcris sachalinen sis Schmidt , ко в uenoм этот комплекс за
метно беднее по составу и количеству находимых остатков, нежели в подстила� 
щих и перг·крываюших отложениях. 

Слои с fnoceramus tegulatus (s. l . ) - Pachydiscus neuЬergicus (s . l . )  включают 
верхюuю часть опорного разреза ( верхняя часть пачки \' 1 1  ,1, пачки \' l l s - \' 11 10 , 
обшей мощностью больше 550 м )  н по составу характерных окаменелостеl! име
ют несомненный маас'J1)ихтский возраст. В разрезе 1 1  им отвечают nачки 1 5  и 1 6. 

l lнжняя граница слоев прово/lИтся по nоявлению у nодошвы nачки 15 ( раз
рез 1 1 )  несомненных lnoceramus I' X  �г. teЛulatus l l a�. , / • .  a ff. alaeformis  Zek. , 
вместе с которыми nрисутствуют lnoccramus kusiroensis Na�. et \l ats. , а в разре 
зе 1, в средней части nачки \' 1 1 4 ,  - Pachydiscus n eubergi cus l l aueг. Перечислен
ные иноuерамы распространяются вплоть ао средней части слоев, где с ними ВС'J1)е
чен ра/lИально-ребристыii fnoceramus pecu/iari s Per�. Ha этом же интервале рас-
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просrранены Gaщ lryceras aff. varal!uren se Kossrr:al ,  Р achydi scus (N eodesmoceras) 
j aponicus M a ts,, Pachydiscus neuberl!icus l l auer. Верхняя часть споев не содержит 
осrаrков иноцерамов, но эдесь продолжаюr встречаrься редкие крупные P achy dJ s
cu s  n euberl!icuз l l auer. Верхняя биосrраrиграфическая граница слоев с fnoceram us 
tegufatus (s. l . )  - Pachydiscus n euberticus (s.l.) не усrанавливаеrся, rак как на 
раэмыrую поверхиосrь эrих оrложений налегаюr чеrверrичные образования. 

КОРЯКСКОЕ НАГОРЪЕ 
(РАВОН БУХТЫ УГОЛЬНОй) 
Санrон-маасrрихrские оrложения широко распросrранены на обширной rерриrо

рии Корякского нагорья, где предсrавлеиы мощным комплексом фациально резко 
различных пород - rерригенных, rерригенно-вулканогенных и кремнисrо-вулкано
генных. Как и для осrальных районов Тихоокеанского побережья СССР, карбонаr
ные образования в их сосrаве пракrически полносrью orcyrcrвyюr. 

В северо-восrочной части нагорья - в районе бухrы Угольной - набruюдаеrся 
наиболее полная последоваrельносrь сравниrельно хорошо палеонrологически оха
ракrериэованных rерригенных оrложений э rого воэрасrа. Вмесrе с подсrилаюши
ми 1'урон-коньякскими и сеноманекими осадочными толщами эrи оrложения сла
гаюr эдес!> моноклинально падаюшее крыло довольно крупной брахисинк.mtнальной 
складки, сменяясь в ее ценrральной часrи rреrичнь�и ( палеогеи-неоген ) образо
ваниями. В орографическом оrиошении санrои-маастрихтские отложения слагают 
южные цепи Барыковских сопок. 

Сравниrельио просrое геологическое с rроение района бухrы Угольной, полная 
обнажениосrь осадочных rолщ в береговых обрывах Берингова моря и хорошая -
по долинам небольших рек и ручьев, rекущих сrрого вкрест их nросrирания, бо
гаrсrво и разнообразие органических осrаrков - харакrерные черrы опорных в 
сrраrиграфическом оrношснии rерриrорий, к коrорым несомненно оrносиrся и дан
ный регион. & время его исследований ( 1 96 1 ,  1967 гг. ) авrору удалось пол
носrью изучиrь все выходы сенонс101х оrложений от побережья Берингова моря до 
р. Алькаrваам и,  где было возможно, собраrь большие коллекшш иноцерамов 
( рис. 6 ) .  

В исrории исследований района бухты Угольной сенонекие оrложения были 
впервые /установлены палеонrологически. Eme в 1934 г. М.П. Кудрявцев среди 
верхнемеловых оrложений эдесь оrмеrил rолщу песчаников и конгломератов и 
"кремнисто-сланцевую толщу с fnoceramus lobatus • сантон-кампанского воэрасrа 
( Бушуев , 1954,  стр. 1 1 ) .  Реэульrаты геологических работ большого коллекrива 
Аркrического инGтитуrа и Горно-геологического управления Главсевморпути по 
району бухrы Угольной изложил М.И .  Бушуев ( 195 4 ) ,  им же была предложена 
JD!тосrра rиграфическая схема верхнемеловых оrложениl\ района. Сенонекие ( сан
тон-маасrрихrские ) оrложения М.И. Бушуевым были описаны в качестве двух 
свиr: барыковекай - ншкнесенонского воэрасrа и корякской - поздний сенон
даний. Для разреза барыковекай свиrы ( мощносrью 1 432 м, исключая "угm!сrо
сланцевый горизонr' ) в районе бухrы Угольной им прнведены два списка иноце
рамов ( определения Н.С. Воронец) : из нижней части свиrы - /no ceramus lamarck i 
Park., 1. ;;р. (ех щ. 1. lamarcki Park. ) ,  1. �p. no\·, ,  f. !'lff. undul зto -p/i catus Поет., 
[. !Jff. schmidti M ich . ;  из верхней части - lnoceramus lobatus Goldf. , / . .  
lobatus GoldГ. \'a r. l ,  1. /pbatus Go\df. va r. 2, 1. J,IWajim en si s  Y ehara ( Бушуев, 1 9 54. 
crp. 23 ) .  

Как уже подчеркивалось ( Пергаменr, 1965,  197 1 ) ,  неясносrь rочного сrра
тиграфического положе�:я палеонrологических находок в разрезах верхиего мела 
во многих районах Тихоокеанского побережья и их предвариrельные определения 
существенно затрудняю; страrиграфическую деrализаuию и использование маrе
риалов предшесrвуюших исследоваrелей. При!'\едениьlй выше 'комплекс' иноцера
мов, к сожалению, также отиосиrся к числу подобных примеров, rак как в нем в 
одних слоях соединены формы различного времени существования: fnoceram u s  la-
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6. Схема геопогкческого строения южных цеnей Барыковских соnок 
(район бухты Уго11Ыiой ) 

ШПDs 
П11ПППJ 7 
, __ ,, 

Ss 
[Д]rо 

nалеоген; 2 - корякская свита ( кв.млаи-маастрихт) ;  3-7 -
барыковекая свита ( раЮIИЙ сенон ) :  3 - углесодержащая 

т01П11а, 4 - алевролито-песчаниковая толща, 5 - алев
ропитовая толща, 6 - nесчано-туфовая толща, 7 -

с lnoceramus in vo/u tus So \v, ( коньяк) ;  8 -
разрывные нарушения; 9 - nредnолагае

мые геологические граниuы; 1 0  -
места точек находок иноцера

мов 

Мыс 5арыно6а 

marclri, . f. ц ••ajimensiв ( nоздний турок - хоньях ) , fnoceramu s un du/ato pl icatus 
( ранний сантон) , 1. /obatus, l. schmidti ( поздний сантон-камnан)  и т .  д.  Правда, 
М. И. Бушуев ( 1 95 4, стр. 26 ) и сам счн гае т необходимым • особо nодчеркнуть, 
что ЮIЖНесеионсхий возраст отложений, отнесенных к барыковекай свите, имеет 
нехаторую условность, так как в списках фауны этой свиты имеюн;я формы, ха
рактеризующие возраст от коньякекого подъяруса до камлана. Это обстоятель
ство необходимо иметь в виду, так как в дальнейшем, nри ·сnеWtальных сборах 
фауны, возможно, уд,астся отложеЮiя барыковекай свигы расчленить на более 
дробные nодразделекия с выделекием части свиты как нижнего сеноиа , гак и верх
него. Нижнесеионсхий возраст ба рыковекой свиты нами nринят по совету палеон 
тологов, изучавших фауну•. 

В разрезе по морскому берегу меЖду бухтой Гаврии118. и бухтой Ушакова, 
который В.С. Воскресенсхий, И . Н. Ефстафьев, О.М. Пыпина, Н.Г. Загорская 
считают 'наиболее типичным• для барыковекай свиты, названные геологи собра
пи, а В. И. Бодылевекий определил довольно большое число а мм они тов и иноuера,
мов ( Бушуев , 1 954, стр. 24-25 ) .  Они указываются для всего разреза свиты, 
имеющей здесь мощиость около 1660 м. Это выиудило В. И. Бодылевекого прий
m к 'предварительному выводу, что тахие формы иноцерамов, как lno ceramus 
schmidti, l. "achalinen sis, l.qrien talis, . в Корякском хребте встречаются как 
в нИжнем, так и в верхнем сеноне' ( Бушуев, 1 954, стр. 25) . Кроме названных 
форм, для этого разреза в списке приводятся также раниесенонсхие Р achydi scus 
cf. koluturen sis Stol.,  Р. aff. suЬtilocostatus J imbo, Pu�osia sp.nov. (?aff. �audama 
ForЬ.}, Pachydi skus aff. subrobщ;tus Leun.  и разновозрастные /noceramus  nвumanni  
Yok., 1. aff. cardissoides Goldf. , 1. aff. yabei Nag. -et Mats.,  / .. schmidti Mich. var. 1 ,  
Paralfelodon sachalin ensis Schmidt. 

Для разреза барыковекай свиты обшей мошиостьiо зооо-3 1 00 м по nра
вым притокам р. Вельгельваям М .И .  Бушуев и Н.С. Шпак упоминают "'кижиссе-
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-;окские" fno ceram u s  hobetsen si s Na��;. et Mats. ,  l. iiach alin en si s  Sok., . J. f�Chmidti 
·-! i c!J . ,  l . orien talis Sok. без уто'ffiения их стратиграфического положения. 

В корякскую свиту М.И.  Бушуев включал подстиnающие и перекрывающие ее 
.-тпесодсржащие отложения с остатками листовой фпоры. Нижнюю угленосную тол
...:. у или "углисто-сnанцевый горизонт• правильнее относить к uикпу осадконахоп
�сни я барыковекай свиты ( Пергамент, 1 96 1б ) ,  с морскими отложекиями которой 
,;на связана постепенными nитологическими переходами. Аналогичные соотноше
:шя имеет и "горизонт угольного пласта подсолочного", лерекрывающий туфоген
.:tо-терРJfгенньlе отложения собстве.н..но корякской свиты. Мощность корякской сви
:-ы в этом районе олредеnяпась в 5 7 0-600 м, а дnя ее нижних грубозернистых 
:�:о!П'ломератовидных песчаников указывались в одном просnое ( Буш уев, 1954, 
:тр. 28 ) следующие виды иноцерамов ( по олредеnе101ям Н.С. Воронец) : fnocera
-:-Jus cf. sachalinen si s  Sok. ,  .[ . . cf. orien tali s Sok. ,  .[ . . аН. sвchalinensis  Sok. , . f. цn du
: a ro plicatus Bom. ,  1 . . aff. schmi dti Mich. ,  /. ;aff. un dulatoplicatus Rom. ,  1 • .  sp.nov. , . '. sp. (/. elegan s Sok.}. 

Распопагая теперь новыми послойными сборами монографически изученных ино
:.tерамов, а также некоторыми формами из сборов М.И. Бушуева из разрезов сан-
71)н-маастрихтских отложений района бухты Угольной, можно определенно утвер� 
:�ать следующее. Во-первых, названные выше радиально-ребристые иноuерамы в 
этом районе ( за  исключением /no ceramu � undulatop/icatus Roemer) не встречаются 
s барыиовекой свите, в все в основном приурочеиы к толще грубых терркгеИИhlх 
,;тложеиий нижней части корякской свиты. Во-вторых. еспи олределе101я 'саха
;ntнских форм' (/noceram u s  sвch alinen sis, . f. sch m i dti, l.orien tal i s) были сделаны пра
вильно, то в разрезы барыковекай свиты owибo'ffio вкпючапись и вышележащие 
,;тложения корякской свиты. В-третьих, дпя верхней ( сантонской) части бары
ковехой свить1 характерен своеобразный комплекс ииоцерамов с двойной системой 
хонцентрических складок разпичной кривизны, практически не содержащий общих 
форм с корякской свитой. Все это определяет необходимость весьма осторожного 
;tспольэования прежних данных, особенно дnя решения по ним вопросов сопостав
�ения и возраста сенонеких отложений Корякского нагорья ( Верещагин, 1957 , 
1959, 1 96 3 ;  Русаков, Егиаэаров, 1 95 9; Титов, 1959;  Пергамент, 1 96 1  б; 
Сакс, Шульгина, 1 96 2 ;  Егиазаров, 1 963 ) .  

Очевидно напичие сантон-маастрихтских отложений и в районах, прилегающих 
к бухте Угольной, Так, дпя южной части Корякского хребта М.И. Бушуев лриво
.1ИТ несогласующиеся между собой ма териалы С. В. Воскресенского, Н.Г. Загор 
ской, И. Н. Евстигнеева, Вп.Н.  Кузнецова, О.М. · Пылиной и перечисnяет в спис
ке комплекс моллюсков, встреченных в породах корякской свиты большой мош
ности ( 940 м в районе р. Амаама, 250 м в районе бухт Гавркипа и Забытой) . 
Однако точная стратиграфическая привязка и последовательность сдеnанных па
�еонтологических находок эдесь также отсутствуют. Поэтому С.А. Добров и 
В. И. Бодылевский, определявшие эти сборы, сделали пишь общее заключение о 
sозрасте вмешающих слоев. С.А. Добров отметил "возможность установить при
сутетвне отложений от коньяка до маастрихта включительно', а В. И.  Бодылев
екий пришел к выводу, 'что отложения корякской свить1 наиболее вероятно отно
сятся к верхиему сенону' ( Бушуев, 1 95 4 ;  стр. 3 1 ) .  Олределе101я С.А. Дsбровым 
11 В. И. Бодылевеким среди этих сборов таких стратиграфически важных иноцера
�юв, как fnoceramus ori en talis Sok. ,  1. r,zn dutatoplicatus Roemer, 1. sh ikotanen si s Nag. 
et Mats.,  • l . �al ticus Boehm,  /. н cloi des Wegner, лредставnяют боnьшой интерес, но 
не быпи подтверждены в даnьнейшем. Между тем эти, казалось бы, не
сомненные формы сантона, камлана и маастрихта приведены в уломинавшихся 
разрезах для одного стратиграфического уровня и даже вместе со сrраrиграфиче
ски более ранними (коньякскими) /n oceram us aff. stвn toni Sok.,  /. cf. uwajim en si s  
\·ar. y eharai N ag. e t  Mats. Такое смешение может быть связано, по-видимо
чу, только с включением в одну свиту ( в  данном случае к�рякскую ) заведомо 
разновозрастных отложений. 

В последующие годы (до 1 96 1 )  геологические ( страrиграфо-лалеонтологи
ческие) работы в районе бухты Угольной не лроводипись. Однако данные геоло
гической съемки бпизлежащих территорий давапи повод к лересмотру елисочного 
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состава ископаемых остатков б�рь!Ховской и корякской свит района бухты Уголь
ной и различным трактовкам на этом основании объема и возраста этих свит 
( Русаков, Егиаэаров, 1 959; Пергамент, 196 1 б; Егиаэаров, 1 963;  Верещагин, 
1 963;  Дундо, 196 4; и др, ) .  

В "' Полевом а тласе меловой фауны Северо-Востока СССР' ( 1 96 5 )  по ма �  
риапв.м , собранным Г.П. Тереховой ( Дундо, 1 96 4 )  в районе бухты Угольной в 
196 1 г.,  приведены изображения и краткие ОJ'П{сания следующих ииоцерамов: 
1 )  для верхних слоев барыиовекой свиты - lnoceramu {J nauf11anni Yokoyama, ·l • .  y,o
koyamai Na�. el �als.,  /. �;�agaoi Zonova; 2) для корякской свиты - lnoceramu{J ех Кf'· 
schm idti Mich., 1. fJBchalin en sis Sok., 1 • .  aff. balticus Вoehm. Дт1 других районов 
Корякского нагорья, кроме того, названы lnoceramu;� schmi dti Mich, l.qri eпtali s 
Sok.,  /, e/egans Sok., f.l(u siroen sis N ap;. et Mats. Наконец, среди стратиграфичео
ких исследований сеноиа разных районов нагорья нужно отметить пубпикации 
О.П. Дундо ( 196 1 ,  1965 ) ,  Б.В. Лопатина, Т .В. Тарасенко, Л.А. Аихудинова 
( 1 963 ) ,  А.В. Дитмара, А.Н. УсПенского ( 1 963 ) ,  оnираюПUiеси на предваритель. 
иые определения nалеонтологических ос та тков. Составу и анализу флористичес
ких комплексов сеяона района бухты Угопьной и Корякского нагорья посвищеиы 
статьи Н.Д. Василевской ( 1 963 ) ,  В.А. Вахрамеева ( 1 96 6 ) ,  

О1111еавве раареаоа 

Опорный разрез сантон-маастрихтских отложений района бухты Угольной п� 
красно обнажен в обрывах Берингова моря у мыса Бв.рыкова. Изученная здесь 
послойная последовательность TOJШl и пачек терригеиных образований с много
числениыми остатками иноцерамов, а в углесодержащих пачках - с остатками бо
гатой пистовой флоры подтверждается nри исследовании паралпельных частей раз
резов по нескольким консеквентным ручьям. Проведею1ые автором в 196 1 и 
1 96 7  гг. геолого-стратиграфические работы ( совместно с Е.Л. Лебедевым и 
Г. И. Шкуть) позвопили составить схему геологического строения южных цепей 
Барыковских соnок, сложенных сенонекими осадоЧИЬiми породами ( см, рис. 6 ) .  

Ни жняя половина разреза барыиовекой свиты представлена отложениями конь
якекого возраста, в наиболее высокой части которых выделяются спои с lnoce
ramus involutus Sow, ( Пергамент, 1 97 1 ) .  На глинистые алевролиты с секушами 
песчаниковыми 'дайками .. этих споев ( пачка V 6) питологически резко, согпасно, 
через тонкие ( до 0, 1-0,2 м )  прослои туфов налегают породы верхней половины 
ба рыковекой .:виты, разрез которых здес ь с;педующий ( снизу вверх; рис. 7 ) :  

Vl. Песчано-туфовая тоJШlа ( пачки Vl7 - VJ 1 0). 
Vl7 .Песчаники массивные, плотные, грубозернисты е, эеnеиые, 

с просnоями туфов. В нижней �ти песчаники содержат тонхне 
просnои туфов и ориентироваJDiые по слоистости гапъки ( до 

Мощность, м 

4-5 см no длииной оси ) темных апевропитов и туфов • • • • около 1 1  

Р и с. 7 .  Опорный разрез сантонских ( в  кампанских? ) отложекий ( верхняя часть 
ба рыковекой свltтьr ) района бухты Угопьной и распределение в ием ивоцерамов 

( с  учетом количества экземпляров ) 

У сповные обозначения см. на рис. 2 
Виды (цифры в кружках ) :  1 а  - /noceramu� cf. ur;�dufatoplicatu{J Roem.,  2 - l.pa

too t ensi s  aff. angu{Jtuв ( Beyenb. ), 4 - 1. ех gr. patootensis Lor.; 8 - 1. franspacificu, 
tran spaci fi си� Perg. r' ·9 - 1. 'ranspaci ficщ1 aff. >transpacilicu,� Perg., ·10 - 1. transpacili
cus ramosu� Регр;., .1 1 - t. rranspacificu� оЬи�;�си� Perp;.,• ·l2 - l  •. franspaci ficu� aff. • 
o buncus Реч�. , -13 - /. r:Jaщnanni Yok. {s.l.), ·14 - 1. yokoyamai Nag. et Mats.,• ·lB - lno
ceramus aff. schm idti schmidti (Mich.}. ·23 - 1. o rdinatu� ordinatu{J Perg., J9 - l. anady
ren sis hastвtus Per� • .  46 - 1. orientalis nagaoi Matsumolo et Ueda, 48 - 1. orientalis va
gus Per�. 
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Мощность, м 

Vl в· 'Туфы плотные, темные, с неровным режущим изломом, 
постепеиио сменяющие песчаники пачки Vl7. В туфах найден 
крупвый Pachydi scu!!l (s.l .) sp. • • • • •  , • • • •  , , • •  , • •  
VJ9• Песчаники крупно-грубозе.риистые, зеленоватые, тонх� и 
roncrocnoиcтыe, с прс:х:nоями туфов и ядром fnoceramu!!J cf. u n 
dulatoplicatus Roemerl. : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Vt 10 . Пересnаивание песчаников, туфов и гпинистых алевролитов. 
Песчаники ( просnои 15-18 м )  крупно-грубозериистые, плотные, 
массивные, rуфогенные и спабоизвесrковистые, зеленые с бу-
рым, серым и желтоватым оттенком. В иих просnоями до 
8-10 м залегают туфы серо-зеленые и более темные, а также 
плотные г.rmиистые туфаалевриты ( просnои до 2-З м ) ,  часто 
оваnьно-скорпуповатые. В средней части такого rуфоаnевропи-
тового просnоя почти всегда присутствует пинзовидный просnой 
гпииистого, плотиого серого песчаника. В средНей части пачки 
мощность и чнсnо просnоев туфов и аnевропитов увепичнваются, 
а песчаиики местами кирпичн�ппитчатые, с гпинистьiми нале-
тами и многочислеиным обугленным растительным детритом на 
плоскостях напластования часто заключают глинистые пинзы 
ипи туфагенные включения. Вверх по разрезу лачка становится 
все более тонкослоистой, в ней увепичнвается копичество тем-
ных гпинистых rуфоапевритов, заключающих, как и туфы, мел-
кие овальные ипи шаровицные стяжения, которые М.И. Бушуев 
принимал за • папиnпи • .  

В uenoм вся эта пачка грубо-косослоистая, причем в обна
женних видно выкпиниванне мощных (до 2-5 м )  косых проспоев. 
в средней ее части найдены fnoceramu t�  tran spacificus a rr. traп s
pacificu;t Perp;., / ,  n aumanni Yok. {s.l.) ,  . f. ori en talis va/lus PerA'• 
В верхней части присутствуют /noceramus n aщnanni Yok. {s . l . ) ,  
l. yokoyamai Na�.  et Mats. ,  · 1  • .  tran spacificut� aff. tran spacificus 

25-27 

40 

Perp;. • • • • • • • • • •  , • •  , , • . •  , • • • •  , • • • • • • • • 27 2 
Vll. Апевропито-песчаниковая толща ( пачки Vll 1 1 - Vl l 1 3). 
Vl \ ll 'Tyфoaneвponиты (ипи аnевропитовые туфоаргиnпиты) почти 
черные, трещиноватые, щебенчатые, туфопесчаники темные, гпи
иистые, мепкозернистые и туфы темные, часто (от О, 1 до 1 м )  
переспаивающиеся друг с другом. В апевропитах и туфах керед
ко встречаются • обугленный растительный детрит и фрагмен
тарные отпечатки пистьев. Вверх по разрезу возрастает роль 
темных туфопесчаииков, появляются пинзы ( размерами О, 1 х 
х 0,2 х 0,5-1 м )  бурова� серых мепкоспоистых среднезернис
тых песчани�ов и редкие овальные конхре'uии (до О, 4 м )  • В 
нижней и особенно в средней частях пачки присутствуют скоп
пения многочисленных lnoceramus tran spвcificu!!J trвn spвcificus 
Perg.,· , (, transpвcificus ramosus Perg. В разрезах пачки по 
ручьям 2-му и 1-му Безымянным собраны дв устворчатые lno
c eramu s  traп spacificus trвn spacificu!!J Per��;. , . (. tran spacificu!!J aff. 
tran spacificu!!l Per��;., . f .  tran spacificus ramo su s Perg. ,· . f. tran spaci
licus obЩ! �U S  PerA'· · (. rran spaci licus aff. obunsus Perp;., 1. 9rien -
talis naAaoi Matsumoto e t  Ueda , • • • • • • • • • • • •  , • •  , • • •  • . • • 155 

1 Определенный Н.С. Воронец по сборам М. И. Бушуева ' /noceramus aff. cf. un -· 
dulato-plicatus Rоеm " ( Бушуев, 1 9 54, стр. 23)  происходит, вероятно, из этих 
ипи из вышележащих ··песчаников. 
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Мощность, м 

Vl l l 2· Переходмая пачка: чередование темных глинистых туфе>
алевроли тов и туфов с возрастающими по количеству и мошне>
сти nрослоями зеленоватых круnке>-грубозеркистых nесчаников. 
f lачка выделяется бурой ( ожелезнение) окраской. К средней ее 
части nриурочено максимальное число оста тков ( элиболь) /noce

ramus transpacificus ramosus PN�. , · Н т а к л. с  uбi>IЧIII>IP /noceramus 
transpaci licus Per� •• /. t,ranspacificus a rr. transpacificus Pf'ГI!;., 

· /. rraп spaci ficus оЬипсиs Per��; и редкие /noceramu s orien-
tatis nagaoi \la tsumotu f't l'cda. I3 верхних слоях пачки собраны 
lnoceramus patootensis аГГ. angustus ( Beyt>n bu r�), · 1. ех �{Г. pato
otensis Loriol (s . l . ), t. !ranspaci ticus arr. transpacifi cus Pf'r� • • 

/. Qaumanni Yok. (s. i . }, /. yokoyamai :\а�. et Ma ts . . . . . . . . . . 1 6 4  
V\ 1 13. Песчаники крупие>-грубо-неравномеркозеркистые. с прослоя-
ми гравелитов, светло- и грязне>-еерые, зеленоватые, плотные, 
массивные, с включениями по наnластованию ОВйльне>-шаровид-
ных стяжений из несколько более светлого и еще более плоткого 
песчаника. В верхней части разреза nрисутствуют линзовидные 
nрослои ( до 4-5 м) косослоистых пород, состоящие из коричне-
вь•х плотных туфов, мелкослоистых и крупи<>-неравкомернозеркис-
тых песчаников. Остатки иноцерамов установлены в ниНОJей тре-
ти паЧки :  /noceramus ех RГ· patootensis Lor. ( s.l . ) ,  /. transpacificus 
transpacificus Per� . •  · 1 .  Jranspacific�J.S ramosus PerR. Найдены 
также Scurri.a sp. ,  встречающиеся и в более высоких слоях 
пачки • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • . . • • • • . • . 200 
\' 1/ 1 . Углистая толща ( пачки \' 1 1 1 Н- Vl l l 1 6). 
\' 1 1 1 1 ·1· Нижняя угленосная пачка: nереспаивание глинистых алев
ролитов, углистых, nесчанистых и бентонитовых охристых глин, 
тонких ( до 0,4 - 1 м )  nрослоев углей, туфов и разнозернис
тых песчаяиков, содержащих массу хорошо сохранившихся от
печатков листьев ( см. определения А.Н. Криштофовича в ра
ботах М . И. Бушуева, 1954; О.П.  Дундо, 1 965;  В.А. Вахра-
меев, 1 9 66 ) . . . . . . • . . . . • . • . • • • • • • • . . . 3 5-40 
\"l l ll s,Cpeдняя безугопьная пачка, состоящая в основном из 
песчаников зеленоватых и светле>-еерых, мелкозернистых 
( вверху более грубых) ,  местами плитчатых, с редкими прослоя
ми плотнь1х зеленоватых туфов. В верховьях ручья Рогатого в 
песчаниках найдены единичные /noceramus ordinatus ordinatus 

Perp;., .[. flnadyrensis hastatus Per��;. , 1. 11ff. schmidti schmidti (Mi-
chael) . • • • • • . . •  , • • • . • .  , • • . • • • • • . • . • • 7 D-8 0  
Vlll lб· Верхняя угленосная пачка: песчаники серые, nлотные, 
разнозернистые, с гравийными прослоями,  угли, углисrе>-гли
нистые алеврОID'IТЫ с отпечатками листовой флоры ( Пергамент, 
1 96 16; Вахрамеев, 1966 ) . . . . . . . . . . • . • •  , , • , . 5D-60 

Стратиграфически выше залегают терригекио-туфогеиные отложения корякской 
свиты. Прежде чем перейти к оnисанию разреза этой свиты, нужно подчеркнуть 
.1Итологически более тесную связь уг1Пiстой топши (или .. углисТС>-Спанuевого ге>
ризонта .. М.И. Бушуева) с песчаниками верхней части ( пачка VIII13) барыкоз
екой свиты, нежели с вышележащими, резко отличаюшимися туфогениостью ба
зальными слоями хорякекой свиты. Правда, контакт углистой толщи с барыковекай 
свитой в береговом разрезе в большинстве доступных для квбruодения участков 
закрыт оплывшими углистыми породами, но литологически он, по-вицимому, се>
аершенно постепенен. Об этом свидетельствуег не только согласное залегание 
этих отложений, но и отсутствие каких бы то ни было прослоев гравелитов и 
конгломератов, постепенное обогащение песчаников ( пачка Vll13) вверх по раз-
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резу обугленными расnпельными включениями, а также разрез видн мой части 
первой ( Юfжней )  угленосноii пачки ( см. описание) . В целом углистая тomua за
канчивает крупный этап осадконакопления, за который образовалась вся тол
ша пород барыкоnекой свиты и начало которого имеет ясно выраженный транс
грессивный характер. 

Корякская свита в опорном разре:зе по побережью Берингова моря и по r..ю:э
резам руч"'ев имеет следующие состав и строеЮfе ( сни:зу вверх; рис. 8 ) :  

Мощность, м 

1\. Туфогенно-песчаЮ!ковая тomua ( пачки l.\ 17- l\22). 
1 \ 1 7• Песчаники туфагенные и полимик товые, зеленые и зе 
леновато-серые, крупно-грубоэерЮ!стые, с nрослоями граве
ли тов н конгломератов в ЮfЖНеi! части ( присутствуют не ве:зде) .  
ПесчаЮfки ( местами гравели то-конгломераты ) перекрывают 
размытую поверхность па чки  \.1 1 1 16 .  углистой тоmuи литоло
гически резко, трансrрессивно, но согласно и содержат обиль
ные остатки брахиопод, иноцерамов и других двустворчатых 
(Tгigonia, .Parвllelodon, Trвcia, Tellinв и др. ) , редКие ядра аммони-
тов . .  о • • •  о о • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 05 

В разрезе побережья в песчаниках и гравелито-конгломе
ратах найдены /nocerвmus ех Rf· schmidti (Mich.)  (s.l.) , /. sach ali
n en sis  soli tus Pcr�., lo 1iBchвlin ensi s  bushue\' i Pf'r�. , l. вnвdyren
sis hastatus Perj!;. , / .  �n вdyren sis trвnsitus Рег�. , . f. �legвn s ele
gan s  Sok. ( сборы М.И. Бушуева) . 

. В ЮfЖНей и средней частях пачки по ручьям 1-му и 2-му 
Безымянным, где гравелито-конгломераты отсутствуют, уста
новлены fnoceramus sвchalin en sis sachвlinen sis ( Sok.) ,  lo �acha-
lin ensis  broncus Рег�., 10 ��;achalinen sis {allax Pcr�., /. �achali

n ensis bushu evi Рег,..;. ,  l. �achalin en sis  soli tus Pcrp;., · 1. sachali 
n ensi s  alius Pcrp;., l o  sachalinensis a ff. alius Per�., l .  anady ren 
s i s  t ran situs Рег��:. 

26 

По ручьям Озерио�, Левому и Правому Рогатым и другим собраны 
lnoceramus schmidti erraticus Per�. , /. schmidti insoli tu s Регр;. ,  /.  
ordinвtus o rdinвtus Per� • • . (. t;>rdinвtus primu s Perj:l'., lo sвchalinen 
s i s  sвchalin en sis (Sok.), . [ . sachвlin ensis  fвllax Per��: • . /. ��;achвli
n ensis in,·isitatus (Giasu nov), · 1 .  sachalin en si s bush u evi Регр;., / . .  
sachalinensis sol i tus  Регр;., ·1. �ach вlin en si s alius Perg., . (. �achв
l inen sis aff. эli us Perp;., 1. tjissimili s Perg., . ( .  {lnady ren sis h вsta
tus Рf'Г/1:,, /.  elegan s elegвn s  Sok., 1. !eni s Per�. / 

1 Х 1 8 . ПересnаиваЮ/е туфогеннь1х разнозернистых песчаников 
и тУФов с подчиненными пластами туфаалевролитов и туфобрек
чий. В песчаниках в ЮfЖНей части разреза найдены /noceramus 
вnady ren sis hвstatus Perp;., в средней части - ' /noceramus sacha
lin en sis solitus Per�., /. balticus Boehm, /. �nadyren sis hastatus 
Ре���:. , ·1. «;ymbвelormis Perp; . .  · · . · · . . • • . • • • . . 257 
IX  i9• Туфы кристаллолитокластические серые и темные, пес-

чаники туфогеииые, крупио-грубозериистые, гравелитовые и 
пластовая залежь граувакховых андезитов. В песчаЮfках содер
жатся редкие /noceramus sвchalinen sis aff. alius Perl':· • lo bвlti -
cus Вoehm (sp.j uv . ,  s. l . )  . • • • . . • . . • . • . • • • • • • 5 1  
J X20.. Песчаники туфагеиные и полимиктовые, зеленоватые, 
круnио-грубозериистые, с тонкими пропластками гравелитов н 
туфов • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • 7 2  
I X21 • Песчаники туфогеиные, грубые, грязно-зеленые, с про
слоями зелеиовато-серых плотных, мелко-среднезернистых пес-
чаников и сероватых сливных туфов • • • • • • • • • • • • • • 2 8  



1 ° 1\ 1 · , .' \ ,  OJ I < >I •I I I ol l\ p1 1 . 1 ! J t '. l 
кnмпnн-маастрихтских от-
ложений ( корякская сви
та ) района бухты Уголь
ной и расnределение в 
нем иноцерамов (с уче
том количества экземnля
ров ) 

У сповные обозначения 
см. нв рис. 2 

Виды (цифры в круж
ках ) :  20 - lnoceramus 
schmidti erra ticus Per/!:. 1 ·  • 
22 - / . .  schmidti in solitus 
PerJ(. ,  ·23 - 1 . ordin a tu s  or
din atus Per� • •  · -2� - l . q rdi
na ru s primus PNI/;.1' -2S -
/, ;;achalinensi ·' sachalinen
sis (Sokolo\v) ,  Zi - /. sa 
chalineш:ris broncus Per/!:.,! • 
29 - /. �achalinensis fвl laж 
PerR•r ·30 - /. sachalinen sis 
invisitatus ( G i a sunov), 31  -
1. sachalin en sis bushue�·i 
Реrg. ,• .ЗЗ - /. sachalin en sis 
solitus Per�. ,· 34 - /, �acha
linensis ali u s  Perg.,. .:35 -
/, �achalin en sis aff. alius 
Реrg. , • ·Зб - /, t;fissimili s 
Per��;., ·39 - 1- {lnady ren sis 
h as ta tus Per� ••  · 40 - 1. �па-

. dyren sis transi tus Perg., · 
49 - 1. len i s  Per/!:., ' -5 1  -
/, lJalticus Вoehm (s. l . ), · 

!::: 52 - /. cym baeformis Perg. 
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Мощность, 1\1 

1 \  ""' Конгломерат средне-мелкогалечный ( 3 м ) ,  плохо сортн
ро.;анный, с редкими овальными глыбами ( до 0 , 4 м в диамет
ре ) туфов и песчаников. Конгломерат резко траисгрессивио 
ложится на туфапесчаники пачки 1 x2l , а вверх по разрезу 
постепенно сменяется песчаниками серы ми, зелеиоuа ты ми и 
грязно-зелеными разнозернистыми ( внизу с галькой ) .  В этнх 
песчаниках, как и в нижележаших пачках 1 \ 21 ,  1 \ 2О• содер
жатся обильные остатки брахиопод, Phy lloceras sp.in 1IPI . ,  
P a ch)· discus sp. , lnoceramus sp. in tlf'L ( призма тический слой ) ,  
ядра Trigon in �s. l . ) ,  P l i ca tu la, A ci l a  • • • . • • • • . 20-25 

8J .f шележашие отложения угленосного горизонта N Подсопочнпгп • , который боль
шинством исследователей включается в состав корякской свиты в качестве .за
вершаюшего цикл ее осадконакопления ,  в опорном разрезе тек тонически кон так
тирует с описанной пачкой I X 22• Горизон т ' Подсопочный '  ( туфоалевроли ты, ту
фоаргилли ты и песчаники с двумя пластами каменных углей, обшая мошность от 
15 до 60 м )  не соцержит остатков молnюсков. М.И. Бушуев ( 1 9 5 4 ,стр.28-3 5 ) 
параллелизует с ним толшу песчаников с остатками растени й разреза р. Амаама, 
а также угленосные отложения с листовой флорой района бухт Гавриила и Грейга 
( r.e. "'горизонт угольного пласта Поwравеnитовпго • ) .  М. И. Бушуев отмечал 
недостаточность фак тического ма териала для такой параллелизаuии, из чего сле
дует недоставериость его утверждени й о да тском возрасте горизонтов 'Подсо
почного' и "'Подгравели тового• ( Пергамент, 1 96 1б, стр. 1 1 0- 1 1 1 ) .  П роблема 
палеонтологического обоснования и выделения отложений датского яруса в ти
хоокеанских районах СССР, очевидно, еше более сложна, нежели в значи тельно 
более близких к стратотипу разрезах. Кроме того, она представляет совершенно 
самостоятельную задачу и не может рассма триваться в работе, поевяшеиной ин� 
uерамам сантонекого - маастрихтского возраста. Поэтому для района бухты 
Угольной следует ограюtчи ться приве.Qенными выше фактическими материалами и 
перейти к биостра тиграфическому анализу изученных здесь разрезов. 

О аовапьном подраадепевии 

Анализ состава и распре.Qеления иноuерамов с учетом количества экземпляров 
в разрезах сантон-маастрихтских отложений ра йона бухты Угольной показывает 
ес тественную группировку и после.Qовательиость комплексов их видов во времени. 
Э то .Qает возможность пре.Qложить первую схему биостратиграфического расчлене
ния сенонеких отложений по иноцерамам ( снизу вверх; рис. 9 ) :  

Слои с lnoceram u s  undulatop licвtus ( вероятный аналог о.Qиоименной зоны ) 
ранний сантон. 
Зону lnoceramu s  trвn spвci ficus - сантон; 
Слои с lnoceramus p в too ten sis (sJ . )  - поздний сантон. 
Слои с флорой - сантон-кампан. 
Зону lnocerвm us schmidti - кампаи. 
Слои с lnocerвm u s  balticu s  - кампан-маастрихт. 
Аналоги слоев ( зонь1 ) с fпoceramu s  te�ulвtus (s. l . )  - маастрихт. 

Слои с fnocerвm u s  undulвto pfi cвtus охватывают нижнюю часть разреза бары 
ковекай свиты машиостью около 3 5 0  м .  Нужно напомнить, что в опорном разре
зе на позднеконьяхские слои с fnoc erвmus involutus Sow. ложится ли тологически 
резко от иих отличная толwа туфов и туфопесчаников, остатки иноuерамов в к� 
торой ре.Qки. Нахо.QКИ lnocerвmu s  cf. indulвtoplicвtus Roef!1eГ ( s. l . )  сделаны в пач
ке Vlg этой толши, т.е. в 5 5-57 м выше ее подошвы, Г.Qе присутствуют лишь 
оста тки крупных Pвchydiscus sр.Палеонтологическая характеристика этих отл� 
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Р 11 с, 9, Зональное подразделение 
сенонеких (сантон-маастрихтских ) 
отложений района бухты Угольной 
по иноuерамам ( с }"fетом коmt••е
ства экземпляров ) 

Виды ( цифры в кружках ) : 1а 
lnoceramu s  с(. u n du la toplicatus 

Bo�m., 2 - 1. patoo ten sis a rr .  aпg u s 
tus ( BPyl'n lJ.) , ' l  - / .  f' X  gr. patoo ten 
sis Lor. , 8 - /, tran spac i ficus tran s
paci ficus Pf'rg. , 9 - /. tran spacifi
cus аН. tran spac i fi c u s  Perg. , 1 0 -
[. tran spacilicus ramosus Prr/!:. , 1 1 -
[ .  t ran spacifi c u s  obuncu,; P"l'!!. ,  1 2 -
[ .  tran spacificus a ff. obuncus Per�., 
l J - [. n aumanni Yok. ( s. l . ), l . t -
[. yokoyamai NaR' ct Mats. ,  18 -· 
[. sch rr i dt i  ::�ff. schm id r i ( \: i ch . }, 20 
[. schmidti erra ti cus Prr/!:. , .22 -
[. schmidti insolitus PPrg. , :21 - [. or
din atus ordin a t u s  Pe rg. ,  2 t - [. ordi
n вtus primus Pf'rg . ,  25 - l sвchali
n en si s  sach вlinen si s ( Snko l n \\• ) ,  
27  - [ .  �achali n en sis bron c u s  PerA'• o 
29 - [. sach alin en si s  fвllax Рf'Г/!:. ,  
30 - 1 .  sвchalinen s i s  in\• i s i ta l u s  
(G ! a!'HJПOv), ·31 - [ .  sachвlin en s i s  
bushu evi Perg., 3] - [. sвchalin en 
s i s  solitus Р('ГА"•о 3 4  - [ .  sвchвlin en 
s i s  alius Perf{., 35 - [. sachвlin en 

sis aff. вlius Perg., 36 - [. dissi
m i l i s  Perp;., 39 - l . an в dy ren sis has
ta/us Регк. , 40 - /.  anвdyren sis 
/ran si t u s  Реrк.,· 46 - 1. ori en tali s 
n agвoi Mats. et Ueda,  48 - /. 9 rien 
tвlis vвgu s  Реrк., 49 - 1  •. /en is Perfit. , · 
5 1 - l. qвl ticus Boehm (s.l , }, ·52 -
[, cymbaefo rm i s  Perf!,'. 
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жеииll выяснена не настолько попно, чтобы обеспечить точное разграничение под
с тилаюших коньякских ( слои с /noceramus involu tus SowerЬy) и несомненно сантон
ских слоев пачхи V l 9  с /noceram u s  cf. u n dulatoplicatu s  Roemer. Последний являе� 
ся видом-индексом одноименной зс•ны раннего сантона м ногих районов Европы и 
Северной Америки, и его нахождение в разрезе бухты Угольной ясно показывает 
присутствие здесь аналогов этой зоны. Однако ее объем в районе бухты Угольной 
в настояшее время не может быть выяснен попно в связи с тем, что остатки 
lnoceramus cf. un dulatopli catus Boemer (s . l . )  очень ред.ки. Поэтому нижняя гра.ии
ца зоны lnoceramus undulatoplicatus в районе бухты Угольной намечена в значи
тельной степени еше по смене глинистых образований позднего коньяка туфо-пе� 
чаииковой пачкой V l 7, составу которой близки отложения пачки \'1 9 с lno ceramus 
cf. un du latopli catus Hoemer. Верхняя граница палеонтологически выражена значи
тельно лучше и определяется по развитию характерного вышележашего комплек
са иноцерамов. Таким образом, аналогом зоны /noceramu s  un dulatoplicatus явля
ются пачки Vl 7 - Vl 10 опорного разреза. Кроме зонального вида в нижней части, 
в cpeJUIИX и верхних горизонтах nрисутствуют первые lnoceram u s  tran spacifi cu s  
aff. tran spaci fi cus Per�. , 1 .  �;�aumanni Yok.  ( s . l . J .  / .  yokoyam ai :\: а�. -ct \l a ts  . .  1 .  9 ri en 
talis \'B�us Рег�. 

Зона lnoceramus transpacificus включает пачку \' 1 1 1 1  и почти всю пачку Vll l 2  
т.е. отложения обшей машиостью 280 м ,  постеnенно сменяюшие в разрезе 
нижележащие слои. Она характеризуется расцветом иноцерамов груnпы /noceram u s  
transpac i fi cus (s. l . ). Н ижняя гращща зоны определяется распространением в се 
нижней части многочисленных /noceramus tran spaci ficus tran spacificus Ре-г�. , / .  
tran spaci ficus a ff. traspaci ficu s РРГ/1'. , 1. !ran spaci ficu s  ram o su s  Per/1'., 1 .  tran spaci 
fi cu � obun cuв p, �r� •. /. fran spaci fi cu s аfГ. obun cus ( только в нижней части ;.�о
ны ) ,  1. 9 ri en talis n вgaoi �l atsamotn Pl t' Pdrt . Большинство перечисленных видов 
обнаружено по всей то.mце зоны. Однако ecm1 копнчество экземпляров двух на
званных первых видов заметно сокрешается в ее верхней части, то lnoceramus 
tran spacifi c u s  ramosus Perji!;. здесь особенно часто встречается и образует, по
видимому, эпиболь. Вместе с этими видаt.щ в верхней части зоны присутствуют 
также lnoceram u s  n aumanni Yok. ( s . l . ) , 1. yokoyamai ;\; ;щ. et �lats. ,  редкие l nocera
mus orien talis n agaoi Mats11moto et t:Pda, 1. rran sp acili c u s  o buncus PPr/1'. 

Слои с lnoceramus patoo ten si s (:-; , \ . )  включают верхнюю часть пачки \'1 1 1 ., 
и пачку Vll1 3 , т.е. отложения обшей машиостью 2 40 м, пи тологически совер.: 
шенно постепенно сменяюшие подс тилаюшую зону fno ceramus tran spa c i ficus.  Нюt(о
няя граница слоев определяется по распрос транению в нижней час ти их разреза 
характерных lno ceramus patooten sis a ff. angustu s ( f31')'f'I ILН IГ/\'), /. гх 1\'Г. palooten 
si s Loriol (s . l . ) ,  с которыми встречаются переходяшме из иижележаше�i зоны 

и заканчиваюшне здес�:о свое существование ред.кие /no eeramus transpaci ficus trans
p acilicus Perji!;., -/. tran spacificus a ff. transpacifi cu s  PPr� • •  1 r ran spaci ficu s ram o su s  

РР�. 
. 

Названные слои могли бы быт�:о выделены в одноименную зону, если бы nа
леонтологическая характерис тика верхней части их разреза обеспечивалас�:о остат
ками иноцерамов и не ограиичивапас�:о перекрываюшими флороносными отложенllя
ми. Однако сре.аи грубых, часто косослоистых nесчаиикав верхней половины раз
реза слоев, где остатки определи мых иноцерамов пока не встречены, ус тановлены 
только мелководные S curria sp. ,  обычные для тех одновозрастных образован11й 
Сахалина ( см .  ниже) и Японии, которые содержа т /noc er��mu s  putoo ten sis a ff. un 
�ustus (ВеуепЬu г�). Поэтому сейчас в районе бухты Угольиоli правильнее их_ рас
сматривать в качестве слоев с /nocemmus p aloo ten .чis l .or. { s . l . ) - очевидного ана
лога одноименной зоны nозднего сантона Pyccкoll ппа тформы и севера Сибири. 

Слои с флорой - харак терное стра тиграфическое подразделение ранона бухты 
Угольноll и окружаюших территорий Корякского нагорья. В опорном разрезе слои 
с флорой включают пачки \' 1 1 1 14-\' 1 1 1 1 6 обшей мошностью до 160-180 м. Они 
отчетпиво nодразделяются на три пи тос тратиграфические топwи, полиостью со
ответствуюшне 'угписто-сланцевому горизонту• М.И. Бушуева ( 1954) . Изучение 
состава бoraтoil пнстовой флоры, собранной Е.Л. Jlебедевым и автором нз нн жнсii 
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;! верюtей угленосных толщ - nачек \: 1 1 1 1 4  и V l l l 1 6, в настояшее время еше 
н е  закончено. Предварительные определения собиравшихся в разные годы флорис
:-ических остатков приведены в работах М.И. Бушуе5а ( 1 9 5 4 ) , М.А. Пергамента ·. 1 96 1а,б ) ,  О.П. Дундо ( 1 96 4 ) ,  В.А. Вахрамее5а ( 1 96 6 ) ,  и поnторять нх .здесь 
�е целесообразно. 

Существенно новым в палеонтологической характеристике слоев является прн
:утствие в их средней ( безугольной)  пачке V l l l 1 s  остатков иноцераl\юв, вnер
зые найдеиных в районе бухты Угольной. Это lndceramu s o rdi n atus ordinatu;; Р�г��;., 
!. вnвdyren sis h вstatus Perp;. , /. aff. l'lchmi dti schmi dti ( \1 i l 'h ;н• l ) ,  т.с. виды, счнтавши
еся ранее типичными топько для отложений корякской свиты. 

Зона lnoceramus schmi dti трансгрессивно, tJO согласно перекрывает подстилан� 
�е елок с флорой, включает пачку I X1 7 и нижнюю часть лачки 1 \  \ Н  опорного 
разреза ( т.е. отложения обшей мощностью около 1 4 0 м )  и характеризуется 
распространением большого комплекса своеобразных видов иноцерамов с конuент
;:.нческой и радиальной скульптурой. По всему разрезу зоны распространены lno
:eram u �  sвchalin en si s sach вlin ensis (Sokolo,· ) ,  / .  �achalin en si s so/i tus РРГ/1:., /.  <m a
:!yren sis h astatus Perp;. Главным образом в ее нижней части встречаются 
!no ceramus o r din atu s  ordin atus Perp;. , [. ordin atus prim u .<; PPГfl. , ·  в ередНей части - lnu 

.::erarnu /!1  schmidti in soli tus Perp;.,· / ,  �chmidti crraticu s  РРГ/!,'. , [ .  sacha/ inensi s  fal lax 
Perp;.,· /. �ach alinen si s invi si ta t u s  (Gi a:;uno\) ,  1- �at:halin en si s bush и e 1·i РР Гg . ,  f .;;a
=�alinen s i s  aff. alius Perp;. , ·1. dissimili s Pr-rp;., ·1- pn ady rt>n si s tumsi tus Pf'rl!,'. , /. l e-
.oн s Per�. В средней и верхней частях разреза свиты обычны lno ccramus sacha -
! in en si s  bron cus Perp;., · 1. �ach alin en si s  ali us Ргrр;. , f. ';)legan s  e/ eg an s  Sokolo\· . Так 

J�;ax иноuерамы зоны теперь установлены и в нижележащих отложениях, нижняя 
:-раНИWl зоны, несмотря на литологически местами выраженный трансгрессивный 
:t:.арактер, является, несомненно, биостратиграфической. Ее верхняя граница пале
.:жтологкчески проявляется не столь ярко при значи тельно меньшем числе видов 
iUIOUepaмoв вышележащего комплекса, 

Слои с /noceramu s  balticus Boehm включают в опорном разрезе большую часть 
::.ачки IX18 и нижнюю часть пачки l \ 1 9  ( т.е. отложения обшей мощностью 
2 0�2 05 м ) ,  содержащие сравнительно редкие оста тки /noceram u s  bal ti cu s  Boeh m 

s.l.}. В нижней части слоев, кроме того, присутсrвуют /no ceramus cymbaefo rmis 
Perp;. и nереходящие из подстипаюших отложений lnoceramus sвchвlin en si s  solitus 
PerR• В кровле слоев, кроме lnoceramus Ьalticus lloel1m, отмечаются редкие lnoce
�amus sach вlin en si s  aff. alius Per��:. 

Анапоги слоев ( зоны ) с lnoc eramus tegu/ atus (s. IJ  в районах бухты Угольной 
.:;хватывают верхнюю часть разреза nачки I X 1 9  и пачки I \20 - I X22 ( т.е. отложе
;--.ия общей мощностью около 1 45- 1 5 0  м ) ,  Палеонтологическая характеристика 
? ntX отпожениА в оnорном разрезе выясиена еше недоста точно, так как среди 
... !Ногочислеиных здесь брахиопод, двустворок родов Trigunia (s . l . ) ,  Pl i catulв, 
A cila и других представителей фауны маастркхта определимые до вида остатки 
i!.ноцерамов не найдены. По комплексу перечисленных остатков эти отложения, 
!l:ак и подстипающие слои с lno ceram u s  bal ticu s Boeh m (s.l . ) ,  достаточно четкr• со
::оставпяются с разрезами одНовозрастных образований к югу от бухты Угольной, 
s бассейне р. Хатырки, в районе Пекульнейского озера. В центральной части Ко
рякского нагорья О.П. Дундо ( 1 9 6 4, 1 97 2 ) в них ухазывает маастрихтские 
!noceramus ех �r. tegulatus Нак. , . f .  � usiroen sis N ap;. et Mats. С учетом реапьнос
Т\1 этих сопоставлений и наиболее высокого стратиграфического положения в раэ
;:-еэе района бухты Угольной рассматриваемые отложения могут быть, очевидно, 
.:.пределены как аналоги слоев (зоны)  с Inoceram u s  tegul atus Нар;. (s . l . ). 

Верхнемеловые (сеионские) палеонтологически охарактеризованные отложения 
:!.8 СахаiПiне впервые были установлены Ф.Б. Шмидтом в 1868 г. В 187 3 г. он 
.JnyбiПIK05aЛ первое описание сенонекого разреза мыса Дун ( Жонкьер) и содер
.ашихся в нем остатков мопmосков. Среди последНИх nреобладали иноuерамы со 
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своео6разноii концентрическоii и раrоtальнон скульnтурой, которые Ф.Б. Шмидт 
отнес к одному виду ln o .:eramus dig,'ltatus So ll !'l'lн· и трем его сахаrutнскнм разно
видностям : ,- ,н. abrup te- co stata, 1· а г. decu ssato - co stata, \'<JГ. irregulari - c o � t ata. 
Возраст отложе,ни ii, заключаюших 1\!НОГО'IИСленные остатки этих иноцсрамов ( тол
ша .З ) ,  Ф. Б. Шмидт считал туронским. Позже, в статье Р. Михаэля ( \l i ciJ <Jf'\ , 
1899) , они получили название lnoc eram u s  sch m i dti  sp.n . ;  в качестве нового вида 
он считал их nрисуtшtми не только слоями юtжиесенонского ( коиьякского) возрас
та разреза мыса Жонкьер, но и вообше всему мелу острова. 

Вышедшая в 1 9 1 4  г. монография Д. В. Соколова означала новый ,  качественно 
более высокнii этап изучения иноuерамов Сахалина; эта монография не утратила 
своего значения и до наших дней. Опираясь на новые материалы исследований 
П.И.  Полевого, Н . !-1.  Тихоновича и других, а также тшательно проанализировав 
статьи японских авторов ло южной части острова, Д.В. Соколов дал содержатель
ный очерк распространения меловt>IХ отложеюtй на Северном Caxarutнe. Разрез у 
1\Jыса Жонкьер, значительно детализированный и уточиеиный П.И.  Полевым, спра
ведливо называется Д. В. Соколовым "'классическим для сахаrutнского мела'.  
Главным образом на материалах этого разреза ( 4 и 6 толши П.И.  Полевого) 
Д. В. Соколов, анализировавший и коллекШtю Ф. Б. Шмидта, олисал lnocerвmus 
s ch m i dti \\i cl1 . , /. �achalin en si s  sp.n. ,  /. ori en tali s sp.n . ;  /. �legan s �р.п. - основ
ные виды нынешних одноимеииых групп поздиесенонских ииоuерамов многих райо
нов северо-запада Тихоокеанской области. Кроме них, из меловых слоев несколь
ких более южных месторождеии й Д.В. Соколов описал новые для Сахалина lno 

c eramus p i l 1·o en s i s  sp.n . .  / . bal c h i i  �leek f' \  l l ayden, [ . / o batus Go\df., / .  �tantoni sp.11.  
( =1. !Jcu t epl i c a t u s  Stanton) . .  За исключением последнего вида, имеюшего, как 
считалось, коньяк-сантонекий возраст, остальные виды рассматривапнсь 
Д. В. Соколовым в качестве кампанских, а lnoceramu s  balch i i - маастрихтским. 

По тшательности оrшсаиий иноuерамов, полноте сравие11Ий и детальности изло
жения фактических данных монография Д. В. Соколова стоит намного выше всех 
одновременных и даже многих более поздних работ, поевяшеиных меловым ино
церамам. Правда, Д.В. Соколов не отметил того существениого факта, что ПО/1-
вергиутая им ревизии коллекци я сахалинских иноцера11.юв Ф. Б. W 11.1Идта была изу
чена также Р. Михаэлем, опубликовавшим фотонзображеюtя нескольких иноцерамов. 

Работы Ф. Б. Шмидта ( 18 7 3 ) и Д. В. Соколова ( 1 9 1 4 )  в теченне последую
ших десятилетий служиrоt основой для оnределения лалеонтологических материа
JJов, в частности, собранных в конце 2 0-х - начале 30-х годов ХХ в. П.И. Поле
вым, Н . Н .  Тихоновичем, А.!-1 .  Криштофовичем, И.А. Преображенским и другими 
по северной части Сахаrо1на, М. Кавада, Х. Ябе, Т. 1-!агао, С.Симидзу и други
ми по южной его части. 

К этому же периоду относятся открытия местонахождений меловых флор на 
Дальнем Востоке, в том числе и на Сахалине, изучение их состава и стратигра
фического значеюtR, Итоги исследоваюtй стратиграфии мела Сахалина изложены 
А.Н. Криштофовичем в его широко известной работе 'Теологически й обзор стран 
Дальнего Востока• ( 1 93 2 ) ,  Интересуюшие нас сенонекие ( сантон-маастрихтские )  
отложеюtя были отнесены А.Н.  Криштофовичем к верхнему и з  подразделеюtй, пред
ложенных им для мела Caxaruшa, - ороченскому, иазывавшемуся слоями, ярусом, 
толшей, свитой. Основанием для этого названия nослужил комплекс растеюtй 
"'ороченской флоры', имеющи й тиnовое местонахождение в разрезе м ыса Жонкьер 
( 5-я толша - свита П.И.  Полевого; Криштофишч, 1 93 2 ,  стр. 204; Криштофович, 
Ба йковская, 1 960; Вахрамеев, 1966; и др. ) .  Возраст 'орочеиского яруса " ,  для 
морских ( средних) слоев которого А. Н. Криштофович вновь привел материалы 
Ф. Б. Шмидта, Д.В. Соколова 11 _ несколько новых определений японских авторов, 
считался им соответствуюшим 'низам 11 средней части" сенона, а отложения кор
релировались с так называемыми верхними аммонитовыми слоями Хоккайдо. 

Схема стратиграфии мела А.Н.  Криштофовича для севера Сахалина в дальнеl� 
шем была распространена ( Решения . . .  , 196 1 )  на весь остров и с некоторыми иэ
меиениями использована Х. Ябе для мела Японии , где сенонекие отложения полу
чили назваюtе 'яруса Уракава".  Развитие геологических работ на Сахалине выэ-
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вало необходимость более дробного подразделения распространенного здесь слож
ного комплекса сенонеких отложений, включающих главным образом в северных 
районах морские - терригеиные и угленосные образования. В проuессе этих работ 
геологами ДВГУ, ВI I НГРИ , СахГУ быrut собраны новые коллеКШIИ ископаемых, 
но они не бi.IIUI изучены монографически. Обычно, к сожалению, исследователи 
ограничнва1Uiсь IUiшь предвари тельными определениями морских молтоеков мела 
н устанав1Uiвали "' тип"' меловой флоры по А.Н.  Криштофовичу. Для множества IUI
тостра тиграфических едиииu - свит, выделенных в меловых тоnшах Северного Саха
лина за это время, палеонтологическая характеристика не превышала уровня дан
ных Ф. Б. Ш/1.1Идта, Д. В. Соколова и А.Н. Криштофовича. В значи тельной мере этим 
следует объясни ть принятие Стратиграфическим совещанием на Сахалине (Реше
юtя • • •  , 1 96 1 )  отдельных схем для сенонеких отложений северной и южной частей 
Заладно-Сахалинских гор ( табл. 1 ) .  

В южной части CaxaiUiнa, где развиты преимущественно морские терригеиные 
отложения мелового времени, разработка стратиграфии сенонеких образований 
базировалась главиьiМ образом на бассейне р. Найбы. Первые исследования здесь 
провели М. Кавада ( K a \\'ada,  1 92 9 )  и С. Симидзу (Shimizu,  1 9 2 9 ,  1 93 5 ) .  
В 1 93 9- 1 940 rг. Т. Нагао и Т. Маuумото (1\а��:ао, \latsumoto, 1 9 3 9- 1 940) опуб
IUIКовали монографическое описание позднемеловых иноuерамов Японии и лривеiDI 
краткие сведения о строении толш Южного Сахалина, вмещающих остатки иноuе
рамов; нслользовав главным образом ма териальi Т. Маuумото ( M atsumoto, 1 93 8 )  
по бассеl!ну р. Наl!бы. Более подробная схема стратиграфии мела бассейна р. Най
бы опубru1кована Т. 1\\аuумото ( \f; Hstlmoto , 1 9 42- 1 9 43 ) .  Сенонекие отложения 
этого района рассматривалнсь им в качестве серии Рюгасе и серии Михо, со
стоящих из более меrоtИх IDiтостра тиграфических· подразделений, получивших для 
наиболее палеонтологически охарактеризованных частей буквенно-uифровые обо
значения ( \l hб, \l la 7 , \lh = Li y ,  Пау и т.д. ; табл. 2 ) .  Как выяснилось, разрез верх
него мела в бассейне р. Найбы хорошо охарак теризован разнообразными группами 
аммонитов и иноuерамов, описанными Т. Маuумото в ряде последовавших затем 
работ, что и явилось основой для предложени l! о ярусном и зональном подразде
лении ( \l a t s11moto, 1 954, 1 95 9 ) .  

Работа ми  отечественных геологов стра тиграфическая схема верхнемеловых от
ложений Северного Сахалина ( см. выше ) была распространена и на южную часть 
острова ( см. та б л, 2) , причем наиболее последовательны в этом отношении пред
ставления А . А .  Капиuы. Геологами ВСЕГЕИ ( В. Н .  Верещагиным , Ю.Г. Миролюбо
вым и др. ) к конuу 50-х годов для бассейна р. Найбы была предложена иная IDI
тостратиграфическая схема, в которой сенонекие отложения были отнесены к оро
ченекой серии ( турок - даний )  в составе двух сви т: быковекой ( эквивалентна по 
объему серии Михо) и красноярковской ( эквивалентна серии Рюгасе ) ,  позже раэ
делениъiм на несколько подсвит. Таким образом, для северного и южного районов 
Западно-СахаiDiнских гор сформироваiDiсь автономные стратиграфические схемы 
верхнемеловых отложений, что и было закреплено Решениями Межведомствеиного 
стратиграфического совещания ( 196 1 ) .  

llитологические раЗIDIЧИЯ сенонеких (саитои-маастрихтских )  отложеЮfй север
ных и южных районов, конечно, не столь ве1Uiки, чтобы служить непреодолимым 
препятствием для разработки единой стратиграфической схемы. Они сводятся в 
основном , как упоминалось, к увеличению poiDI угленосных образований в мелу 
северных районов, начиная примерно с широты Гастелло - Углегорск. Однако 
состав и положение в разрезе этих фаuиально невыдержанных образований не 
обеспечнваiDI IDiтостратигра.фической корреляuии. Применекие же палеонтологичес
кого метода при сопоставлении даже ли тологически однотипных тоrод долгое вре
мя затруднялось отсутствием данных о точном стратиграфическом распростране
нии моллюсков. Это явилось прямым результатом посвитных, е. не послойных сбо
ров окаменелостей и их IDIШb предвари тельных определекий. Положекие стало 
улучшаться с развитием стратиграфа-пе.леонтологических работ в бассейне р. Hall
бt.l ( B. l l .  Верещагин, Б.А. Сальников ) ,  в 'переходных райоие.х - разрезах' ( Зоно
I Ш ,  1 96 5б ) ,  а также с более nцатепьным изучением папеонтологических мате
риалов ( Полевой атлас . . .  , 1 96 5 ;  Глазунов, 1 9 6 5 ,  1 9 6 7 ) .  
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cвr.ra свита свита район ) (Зонова, 1 fl6 С> 6\ попrннта пnnrnитn тn пnлrnитn 



Схемы питостратиграфического подрll�елО?ния верхнемеловых 

отложений Западн�ха111f11СКИХ гор ( Южный район )  

Сеномаи Т урон Коньяк 1 
Сантон Кампаи 

1 МаастрJIХТ Дани А 
Серия Михо Серия Рюгасе 

-=: -=: -=: -=: == :r ::tl ::tl ::tl ::tl ::tl ::tl :r ::r ::r :r 1 ." � (') Q.. C'D .:<' � IJ1 "' ..... ::tl -< -< -< -< -< 
"< 

АйнуссJСвя топша IИIUIIDUlя тоnша OpoчeиciUUI тоnша 

Айнусский ярус JИnяшtИй ярус Ороченси:ий ярус 

1\.iМОВСКаЯ Арков- дкчуп.-: Пнnев-
Нижиекрасноярская 

Верхнекра� Бошияко в-
екая екая екая ноярская екая св� 

свита 
свита свита свита свита свита та 

1Иnя11Кая серия Ороченекая серия 

Найб� 
Айская екая с- . Быковская свита Красноярковекая свита 
свита 

рия 

Гиnяикая серия Ороченекая серия 

Красн.оярковская свита 

Апевр�>опесчаиикова.в топша БЬПtовская свита 
Нижняя подсвита Верхняя 

подсвита 
Айиусский ярус ГиnяПIDIII ярус Ороченекий ярус 

Рождест- Арков- Дичун- Черно- Вербтожегоре Жонкьерская 
Хознская nесен- кая свита ( 6- свита ( 4- 5 Бошияко в-

венехая свита екая екая екая 7 толшн Поле тотпи Поnе- екая свита 
свита свита свита свита вого) вого) 

Т а б л и ц а 2 

1 
Ярус 

Бассейн р. 
Найбы 

1 (Matsumoto, 
1 94 2- 1 94 3 )  1 

Саха11ИН 
(Смехов, 1 95 3 )  

Заnадно-Сахапинс-
JtИe горы ( сводНЬIЙ) 
\ Капица, 1 957 г.) 

1 
Бассейн р. Найбы 
( Верешагин, 1 9 58г.) 

Заnадно-Сахвлинс-
JtИe горы t Южиый 

1 подрайон) (Стра-
тиграфическое со- ! 
вешание, 1 9 59 г.) 

Сахалин 
Сводный разрез 
( Каnица, 1 9 59 г.) 



Развитие взглядов на стратиграфию ссионсюrх t сантон-маастрихтскнх) отложе
Шiй Западного Сахалина после Стратиграфического совещания 1 95 9  г. ( г. Оха ) 
подробно изложил А.С. Шуваев ( 1 96 9а ,б ) ,  обобщивший на основе своих нaGJIHJДl· 
IO!Й большой мат< ·риал исследований геологов ВСЕП::И, BI I I IГP\1 , 2-го Геологи
ческого управления ;за последние 10- 1 5  лет. На примере строения красноярков
ской свить1 он показал шаткость широко практиковавшегося выделения свит и 
включеюrя в их объеыы слоев rо1шь по присутствшо весьма прнбilll:зитсльно изу 
ченных форм. А.С. Шуnаев npoc:JeдJIЛ строение сенона между ll.l t.lcoм )1\онкьер и 
р. Найбой. Он подтвердиЛ указание Д. В. Соколова ( 1 9 1 4 )  о том , что "радиаль
но-ребристые' иноцерамы присутствуют и в .отложениях ( жонкьерская сви та ) ,  
лодстипаюших нынешнюю красноярковскую соиrу, где обра:зуют ко11.шлскс харак
терных форм , Изучавшихея В. С. Глазуновым, 1\\.А. Псргамен том , Т.Д. Зоновоii. 
Вl\!есте с тем проведеиные А.С. Шуваевым наблюдения ucкpi.IJIIt ряд противоре
'U!Й в сопостаолении разрезов н еше больше подчGркнуrоr нсобхоrоr r-юсть нх бис
стратиграфического подразделенИя на основе тщательного изучения лалеонтоло
гических м а rерналов. 

Ош1саw•е разрезов 

Сенонекие ( сантон-маастрихтекие )  отложения автороl\1 н:зyчarurc•J Г1 нссконь
ких районах Западн<>-Сахаrо!нских гор ( с  севера ш1 юг ) :  на мысе Жонкьер 
основной разрез, а также южнее, по рекам Влаrоrмнровке, Агнеuке, в rюйонс 
Широкой Пади; в среднем и нижнем течении р. Августовки - основной разрез, 
а также по речкам Чеховке, Огонь, Колытовке 11 в верхнем течении р. Орловки; 
в бассейне р. liaiiбы - основной разрез, а также по р. Сусус, по пересечениао 
Южно-СахаJU!нск - Холмск, на л-ове Крильон ( реки Горбуша , Ульяноока, l lайча ) . 
В этих пунктах предсrавлены,  по-виrо1мому, практичесю1 вес .ruпофашtальные ти
пы разрезов сенона Главного мелового поля, в большей или меньшей степени 
насыщенные остатками ф.�уны и флоры. Разрезы 1\lелоnых отложени i'1 этих райо
нов известны достаточно хорошо, следовательно, нет необход.и мости их nриводи ть 
повторно. Свою основную задачу автор видит в том, ч тобы показать распростра
нение изученных остатков иноцер1;1мов в разрезах и выяснит� особенности видо
вого состава их комплексов на площади. 

Раэреэ мыса Жонкьер 

Классический разрез мыса Жонкьер, в котором В- 1868 г. Ф.Б. Шмидт и 
П.П. Глен открыJUI верхнемеловые отложения CaxaJUiнa, располагается в крутом 
склоне Прибрежного хребта к Татарскому проливу, на южной окраине г. Александ
ровска. Здесь, в береговом обрыве, примыкающем к морскому порту, отчетливо 
видна последовательность терригеиных пород сенонекого возраста, резко размы
тая поверхность которых перскрывается у тоннеля и у скалы Три бра та конгло
мератаМI! палеогена. Этот разрез, как и прилегаюшие районы Прибрежного хреб
та, неоднокра тно иэучаJU!сь на протяжении уже более 1 00 лет. Кроме Ф.Б.Шмi!Д
та и П.П. Глена, разрез мыса Жонкьер и с"одержашиеся в нем органические 
остатки аписывались и изучаJU!сь П.И. Полевым, 1-1 . 1 1 .  Тихоновичем, Д. В. Соко
ловым ( 1 9 14 ) ,  А.Н. Криштофовичем ( 1 920, 1 93 2 ,  1 937 ) ,  Е.М. Смеховым 
( 1953 ) ,  А.А. Капицей, Б.М. Ш темпелем, В. Н. Верешагиным и его коллегами, 
А.С. Шуnаевым ( 1 96 9а,б)  и многими другими геологами-съемщиками и страти
графами. Анализируя эти материалы и сопоставляя с ними результаты своих ра
бот на эrом разрезе, автор с удовлетворением должен отметить почти поrоюе 
совпадение с детальным и впolDie правильным описанием ра;Jреэа мыса Жонкьер, 
составленным в 1 9 10 г. П.И. Полевым. Во многом они совпадают и с набru<>
деЮ!ями В. Н. Верещагина, Т.Д. Зоновой, Ю.Г. Миролюбова, а тахже А.С. Шуваева 
( 1 96 96) . Некоторые расхождеЮ!я касаются только выделения и индексаШ!И па
чек этого разреза и оценки их м ощности. Поэтому при описании разре.эа мыса 
Жоикьер ( рис. 10)  автор сохраЮ!л Ш!фровые индексы толщ П.И. Полевого и JU!Шb  
детализировал их строение ( снизу вверх) : 
36 
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t " lt l  • t t l. 1 llt• fllltl·ll' l 111• 1p1k.l Oltii'I'' III
K"MIIOIICJUIX от1южо11ИА мыса Жонкьер 
(Северный район Залади:о-Сахалки

СJUIХ гор ) и распреАеnекие в нем 
ииоuервмов (с учетом копичества 
ЭК3еМПIUiров ) 

Усnовные обозкачения см, на 
рис, 2 

Виды ( u.ифры в кружквх ) :  3 -
/noceramua paloo/ensis solrolovi Perg., 
4 - /. f!! Z gr. pelootenais Loriol, 8 -
1. rranвpacilicus transpвcilicus Perg., 9 -

1. rrвnвpвcificu ll aff. 'trвnspacilicus 
Perg.,• ·l l - /, lrвn spвcifi cu lf obuncu!J 
Perg., ·13 - /. �Jauтвnni Yok . (s.L•.), 
1 7  - 1. schmidti schmidti (Michael), 
18 - 1. schmidti aff. s cha.idti (Mich.}, 
19 - 1. 11chmidti zhonlrieren sis Glasu
nov, ·20 - 1. {lchmidti erraticuв Perg. ,• • 
21 - /. {Jchmidti oЬliviвcus Per�t.,l •22 -
1. 'chmidti inвolitus Pel'l!;.,- .22а -
1. fldlшidti aabvenJrilormiв Perg.,· e3 -
1. {lrdinatus ordinвtи�t Perg., . .  24 - 1.or
dinв lиll primus Perg, ·25 - 1.sвdlalin en
sis sвchвlinensis (Sok.)l, ·26 - 1. �tachв-
1inensis вbruptecoвtвtuв (Schmidt), 'Zl -
1. fiBChalin enвis bron cu,s Perg; 29 -
1. �dlвlinenaiв lallвж Perg. , • J1 - 1. sa
chalinenвis but�hиt�vi Perg.,· ·32 - 1. sв
chвlinвnвis pseudoвchmidti Perg.,1 ·З6 -
1. /ljsвimilis Perg.,• J7 - l. (llladyrensis 
anadyrensis Perg.,• JВ - 1  •. anadyrenвis 
аСС. •вnвdyrenвis Perg.,• ·39 - 1. fmвdy
renвis hastatщ• Perg.,• 40 - /. вnвdyrвn
siв /ransi lиtl РеГf\'.,1 42 - 1. p/e.ana 
cf. pseudosu(cвtus (Nag. et Mats.). • 
43 - 1. вlе,впв llasunovi Perg.,l 44 -
l •. orieп tвlis orientalis Sokolov, 46 -
1. {lrieп lalis nalaoi Matsumoto et Ueda, • 

' 49 - 1  •. (enis Perg. 
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7 а. Пачка аргиппитов алевритистых, слоистых, темно-серых, с 
редкими маломощными прослоями песчаников серых, мепкозер -
нистых, попимиктовых и с мергепистыми конкреiJИями. В аргил
питах присутс твуют редкие остатки /noceramus rx �r. nвumanni 
Yok. Пачка тектонически контактирует с отложениями неогена. 

.1\'\ошность, м 

Видимая мощность • . • • . • . • • . • • • • • • • • • • • . • • • •  около 100 
7 6. Пачка почти ритмичного переслаиuания тонких слоев арги.п
питов, алевролитов и песчаников, разпичаюшнхся окраской и на
званных П.И. Полевьtм 'пестрой толщей '. В глинистых лоро
дах лрисутствуют мергелистые конкреuии. В верхней части лач
Кif наRдены 1 tnoceramus patoo ten si s sokolo \·i rf'Г�. а у кpoвnи -
/noceramus naumвnni Yuk. ( s,\ ,), , , • • • • , , , , • , • 17 О 

6 ,  Пачка песчаников желтоватых и серых, плотных, разнозер-
нистых, с пинзовидными nрослоями - скоnлениями грав11я и рас-
сеянной галькой. По слоистости в лесчаинках наблюдаются гли-
нистые лримазки, растительный детрит 11 отпе•iаткн rutcт• .. eв 
( Криштофович, 193 7 ;  Криштофович, Ба11ковская, 1 DG O ) .  В ниж-
ней и средней частях лачки установлены lno ceramus tran spвci-

ficus trвnspacificus Perg., /. tran spacificus n ff. lranstm cificu.� Perg., 
1 transpa ci ficus obuncus f1t>r�., /.  orien tai is orien tвli s Sok., Ll 11 нvр· 
X l t eй • /, transpacificus l ranspacificus Prt·� • •  l .  vle f,an s r f. pst,udo -
s u lcat•r s (�ng. et \lnt�.) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • 65 
5а.  Аргилпиты алевритовые, темно-серые, лпит•tатые, с редКИI\111 
маломошньtми лрослоя'ш песчаников и мергеrutстымн конкреwtя-
ми. В этой лачке установлены lnocerвmus t ran spacifieus t ran spa-
cifi cus Pt•r�. , / .patoo ten sis sok o lo \·i 1-'Pr�!:• • 1 .t'X gr. pпtno t<-nsis 
Loriol ,  -/, e/e�an s c-f. p seudo su/catus C\ ng. (•! \l:1 t s  ), / .  t;нi t•n t<J i is 
orienrali s Sok., 1. t;�rien lali s nagaoi  \\ats. 1 ' 1  t · Ptia ,  1 .. elegan s gi<Jsu-
novi PE>rg. . , • • • • •  , . , , . •  , • • . . • . •  , , . , 15 
56. Углесоцержашая лачка: темные алевроrо!Ты с nрослоями 
светлых песчаников, углистых аргнлпи гов, каменных углей.  
Именно из этой лачки nроисходят листовые остатки флоры оро
ченекого яруса А. Н. Криштофовича ( 1 92 0 ;  см . также Крншто-
фович, Байковская, 1 960;  Вахрамеев, 1 966 ; Шуваеn, 1 96 96 )  20 
4а. Пачка алевролитов песчанистых, с редкими прослоями ар-
гиппитов и многочисленными крупными мергелистыми конкре-
uиями. В алевролитах и кон.креuиях много fno ceramtl�'� schmi dti 
schmidti ( \l ir'hnci ), /. schmi dti n ff, schmi dri ( \\ ir l •acl ) ,  1. schmidti 
oЬ /i\·iscus Perg., /. �ach вlinen !lis  !LJI/ax r('ГJ(". , [. an�dyr .. n si s  .-m a -
d}· rensis РI'Г/1; • .  1. ttnad}· rcnflis hastвtus Pt>l"�!;. , [ .  !en i s  Pl't·�. 
Несколько меньше зцесь стnорок /no ceramu s  p a tno lt'n sis soko-
/o ,·i Pcrg., / .  schmi dti in soli tus PNI!;., / .  sвchalinensis broncu:s 
Pcr�. , , [ .  sachвlinen sis bushue1·i PPrg. , 1 i"n<Jdyren sis tr<Jn si tuя 
1-'erg. ,  / .  e/e�an s glasuno 1·i Р<'Г/1;. • • • • • • • •  • • · • · • 10 
46. Пачка песчаников срецне-крулнозерннстых, темно-серых н 
зеленоватых, с прослоями песчанистых, глауконитовых алев-
ротнов и мергепистыми кон.креwiями. От подошвы цо кровrо1 
пачки в лесчаинках встречаются многочисленные остатки fno-
c eramus schmi dti schmidti ( \J j  rl 1il! ' \  ), 1. schmi dti  a ff. Sl"hmi dti  ( \1 i-
rhnel), / .  schmidti zhonkieren si s (.1 \ a:-нmo v ,  /. �cl•midti erra ricus 

Регg., !. schmidti oЬli\·iscиs Pcrg., 1. schm idt i iпs o lirus r,·rg., 

Для толщ 6 и 7 разреза l l . И .  Полевого Д.В. Соколов ( 1 9 1 4, стр. 7 ,  Gf.j) 
указал присутствие " lnoeeramus /o b<ltus  · Gnl<lf. ·· . 



1\\ошность, м 
/. schm idti subvcn t iformis Perg., /. ordinвt us prim us ·Perg., 1 ana
dyrensis anadyrensis Perg., 1 anadyrensis lrans ilus Pcr/1'• 
В средней и ·  верхней частях пачки встречены также /noceramu s 
sachalin ensis sach al in ensis  (Sokolo\· ) , /. �achalinen si s abrupt ecos-
tatus (Schmidt ) ,  /. di ssimilis Perp;. , , , , , , , • , , . , 35 

4в,  Пачка алевролитов темн�>-Серых и зеленоватых, песчанис-
тых, с прослоями меnк�>-Среднезернистых песчаников и мерге-
пистыми конкрециями. В нижней части пачки много остатков 
fnoceramus schmidti schmidti 01ichaP\) ,  /. $Chmidti а Гf, schmidti 
(�ichael) ,  /. 11chmidti erra ticus РРГg, ,  /. �chmidti oЬ/i 1·i .<1cus РРГg., 
/, I!Chmidti inso/i tus Рf'Г/1', 1 /. �acha/in en sis broncus Pl'r� • • /. !>B-
chalinensis pseudoschmidti PPrp;. В верхней половине пачки 

присутствуют lnoceramus schmidti schmidti ( \l i riJ at' l ) ,  / .  $Chrr i dti  
arr. schmidti  (\l iciJ aP I ) ,  /. $Chmidti zhonkien•n sis Gla�\ IПUV ' /. ' 
schmidti erra ti cus Pf'r�.; l. t�chmidti o Ь/iviscus РРГg. , /. schmi dti 
in solitus Per�., /. l!chmidti sub,'en tri formis Pгrg., /. �;�rdinatus or-
dinalus Per�., · 1. prdinatus primus PNg,, /. /!BChalin-t"nsi s broncus 
Per� • • /. sachвlin en sis fallaк Per/1'., /. !!Bch alinensis pseudo schmidti 
Per�., /.  вГГ. anadyrensis anadyren si s  Pcr/1'., / .  �nad}- rt'n si s hasta-
tus Per� . .. . . . . . g .. • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • •  

На размытую поверхность пород пачки 4в, у caмoli кровли 
закпючаюших створки lnoceramus schmidti а ГГ. schmi dti ( \l iciJ acl ) ,  
трансгрессивно и стратиграфически несогласно налегают конг-
ломераты палеагенового возраста. В составе галек конгломе-
ратов, кроме эфt!узивов, гранитоидав и других пород, встрече-
ны окатаиные обломки нижележв.ших алевротпав н мепкозе� 
нистых песчаников с фрагментами иноцерамов, 
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Таковы строение классического разреза сенонеких отложений мыса Жонкьер, 
состав и распространение встреченных в нем иноцерамов. Этот разрез практиче
ски в деталях повторяется в бпизлежаших пунктах: в пади Ковалевой и на горе 
Верблюд ( У вЬе, Shim izu , · 192 4; Зонова, 1 965б)  и весьма незначительно изме
няется питологически по всему западному склону Прибрежного хребта. Очень 
близкая последовательность верхней части разреза сенонеких отложений наблю
дается и юго-юго-восточнеее, по р. Агнево. l lo строt:ние нижних горизонтов се
нона ( сантоиа - маастрихта ) здесь уже заметно отличается от жонкьерского, 
что связано с питологическими отличиями этих отложений, непопио вскрытых 
из-за тектонических осложнений ( Ш уваев, 1 969б,  стр. 87 ) .  

Для жонкьерского разреза существует множество вариантов питостратиграфи
ческого - пасвитиого разделения и корреляшш ( см. табп. 1 ) .  Совешаннем в г.Охе 
( 1 95 9  г. ) нижние пачки 7-5 были названы вербтожегорской свитой, а верхняя 
пачка 4 - жонкьерской свитой. В последуюшем такая группировка не была под
тверждена. Сходство питологического состава и комплекса ископаемых остатков 
между пачкой 4 и частью разреза красноярковекай свиты бассейна р. Найбы при
вели к выделению в разрезе мыса Жонкьер красноярковекай сви ты, тогда как 
пачки 7-5 были отнесены к жонкьерской свите. Последняя, как и подстипаюшая 
ее в других разрезах вербпюжегорская свита, понималась в различном объеме: 
либо к ней относили только нижнюю угленосную тотцу ( Теппов, 1 966 ) ,  либо 
только морские спои ( пачки 7-6 ) и верхнюю угленосную пачку - тотцу ( Зонова, 

19656) . 
По-видимому, нанболее удачно отражает строение жонкьерской свиты на боль

шей части площади северного подрайона Западно-Сахалинских гор схема ее трех
членного деления, предложенная А.С. Шуваевым ( 1969б) ,  Маркируюшими слоями 
жонкьерской свиты ( средняя цодсвиrа, по А.С. Шуваеву) являются песчаники ее 
средней части, заи:mочаюшие, как это показала Т.Д. Зонава ( 1965а ) , остатки 
своеобразных иноцерамов, описанных мно.й как lnoceramu s  transpaci ficu� !>p.n.  и др. 
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Что касается подстилаюших ( нижняя подсвита ) и перскрывающих ( пачки 5 и 6 
жонкье!Jскоrо разреза составляют верхнюю подсви ту А.С.Шуваева ) угленосных 
толш, то нх объемы и ли тологический состав выдерживаются далеко не всегда. 

Так, верхняя угленосная толща к югу от мыса Жонкьер замещае тся м орскими 
отложениями, и в разрезе по р. дгнево eil, по-видимому, отвечает ли шь часть 
более мошной ( около 300 м) толщи песчаников и алевролитов с расти тельным 
детритом и о тпеча rками плохо сохранившихся листьев. Еще южнее, между р.Чер
иолесеикоll и низовьями р. 1-lай-Най, где м ощиость верхней подсвиты, по даННЫI\.1 
А.С. Шуваеnа, увелиЧJIВD.ется до 4 0 0  м, в ней прос.rtеживаются только редкие 
прослои угm1стых аргилпитов, приурочениые к средней части разреза преобладак� 
ших здес�;, морских терригеиных о тложени й. Тонкие прослои углистык аргилm1 тов 
отмечаются на разных уровнях в разрезах подсвиты и южнее, где ее мощность 
возрастает до 550 м ( р. Амба ) - 7 00 м ( устьевая часть р. Пнльво, нижнее те
чение р. двгус товки ) ,  и практически на всех уровнях в разрезах отмечаются 
оста rки морских моллюсков. 

Признак угленосности не может быть, таким образом, положен к основу выде
ления на широкой площади даже местных единиц - свит и подсви т, и как любой 
фациальный признак он не дает достаточных оснований для точного выделения и 
сопоставлеюtй объемов строго одновозрастных отложени й. Многократные измене
ния общего коэфtlициента угленосности, количества и положения в разрезе уголь
ных пластов, как и различные мощности о тложений, l•rмечаются и для нижней 
угленосной толши ( ни жняя подсви та жонкьерской свиты ) ,  отсутствующей в раз
резе м ыса Жонкьер. С севера на юг э та подсвита в северном районе Западио
Сахалинских гор фациально также не выдержана, как и верхняя, хоrя по сравне
ни ю с последней имеет в целом более постоянный питологический состав, пол
ностью замещаясь морскими отложениями к р. Гастелповке . 

Включение Л.С. Шуваевым в состав верхней пс.>дсви ты, кроме угленосной пач
ки 5 ,  еще и части подстилающих морских отложений ( пачка 6 )  жонкьерского 
разреза не облегчает ее питостра тиграфического выделения на площади по не
скольким причинам. Во-первых, желтовато-серые и зеленоватые песчаники, по
добные песчаникам пачки 6 мыса Жонкьер, часто вс тречаются в названных выше 
разрезах подсвиты и на более высоком уровне. Во-вторых, э ти песчаники закшо
чают остатки иноцерамов соответственно стра тиграфически различных комплек
сов, что при предвари тельном характере и х  изучения приводило, как увидим 
ниже, к ошибочным стра тиграфическим пос троениям и выводам . 

Разреэ реки Авrустовюr (ипжиее течеn11е) 

Чтобы иллюстрировать сказанное, обра тимся к одному из представятельных 
разрезов сенонеких ( сантон-маастрихтских )  отложений в НИ>Юiем течении р. дв
густовки. В этом разрезе, харак терном для прилегающих с севера и юга райо
нов, отчетпиво видны пи тологические отличия жонкьерской и красноярковской 
свит от разреза мыса Жонк ьер, причем если разрез красноярковеной свиты здесь 
значительно полнее за счет верхней своей части, отсутс твующей на мысе Жон
кьер, то в подстилающей жонк ьерской свите ясно устанавливается новый комn
лекс своеобразных иноцерамов ( как отмечал В.С. Глазунов, 1 96 7 ,  для бассейна 
р. дгнево ) в слоях, по-видимому, одновозрастных с пачкой 5 разреза мыса 
Жонкьер. 

На угленосных о тложекиях нижней жонкьерской подсвиты в бассейне нижнего 
течения р. Августовки и в верховьях р. Орловки согласно залегают (снизу вверх; 
рис. 1 1 ) :  
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Мощность, м 

Ж о н к ь е р с к а я  с в и т а 

С р е д н е ж о н к  ь е р с к а·н п о д с в и  т а. а ) ,  Мощная тотца глав
ным образом алевролитов темных, темно-серых, слоистых, с не
равномерно встречающн11.шся по ра�резу прослоями и пачками 
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Р и с. 1 1 .  Опорный разрез сенонеких (сантон-маастрихтсхих )  отnоже
� lШЖUQ�Q �Q'IQIQШ р. 11 SJ;"yCТQS.IQI И paGRpQ10:1'paiiGШIG В IIGI; iliiG&8fJ8 

мов ( с  учетом копичества экземnляров) 

У сnовные обозначения см. на рис, 2 
Виды (цифры в кружках ) :  5 - 1noceramus lingua liпgua Goldfu ss, 

8 - 1. transpacificus transpacificus Perg. , 9 - 1. transpacificus aff. trans

pacificus Perg. , 1 1  - 1. transpacificus obuncus Perg., 13 - 1. naumanni  Yok. 
( s. l . ) ,  17 - l . schmidti schmidti (M ich ael ) ,  18 - 1. schm idti aff. schmidti 

(M ich , ), 2 1 - 1. schmidti oЫiviscus Perg. , 23 - 1 .ordinatus ordinatus Perg., 
39 - 1. anadyrensis hastatus Perg. ,  42 - 1. elegans cf. pseudosulcatus ( Nag. 

- et M at s,) , 44 - 1, orientalis orientalis Sokolov,  45 - 1, orien talis m atsumotoi 

Perg., 46 - l.orientalis nagaoi Matsumoto et Ueda, 47 - 1. orientalis a djun 

ctus Perg. 
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Р и с. 1 4. · Разрезы сантон-маастрихтских отnожеЮiй бассейна 
р. Найбы и распределение в них ююuерамов (с учетом копи
чества экземnляров) ( А - средн:ее течение р. Найбы - ручей 
Сейм, Б - верхнее течение р. Найбы, В - р. Нагорная ) 

YCRoliiUЫQ обоэвачешш см. ка рИG. 2 
Виды (цифры в кружках) :  2 - 1noceramu� patooten sis aff. angu�tU!J 

( Beyenburg), 4 - 1. ех gr. patoot ensis Loriol . ,  5 - 1. sp. juv. l ingua Gold
fuss,  8 - 1. tran spacificus transpacificus Perg., 13 - 1. naumanni Yok. (s.l.), 
14 - 1. yokoyamai N ag. et M a ts., 15 - 1. talo vensis Perg., 17 - 1. schmidti 
schm idti (Michael) ,  18 ...:. 1. schmidti aff. schmidti (Mich.),  19 - 1. schmidti 

zh onki eren sis Glasunov, 20 - 1. schmidti ertaticus Perg., 21 - 1. schmidti 
oЬli viscus Perg. , 22 - 1. schmidti insolitus Perg., 22а- 1. schmidti_ subven
triformis Perg.; 23 - 1. ordina tus ordinatus Perg. , 24 - 1. ordinatus primus 
Perg. , 25 - 1. sachalinensis sacha linen sis (Sokolov), 26 - 1. sachalinensis 
abruptecostatus ( Schmidt),  27 - 1. sacha lin ensis broncus Perg. , 29 - 1. sa
cha lin en sis fallax Perg., 31 - 1. sachalin ensis bushuevi Perg. , 34 - 1. sa
chalinensis a lius Perg. , 35 - 1. sachalin en sis aff. alius Perg., 38 - 1 . aff. 
anadyren sis ana dyren sis Perg. , 39 - 1. anadyrensis hastatus Perg, 40 -
1. anady �en sis tran situ� Perg., 43 - 1. elegan s glasu(lovi Per�, 49 - l. le
nus Perg., 50 - 1. aff. acutulus Gl asunov, 51 - 1. Ьalticus Boehm, 57 - l. afr. 
amak us en s i s  N ag. et Mats., 59 - l. cf. japonic•н• Nag. et Mats. 



Мощность, м 

аргнлrопов и более светлых мелк�реднезернистых песчаников, 
гравиiiно-галечными линзами и тонкими пропластками углисто
глинистых пород. В верхне!! части толщи названные литологи
ческие разности образуют неболыuие пачки почти ритмичного 
переслаивв.ния, в нижней - часты "монотонные" пачки алевроли
тов и аргиллитов с редкими прослоя�tи песчаников и известко
вистыми конкреWtями. На разных стратиграфических уровнях в 
э тоii толще можно видеть неполные отпечатки иноцерамов; хоро
шо сохраюшшиеся остатки редки и по сборам В.П. Феликса, 
Л.С. Шуваева, Т.Д. Зоновой и автора принадлежат l noceramus 
lran spaci ficus ri'Гj:(". ( :-;. I J  (=lnoceramus nagaoi 7ono\•a, non Ma tsu-
rr�o to t.>t L ,:t.>.d<J.) , { naum anni ' ok. (s ., l . ) ,  /. t;legans cf. pseu�osu/c atus 
( . , а�. et \J ,J i s, )  • • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • •  больше 550 

В е р х н е  ж о н к  ье р е к а  я п о д е  в и т а  согласно наращивает 
разрез и имеет, с учетом данных А.С. Шуваева, такое строе
ние. 

б) . Песчаники потtмиктовые и туфагеиные ( ? ) ,  разиозеркис
тые, светлые и зеленовато-серые, плотные, массивные, с тон
кими пропластками темных алевролитов, туфов, со скоплениями 
и тtнзами граве.rопов-конгломератов и пачкой ( 10 м )  алевро
тt тов с прослойками угтtстых аргиллитов. в. п. Фетtкс и 
А.С. Шуваев указы58ют для верхней части пачки остатки lnoce
ramus cf. ori en tali s Sok., {. 11fl', nagaoi Zonova (=?l. tтanspacificus 
a ff. transpacificus Per�. ). Автор в средней и верхней час-
тях пачки нашел lnaceramus transpaci/icus transpaci/icus Per�-; · 
/. ()rientalis orientalis Sok. · •  • • , • • . .  , • , , . . • . . • . • • 200 

в ) . Песчаники зеленоватые, серые и буроватые ( ожелезнен 
ные ) , главным образом массивноплитчатые, глыбовые, плотные, 
в основном мелк�реднезернистые, местами узорчатые, с про
слоями алевроrоtтов и двумя слойками ( по 10 см ) мелкой галь
ки. В нижней половине пачки песчаников содержатся сравнитель
но редкие lnoceramu � transpacificus rranspacificu� Per� . .- 1 .  rrans-
pвcificus a ff. transpacificus Per�., в верхней fnoceramus trans-
pacificus l ranspacificus Per�., (, ()tientalis orientafis Sok • • •  � • •  ; • • 300 

г ) .  Песчаники зеленоват�ерые, плотные, массивные, с пач
ками ожелезненных, туфагенных и более глинистых разностеl! 
( к  последним nриурочены основные находки иноuерамов) ,  с nро
слоями темных, овально-скорлуповатых nесчанистых алевролитов 
и тремя nроnластками связанных с ними щебенчатых углистых 
и углисто-глинистых сланuеватых пород. В нижней части пачки 
в песчаниках наl!дены довольно многочисленные fnoceramus ori
ent alis adjunctus Perp;., (. prien talis matsиmotoi Per�. , /. 9rientalis 

orientalis Sok., а в верхней ( возле устья р.  Чехщ�ки) , J<ро
ме ких, установлены еще и /noceramus orientalis nagaoi M ats. et 
Ueda, /. {ingu� fingua Goldf.,  круiПfые Caflistina ( ? )  и редкие 
Trigonia (s. l.).  А.С. Шуваев здесь же на,нел P ateiia (Helcion) 
gigantea Schmidt var. ·cen lra/i s Schmidt • , • , . . • . . • . • . • • . 200 

Стратиграфически выше, согласно, с тtтологически постепен-
ным переходом ( в  отличие от района мыса Жонкьер и бассейна 
р. Найбы ) лежит толща пород красноярковекай свиты. 

1 В верховьях р. Орловки и в районе Бошияковекого nеревала в литологически 
сходных отложениях средней жонкьерской nодсвиты указываются также A na
pachydiscus naщnanni Yok. ,· Gaudryceras denseplicatuiu J imbo. 
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Н и ж н я я к ра с н о я р к о в е к а я  п о д с в и т а. д) . Песчаники 
зеленовато-серые, средне-крупнозернистые, слабоглауконитовые, 
в нижней части разреза ( около 12D-150 м )  постепенно сме
няются темными алевролитами, алеври тисrыми глинисrыми пес
чаниками с довольно редкими прослоями зеленоватых песчаю!
ков, туфов, мелкогалечных конгломератов и известковистыми 
конкрециями. Алевролиты кнрm1'1Но-плитчатые и скорлуповатые, 
песчаю1стые; алевриrистые глинистые песчаники перепопиены 
остатками радиальн�ребристых иноцерамов, коrорые встреча
ются от основания разреза, в ronwe пород мощностью около 
23 0-2 50 м. Здесь лрисутствуют 1no ceramu s  schmidti schmi dti 
(\ l i chael) ,  1. �chmidti aff, schmidti ( M i chaf'\ ) ,  · 1 . schmidti o Ьii \·iscus 
Perj1;., 1. t;�rdinatus ordinatus Рег��:., 1. {inadyrensi s hastalus PN,?;. 
В. П. Феnиксом и А. С. Шуваевым для этого интервала, 
кроме того, указываются Patella (H elcion) gigan tea Scl1 m id t  \'ВГ. 
depressa Schm i1lt, 1 .  �achalin en si s  Snk. В алевролитах верхней 
'lасти тоmuи ( 2 00-22 0  м )  определимые створки иноцерамов 
rакже не встречены, но здесь довольно обычны осrатки брахи� 
под, аммониrов родов Canado ceras, .Pachy discus (s.l . ) ,  ·Gaudryceras 
и др . . • • • • • . • . . . . . • • . • • . • . . • . • . . • • • . • .  
е ) .  Пачка переспаиваю1я серых и темных песчанистых, часто 
овальн�скорлуповатых туфо ( ?  )алевролитов и серых плотных 
мепкозернистъ1х туфо( ? )  песчаников; встречаются линзы и пр� 
спои ( до 5 м )  мелкогалечных брекчиевидных конгломераrов с 
угловатыми обломками подстипаюших пород, редкой галькой 
красных кремней. В основании лачки А.С. Шуваев указывает 
P в tella sp. ,  в ее средней части автором и Н .П. Звездиной най
дены Pвrallelodon sachв1i n en sis Sc\1 m i dt • • • • • • • . • • • • • • 

Лежащие выше с небольшим размывом отложения в разрезе 
нижнего течения р. Авгусrовки первоначально назывались 
А.А. Капицей бошияковекой свитой, М. И. Медведевым - шат� 
вогорской свитой, а позднее - верхнекрасноярковской подсвитой 
( Шуваев, 1969б) . По составу туфогенио-осадочных пород, изу
чавшихсв З.П. Потаповой ( 1 96 0 ) ,  они заметно отличаются от 
нижележащих. Среди них выделяется несколько пачек - romu: 

ж) . Конгломераты среднегалечные, с прослоями туфо ( ?  ) алевр� 
литов и туффи тов. Контакт с подстиnающими отложениями за
дернован. Стратиграфически выше конгломераты постепенно 
сменяются песчаниками туфагенными ( ? ) ,  гравийными и крулн� 
грубозернистыми .• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , , • 
з) . Углесодержащая тоrоца ( гравелиты, песчаники, алевролиты, 
углистые аргиллиты, угли ) цикличного строения, содержит не-
сколько слоев с остатками листовой флоры ( Вахрамеев, 1966 ) .  
Цикл обычно начинается крупн«>.грубоэернистыми песчаниками 
с гравием и галькой, постепенно сме'Н:яюшимися менее зернис-
тыми, более глинистыми и гумусированиыми песчаниками и 
алевролитами, которые лереходят в прослои с углями низкой 
степени углефикаuии. В нелолных циклах угли по неровной гра-
нице обычно перекрываются песчаником следующего цикла. В 
полных циклах выше углей наблюдается прослой литокпастичес-
кик туфов, на которые ло жится мелко-среднегалечный конгл� 
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мера т или гравелит основания следующего uикпа • • • • • • • • 1 1  О 
и ) ,  Пачка переспаивания разнозернистых песчаников, включая 
пласrы ( до 2 м мощности ) мелко-среднегалечных конгломера-
тов, гравелитов, прослои алевролитов, угпистых аргиллитов и 



Мощность, м 

углей. Uик.пичность не столь выражена • • • • • • . • • • •  , • • 1 10 
к) . Туфы лсефо-лсаммитовые с обугленным растительным де-
триrом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
л ) ,  Верхн>tя уг лесадержащая толша с ос та тка"'!И лис то вой фло
ры: лересnаивание зеленоватых и темных туфапесчаников с ту
фоалевролитами, туфjштами, туфами и углистыми аргилли тами 

с углем . , . . .  , • • . • . • . . . . . . . . . • • • .  , . • • . • 100 
м ) . Песчаники туфогенные, грубоэернистые, с прослоями гра-

велитов и мелкогалечных кою-ломератоn в верхней части 1 5 0  

Стратиграфически выше с размывом запегают моноли тные нижние конгломе
раты каменекой ( или конгломератной ) свиtы палеогена, отличительной особен
ностью которых яuляется бопьшое количество хорошо окатаиной гальки грани
тоидов ( Потапова , 1 96 0 ) .  

Изучение листовой флоры, собранной в разрезе верхнекрасноярковской ( бош
няковской ) подсвиты по р. Августовке, еше не закончено. Сейчас эдесь известен 
такой ее состав ( Вахрамеев, 1 96 6 ,  стр. 83 ) :  E qu i s e ti tes  sp. ,  O smunda sacha
lineп si s  l{l)· siJ1.1  . Cfвdophlebi s  arcti ca ( l lcE"Г) K rysiJ t . ,  S ph enop teris (Denn .'itaedtia) 
tschuk tshorum ( K rysiJ t . )  \' ach r., Nilssoniв yukonen si s  l ln \ 1 . ,  Ginkgo С'Х p;r. adian toi des 
(llпF\'. )  l l eer, A rвucari tes cf. longilolia (LPsq. )  0оi'Г . . Cephalo tmlopsis magnilolia l lo \ 1 . ,  
М etaseqr1oi а сип еа/а ('le\\'I J,) 01aney ( побеги и шишки ) .  Thuj а c r e t a c ea l l t>er, Pi tyos
permum sp., Bвublnia gran di folia sp,n . ,  Corylus  in signis  1 \t"РГ, M eni spt"rmites sacha
linensis K ry sl1 t . ,  Ulmus sp. ,  Vibи rnum anady rensi s K гysl1 1 . , . Vibumиm sr., Zi цphиs 
fibrillosu s  ( Lesq, )  Lesq,, ·Z • .  <lff. h}·perborea I I <'N, U/rnys sp. Кроме этих видов, М.Н.Бор
сук по сборам З. П. Поталовой эдесь установлены Ceph alo taxopsi :J� h e terophyllo 
l lo l l . ,  ·Segиoia fas tigiв ta (StNnb. )  l l f'PГ, Trocho den droides  arc tica ( l lcc>r) Bt>rry, /uglan s 
SfJ. . Приведенн1>1е списки не исчерпьrвuют Dндового состава флоры вмещающих 
слоев нижиего течения р. Аагустовки. А.С. Шуваев ( 1 96 96 )  nри води т дополни
тельный леречень видов, собранных в них в 1 9 50 г. n.д. Шкляевым :  Cladophle
bis frigi da J leer, Nilssonia sachalin en sis Krysh t .  Pl B<�ik. ,  N .  sero tina 1 \ Pr�r, O smrrrJ ds 
sp., Sphenap teris sp, , Dryophyl lum sp , ,  · U imu s rf. oЬlongi folia l lo l l . ,  Phy lli t es sr . .  

Quercus sp. ,  M agna lia sp.,  P latвnu s  sp. (сГ. Р. !'Cplen trionalis  l lo \ 1 . ) ,  Vibиrnиm be
rin�ianum Krysht . ,  Celastrophyllиm n ewberry anu111 l lo \ 1  .. 

Флороносные туфагенные грубозернистые отложения верхнекрасноярковской 

( бошняковской) подсвиты прослеживаются на юг и север от р. Августовки с не

большими изменениями · ли тологических разностей пород и их последовательности, 

но мощность их меняется весьма существенно, В целом к югу многими геолога

ми отмечается некоторое уве.rшчение мощиости ( до 1000 м по р. Снежинке, в 

верховьях р. �акаровой и в бассейне р. Нитуй ) ,  уменьшение количества грубообло

мочных пород и углесодержащих пачек, замешаюшихся алевро.rштами. Наоборот, к 

северу состав пород подсвиты грубеет, возрастает роль туфагенного материала, 

а мощность уменьшается вплоть до полного отсутс твия аналогов олисанных толш 
• ж  и- "м" разреза р. Августовки n районе мыса Жонкьер, Их отсутствие эдесь 
�tожет быть связано и объяснено ( как и уменьшение мощнос ти южнее) лишь 
доста точно сильным предпалеогеновым размывом накопившихся ранее ro.ruц вплоть 
до слоев с раднально-ребристыми иноuерамами мыса Жонкьер, перекрытых конг
аомера там и лалеогена. 

Но и к югу от р. Августовки лоэднемеловоR - пред ( ? )  nалеагеновый раз
мыв, об этом свидетельствуют последние данные, nроявился не менее 
сильно. Очевидное маскирование размыва и его затрудненное расnознавание в 
грубых кnастИ'Iеских осадочных тomuax, как это имеет место 11 в рассматри
ваемом разрезе нижиего течения р. Августовки, могли nрямо или косвенно сr>
действовать формированию nредставлений некоторых исследователей о согпасном, 
с постеnенным переходом залегании здесь конгломератов каменекой свиты nалео
гена на описанных подсти.'Jаюших cnuяx мела с ниш,ссониями и др. Аотор даннuй 
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рабоJ'ЬI не разделяет подобных представлений, так как в обнаженних нспосредсr
вениого контакта этих разновозрастных отложений он всюду наблюдал, как и боль
шинство предшествующих исследователей, четкий размыв меловых отложений и 
параллельное стратиграфическое несогласи е ( Шуваев, 1 96 9а ) .  

О масштабах размыва некоторое представление дают новые наблюдения В.О. Са
вицкого и Л. И. Маргуписа непосредственно к югу от р. Августовки. В районе 
р. Снежинки установлены проrягивающиеся сюда слои толщи "'м� разреза р. Авгу
стовки, на которых согласно залегает толща терригеиных пород ( главным образом 
песчаники с угпистыми прослоями) мощностью свыше 100 м. В составе то.ruци 
имеются еще одни слои с N i l s son i a, а над ними - слои с ми тилусовидными 
Lima (?) sp. Последние с размывом перекрываются конгломератами каменекой 
свиты. Мощность этой топши, отсутствующей в разрезе нижнего течения р. Авгу
стовки, иепостоянна, причем местами установлено ее выкш1ниваю1е. Размыв и 
стратиграфическое иесогпасие на граниuе мела и палеогена В.О. Савиuкий и 
Л. И. · Маргулис справедпиво связывают с проявлениями тектонических движений. 

Возвращаясь к нижней части разреза по р. Августовке, нужно констатировать, 
что установленная здесь последовательность слоев и комплексов видов иноuера-
мов пока, очевидно, является наиболее полной для Западно-Сахалинских гор. В 
этой последовательн�ти не отмечаются заметные размывы и грубые кластичес
кие сnои, которые имеют место, например, в основании так называемой красно
ярховской свиты в бассейне р. Найбы, ипи преимущественно угленосные отложе
ни:я, подобные пачке 5 разреза мыса Жонкьер. Напротив, интервал распростране
ния радиально-ребристых ииоuерамов в разрезе р. Августовки характеризуется 
устойчивым накоплением довольно однородных алевропито-песчанистых образова
ний, несколько грубеющих в верхней части ( нижнекрвсноярковская подсви та) ,  но 
по всей мощности содержащих довольно многочисленные остатки этих своеобра� 
иых ииоuерамов. Таким образом, этот разрез позволяет выяснить состав ра
диально-ребристых ииоuерамов секона Сахапина, последовательность их распро
с транения и характерные ассоu иаuии - комплексы ( см. рис. 18 ) .  

Нередко принадлежиость тех или иных слоев к красноярковекай свите в данном 
и в других районах Западн�халинских гор определялась лишь по присутствию 
в них остатков радиально-ребристых иноuерамов, опредепявuщхся только предва
рительно. Если в разрезах, где названная свита с размывом ложится на литоло
гически резко отличвющиеся (алевролито-аргиплитовые) подстилающие отложения 
( бассейн р. Найбы, например) или на угленосные отложения ( район мыса Жон
хьер) , палеонтологические различия даже визуально оказываются заметными, то 
в более полных разрезах, подобных разрезу нижнего течения р. Августовки, такое 
•отождествление• обычно приводило к неверным стратиграфическим построениям. 
В их основе лежали предварительные определения иноuерамов, относящихся, как 
теперь установлено, к большой группе разновременных видов и подвидов /no c cra 
mu� tran вpвcilicu�, . [. orien talis, l. д a too ten sis и других, получавших nрежде 
чаше всего название /noceram u s  ех p;r. urien talis Sok. Т акие названия при обоб
щении геологасъемочных материалов служили оGНОванием для выводов об одно
возрастиости вмещающих толщ разных районов, их корреruщии с красноярковекай 
свитой и принадлежиости этих форм к комплексу радиально-ребристых иноuерамов 
красиоярковской свить1. А подетипаюшке отложения, в том числе и не содержав
шие в конкретном районе фаунистических остатков, счнтались составляющими 
здесь по101ый объем нижележашей свиты ( например, быковской ) .  

·очевидно, что таким образом не могли быть установлены ин состав видов и 
последовательность своеобразных комплексов фаунистических остатков разного 
возраста, ни выпадение из конкретных разрезов отдельных пачек или тomu в ре
зультате размыва, а также истинные объемы развитых здесь литостратиграфи
ческих единиц - свит. 

Т ак, В.С. Глазунов ( 1965,  1967 ) правильно отметил два уровня развития 
радиально-ребристых нноцерамов в разрезах по р. Агнево, но вмещающие их от
ложения считал аналогами только красноярковехой свить1 бассейна р. Найбы, мощ
ность которой в результате включения подстипаюших отложений жонкьерской сви
т ь• ( Зонова, 1 96 56; Шувасв, 1969б)  оuенивалась им до 1500 м. В.Н. Вереща-
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гин счит.:ют, что весь КОJ\Шлекс радиальн�рсбристых иноцерамов сенона Сахалина 
распространен только в отложениях красноярковскоii свиты. Т .Д. Зонова ( 1 9 G 5a )  
описала лрL'дставителей rшда /noceramus transpacifi cus (s . l . )  11 правильно отr.lс
тщю нх более низкое стратиграфическое положение ( жонкьерская свита) по срав
неншо с группой /noceramus  schmidti ( s . \ . )  ( красноярковская свита ) , а  А.С.Ш уваев 
( l OG9a,б )  углесодержащие и терригеиные - морские от лож, 1 1ия с lno ci'Тamus РХ 
�г. orien!<Jl i s  Sok. объединил, как уnоминалось, в верхнежонкьерскую подсвиту. 
И . А .  Теллов ( 1 96 6 )  Dналогн последней включал в нижнюю часть красноярков
екай свиты. 

Как моЖ!ю видеть нз приведеннс>го выше описания разреза, ниже слоев пач-
ки "д" уст ья р. Чеховки с lnoceramu s  schmidti schmi dti (\l i ch ael ) ,  /. Qrdinatus 
ordin atu s РРг�. согласно лежит пачка "г"  ( мощностью 2 00 м )  с комплексом ино
церамов ( 1. Q ri en la/i s ori cntali s  Sok., [. qrientali s adjunctus Рt>гк. , /. r;�rientali s  matsu
motoi Регg.), отсутствующим как в разрезе мыса Жонкьер, так и в бассейне 
р. Найбы. Но если в жонкьерском разрезе пачке "г .. и, возможно, части пачки "'в' 
отвечает вся углесодержащая пачка 5 и, очевидно, верхние слои морской пач-
ки 6, то в разрезе бассейна р. Найбы их аналоги отсутствуют и усrанавnиваiотся 
далеко на юге, на л-ове Крильон ( разрезы по рекам Ульяновке и Горбуше) . 

Благоцаря сравнительно более однородному составу мощных лесчан�леврито
вых нижележащих слоев ( лачки � в- а " ) в бассейне нижнего течение р. Августов
ки хорошо прослеживается состав предшествующего ко�шлекса иноuерамов. Это 
главным образом подвиды полиморфного вида /noceramu s  tran spacificu� Рег�. (1 . .  
lran spвcificus trвn spacificu� Рег�., /. tran spacifi cus aff. transpвcifi cu s  Рег�. , /. J rвn s
paci(icus obun cus Рег�. ),  четко занимающие более низкое стратиграфическое 
положение по отношению к названному выше комnлексу с lnoceramus orientalis 
orien talis Sok. В разрезе м ыса Жонкьер мощность одновозрастных им слоев 
( пачки 76,  6 )  значительно сокращается, а состав встреченных в них нноuерамов 
менее разнообразен. 

К югу и востоку от р. Августовки JU!Тологический состав рассматриваемых от
ложений также неоднократно меняется. В восточном направлении в целом увели
чивается роль грубообломочных и угленосных образований при одновременном со
кращении мошности ( реки Салют и Живая) . К югу ( реки Черноморка, Ушаковка ) 
преимущественное развитие получают алевроruпы с пачками и пластами песчани
ков, сменяющие прибрежно-морские (грубообломочные и углесодержащие) отло
жения. Т ем не менее и здесь в отдельных разрезах литологический состав и 
мощности довольно резко меняются. 

Во многих пунктах Северного района Заладно-Сахалинских гор в терригеиных 

отложениях жонкьерской свиты исследователями были встречены остатки иноце

рамов. Они определялись обычно { Шуваев, 1 96 9б) как /noceramus ех �г. orien ta

lis Sok., 1. 9rien tali s  Sok., /. �;� вgaoi Zonova (=lnoceramu� transpaci fi cus Рег11;. ) .  
Первые две названные формы, вместе с которыми нередко находятся He/ cion g i 
gan teв Schm idL var. centrali s Schmidt ,  /. �х g-r. patooten sis Loгiol, · а  также срав

нительно редкие /noceramu �  tran spacificu� Per(?;. (=1. pagaoi Zonova), приурочены, 

как правило, к более высоким частям разрезов, подстилающим "красноярковскую 

свиту"', Напротив, остатки lnocerвmus tran spaci fi cus Рег�. ( о. /.п,аgвоi Zorюva = 1. , 
nвgaoi u{i lis Zonova), . с которыми указываются Anapachydi s cu� naumanni Yok. , 
А. cf. fвscicostвtus Уоk. ( Шуваев, 1 96 96 ) , встречаются в стратиграфических бо

лее низких отложениях, отделенных от комплекса форм "красноярковехой свиты .. 

(т .е. /noceramu� . schmidti schm idti (Mich .) слоями с названными lnoceramu� ех �г. 
orientalis Sok. Т акое распределение отдельных видов иноцерамов в общих чертах 

соответствует установленной автором последовательности монографически изучен

ных комплексов иноцерамов в оnорных разрезах нижнего течения р. Августовки и 

мыса Жонкьер. Поэтому эти материалы согласуются с выводом о том, что на 

основе опорных разрезов для Севериого подраНона может быть предложена еди

ная схема зонального подразделения по иноцерамам ( см.  ниже) . 
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Разрезы бас.сейна реl\и Найбы 

Опорный резрез верхнемеловых отложений Южного района Западно-Сахалинских 
гор распопаrается в бассейне среднего течениJJ р. Найбы, включая ее притоки -
реки Красноярку, Сейм, Нагорную и др. Сенонекие (сантои-маастрихтские ) 

отложения полно развиты и хорошо обнажены по правобережью р. Найбы, 
где образуют гряды квестообразных сопок и имеют выдержанное моиокпинальиое 
залега�ие с падением пластов на запад и северо-запад в среднем под углами 
25-40 • Дизъюнктивные нарушения типа сбросо-сдвигов в нескольких местах 
рассекают толшу верхнего мепа, но, как правило, лишь иезиачительио смещают 
пласты. Небольшие амплитуды смещений, как и редкие допопнительиые прогибы 
и мульды, несколько осложняющие общую моиокпинальиую структуру, четко уста
навпиваются при прослеживании границ по простиранию и детальном геологичес
ком картировании. Последнее значительно облегчается хорошей обнаженностью 
пород по доnинам и в бортах водотоков, хотя не все интервалы сенонекого раз
реза обнажены в равной степени. 

Выше отмечапись основные исследования по стратиграфии верхнемеловых по-

род бассейна р. Найбы. Стратиграфические схемы Т .  Мацумото ( Matsumoto, 
1942-1 943 ) ,  А.А. Капицы ( 1 96 1 ) ,  В.Н. Верещагина ( 1 963 )  и Решения Меж.
ведомствеиного стратиграфического совещания ( 1 9 59 r.,  г. Оха ) значительно об
легчиnи автору проведение здесь детальных стратиграфических работ в 
1959-1970 гг. и позвопили ясно понять стратиграфические .построения пред
шествеиинков ( см. табп. 2 )  для сенонеких ( сантон-маастрихтских) отложений. 
Таким образом, ниже рассматривается последовательность терригеиных отложений 
этого района, nрибпизитепьно соответствующая верхней части серии Михо и всей 
серии Рюгасе Т .  Мацумота или верхней половине быковекой свиты и краснояр
ковекай свите В. Н. Верещагина и др. 

В бассейне р. Найбы автором даюtой работы послойно изучено несколько до
поnияющих друг друга разрезов сантон-маастрихтских от пожений: по р. Краснояр
ке, где указывается типовой разрез одноименной свиты, по средиему и нижнему 
течению р. Найбы, по рекам Сейм и Нагорной. Из этих разрезов nроис
ходит основное количество остатков нноцерамов, места находок которых можно 
теnерь сравнить с материалами Т .  Мацумоте ( рис. 1 2 ) .  Кроме того, пубпикация 
А.С. Шуваевым ( 1 969б)  описания строения красноярковехой свиты бассейна 
р. Найбы, во многом совпадающего, как это вытекает из сравнения, с набтоде
ниями В.Н.  Верещагина, Б.А. Сальникова, Ю.Г. Миролюбова и других, дает воз
можность избежать nовториого детального оnисания разрезов, а большее внимание 
удепить их nалеонтологическому содержанию. 

Во всех изученных разрезах, кроме частиого разреза по р. Сейм, детапизирую
шеrо последовательность и состав слоев у граниuы быкооокой и красноярковской 
свит, мной ниже будет рассматриваться комnлекс от пожеиий, согласно сменяю
щий nоздмеконьякские слои с fnoceramu �  mihoen si s  mihoen si s  \la ts. ( Пергамеит, 
1 97 1 ) .  

По р. Красноярке ( рис. 13 ) сnои с fnoceram us mihoensis mihoen si s  Маts . стра
тиграфически выше nостеnенно сменяются литологически сходной толшей темнова
то-серых глинистых алевролитов и алевритистых аргиnлитов с редкими nрослоями 
серых и светпо-серых плотных nесчаников и овальными известковистыми конкре
uиями. Мощиость этой толши, отвечаюшей верхней части серии Мнхо ипи верхней 
быковекой nодсвите, достЮ"'ает 5 00-5 6 0  м, nричем для ее нижней части не удд
ется по отдельным обнаженним составить здесь неnрерывный разрез. В этой час
ти остатки ископаемых редки, а иноцерамы мной совсем не были встречены. 
Верхняя же часть апеврито-арrиппитовой толщи содержит большое число ( особен
но в конкрециях) остатков аммонитов родов N eophy/locera s, Ep i�onicerвs, Gaudry 
ceras, -An apachydi scu s  • .  Из кноцерамов эдесь обнаружены только lno ceramu s  n au
mвnni  Yok. (s. l . ) .  

Стратиграфически выше на размытой nоверхности алевропито-аргил11итовой 
толши лежит литологически резко отличная толша пород красноярковской свиты. 
Она начинается грубозернистыми cneT.IIЬIMИ ожелезненными песчаниками с хорошо 
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? и с. 12. Схема геоnогического строеЮIЯ сенонеких (сантон-маастрихтских) от
зожеиий в бассейне р. Найбы (по T.Matsumoto, 1942-1943) .  Uифрами nоказвны 
"'еста новых сборов иноцерамов 
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Р и с, 1 З. Разрез сенонеких (са нтон-маастрихтских ) отложений по р. Красноирке 
(бассейн р. Найбы, Южный Сахалин) и расnространение в них иноцсрамоо ( с  уч е
том количества экземnляров ) 

У славные обозначения см. на рис. 2 
Вид1>1 (цифры в кружках ) :  13 - ln o c eram u s  n auman n i  Yok. ( s. \ . ), 1 7  - /, sch m i dti 

s c h m i dti (M ich.),  · 18 - /. schmi dti aff. s ch m i dti  ( M i c h . }, 19 - /. ,chmidti zhonk i e ren si s 
G lasunow, 20 - /. sch m i dti erra ticus Per/};.,· .2 1  - /. sch midti oЬi i vi scus Pcr/'t. ,' ·22 -
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' - ,:hmidti insolitus Г>f'r�., 22а - /, sch m i dti s u b v en trilorm i s  РР.Г�., 23 - 1- 9rdina tu ,s  ordi 

- _ . : u s  Pt>rg" 2� - /. ordinatus p rimus Per�. ,- .25 - /. sachalin en si s  sacha linen si s (Soko_ _  , ,  1 _  �б - /. sach a l i n en s i s  abruptecostatus (Schmidt) ,  '21 - 1. sach a l i n en si s  bron cu !'  

�1=ге:. , 2 8  - /, sacha/i n en s i s  subi t u s  Per�. ·:29 - /. sachalin en s i s  fal l a x  Per�. ,- -31 -
.' s.кhalin ensis bush и e l·i PerR'• r .. 12 - 1. sach a l i n en sis p s eu do schmi dti Per�. , · J7 - [. f!na 

; ,  r , ·n s i s  an a dy ren sis Per�. , - .18 - / ,  f!Пady ren sis aff. -ana dy r en s i s  Per�.,1 З9 - 1 .  an ady -

- -r1 s : s  h as t a t u s  (Jpr·�· •' - Ю - /. an a dy ren s i s  rran si tu s Per�.,· 42 - 1 .  el egan s cf. rseudo

• :.� ." ,· e� r r Js  (\ ag. Pt \l a t s. )·, �9 - /. / en i s  Perl\'• r ·50 - /, aff. lдcu tul i s  Gl asunov. '. 
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окатаиной галькой, налегающими с иечетко видимым контактом на трещиноватые 

темне>-еерыс алевролиты. Конгломератавидные песчаники имеют 2 , 5-3 м видимой 

мощности, а большая часть их ( около 15-18 м) �ерноваиа. Выше лежит пачка 

( около 20 м )  темно-серых, оскольчатьrх ( сильно- и ме11Котрещиноватых) песча

нистых алевролитов, часто ожелезненньrх, в верхней части с крупными ( до 1 м 

по длинной оси ) стяжениями туфов и известково-песчаньrми конкреlUfями. В конк

рециях и редких пластах ( до 1-1,5 м) грубозернистых плохо сортированных зе 

.п.еных песчаников встречается много H elcion eiganteu� Schmidt, · остатков других 

гастропод и редхих а ммонитов. Вместе с ними присутствуют /noceramu:r ех КГ• 

schmidti ( \( i rh . ) ,  1. ordinatus o rdinatus Perf1;., 1. t;�rdinatu � primus PerjOt. , ·1. !i/дchalin en 

sis abrup tecostatu s ( Schmid t ) .  
С литологически постепенным переходом выше по разрезу иабlUОдается мощ

ная толща характерных песчаников, образующих по р. Красноярке ряд ступенчатых 

водопадов. Среди песчаников можно различить ( снизу; см. рис. 1 3 ) .  

а ) ,  Песчаники крупно- и грубозернисты е ,  серо-зеленые и голу 
боватые, массивные, слегка глинистые, с обугленными расти
тельными остатками и массой створок и ядер, средИ которых 
преобладают гигантские Н elcion . . Здесь же присутствуют /noce

ramus schmidti schmidti (Mi ch . ) ,  1. 11chmi dti aff. schmidti (M ich. ) ,  1. , 

schmidti erraticus Perf1;. , 1. �chmi dti oЬii1•iscus Реrк. , 1. Q rdinatus 
ordinatus Per� .. , . ( .  t;�rdinatus primu s  Per�., . ( . �acha1inen sis broncus 
РРГf1;., ·1 .  !'BChalin en si s  fal/ax Perfl:•r /, 11ff. anadyrensi s  anady rensis 

Мощность, м 

Perfl;. , 1. 11ft". acutu/us Glasun . •  · • . • • • • • • • • • • • •  , ·, · • • • • 40 
б ) .  Песчаники, аналогИчные вышеописанным ,  переслаивающиеся 
с менее зернистыми, трещиноватыми алевритистыми разностя-
ми. Породы содержат массу фаунистических остатков, особенно 
крупных радиально-ребристых иноцерамов. Здесь присутствуют 
1noceramus sp. a ff. naumanni Yok. { s. l . ), 1. ,schmidti schmi dti (Mich . ), 
1. �>chmidti aff. schmidti (Mich. ) ,  1. !>Chmidti oЬiiviscu$ Perf1;. , 1 . . 
ordin atus primu s Perf1;. , · 1. sachalinensi s broncus Регк. , · 1. �achali-

nensis lal/ax Perf1;., 1. len i s  Регк • •  , • , • •  , • • • • • • • •  , • • 7 0  
в ) . Песчаники внизу среаие-ме.nкоэериистьrе,  трещиноватые, с 

ме11Кими ( до 1 G- 15 см в диаметре) округJtЪlми иэвестковистьr-
ми конкреuиями, вверху - преимущественно круnнозернистые, то 
слоистые массивные, то рассланuованньrе, глинистые и с тон-
кими глинисто-песчаньrми пропластками. В конкреuиях множе-
ство 1rl0ceramus schmidti schmidti (M ich. ) ,  1. �chmi dti aff. schmid-

ti (\l ich. ) ,  1. $Chmidti zhonkieren sis Gl asu n ., - 1 .  11chmidti errati cu s  

Perf1;., /. schmidti oЬii1·i scu s Perf1;., / .  schmidti inвo1itus Perfl;., 1 • . 
schmidti su/)ventri formis  Perf1;., · 1. t;� rdinatus ordina/us Per� •• 1. Qr-
dinatus primus Perl't., 1. sachalinen si s sachalin en sis (Sokolov), /, , 
sacha/inensis broncus Per/il;" ' · 1. $BChalinensis subi tus Per�;. , 1. 1$B-

chalin en sis fal/ax Per� • • r. sacha/in ensis bushuevi Per� • • 1. 1/BCha-

lin ensis pseudoschmidti Perl't• • ·1. finadyrensis anadyren sis Perf1;., 
1. 11ff. anady ren si s anadyren si s Perf1;., ·1 .  f!Пadyren si s  has/atus Perf1;., 
1. t�nвdyren si s  transitus Perf1;., · l  . . eleean s cf. pseudosul catu!il (N al't. 
et Mats . ) ,  1. (enis PerjOt. , • • • • • . • • • • • • • . • • • • •  ·, • • • • • • • • 60 
г ) . Песчаники внизу более глинистьrе, менее зернистые, места-
ми ожелезненные, буроватые, в средней и верхней частях -
массивные, глыбовые, зеленые, крупнозернистые, толстослоис-
тые, с редкими прослоями ( до 1 м )  бол�е светлых слабоизве
стковистых разностей. Песчаники часто содержат глинистые 
примаэки, окатаиную гальку песчаных и ГIПfИистых пород. В 
нижней части толши содержатся остатки большинства иноцера-
1\IОВ, установленных в тоlШ!е •в•,  но в средНей части и вьrше 
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Мощность, м 

встречены только единичные, в том числе громацные ( цо 
0,8 м в цнаметре) яцра аммонитов родов P ach y di scu� (s . l . ) ,  

Canado c eras . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • •  , • • • • • • 1 00 
д ) .  Крупно-грубозернистые зеленые лесчаинки наблюцаются 
стратигрвфически выше, слагая узкие 'щеки .. и русловую часть 
р. Красноярки выше ло течению от водопадов. Условия цля по
слойного их наблюдения выше ло реке значительно менее бла
гоприятны, а остатки фауны в них встречаются зцесь редко. 
В описываемой тотце мне уцалось найти только крупны ii Pa
chydi scu s �р. Т . Маuумото ( \l o:ll sllmolo, 1 942- 1 943 ) и В. I I .Ве
решагин отмечают в этих отложениях Can adoceras ko ssm ll ti (Уа-
\н• ) • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • 100 

После задернованного участка по р. Красноярке набл1одается стратиграфически 
более высокая аргиллит-алевролитовая тотца мощностью около 200 м, с конк
реuиями, пластами песчаников и редкими остатками аммонитов. Находки иноuерв
мов. отсюда цо сих пор неизвестны. Ниже пос. Загорск по течению р. Красноярки 
и вблизи устья ручья Шахтного в конкреuиях майцены крупные гладкис P achy di s
cus sp., выше которых трещиноватые ожелеэиенные алевролиты содержат только 
остатки ракообразных, йольдий и параллелодонов. Эта верхняя часть разреза об
нажена только на видимую мощность около 100- 120 м. Ее наиболее высокие 
слои зацерноввны, и если двигаться вверх по ручью Шахтному, то примерно че
рез 90-100 м мощности скрытой части разреза в обиажениях выхоцят резко ли
тологически отличные светлые полимиктовые песчаники и гравелиты угленосной 
иижнедуйской свиты лалеагенового возраста. 

Очень близкая литологическая последовательность пороц устанавливается по 
аругим разрезам сантон-маастрихтских отложений, изученным в бассейне р. НаАбы: 
в среднем и верхнем течении этой реки, по ручью Сейм и по р. Нагорной. После
довательность отложений в каждом из этих разрезов не всегаа полно обнажена, 
что, естественно, затрудняет послойный сбор фаунистических остатков, опреде
ление точной мощиости пачек и толщ. В ряце случаев задернованным оказывает
ся коитакт быковекой и красиоярковской свит. Т ем не менее относительно про
стое геологическое строение района при внимательном прослеживании од нотипных 
слоев позволяет составить сводный разрез. Поэтому общая стратиграфическая 
последовательность сантон-маастрихтских отложениА и их палеонтологическая ха
рактеристика по этим разрезам ( рис. 1 4 ) выясиена достаточно детально. 

Значительно подробнее и полнее, чем по р. Красиоярке, в названных пунктах 
наблюдается разрез верхней части быкоnекой свиты - однообразной аргиллит
алевролитовой мошной ( свыше 1000 м )  тотци с большим или меньшим числом 
тонких прослоев песчаников на разных уровнях и множеством известковистых 
коикреuий. Соотl(ошения этих пород с подстилаюшими литологически аналогичны
ми позднеконьякскими слоями с lnoceram u s  m iho cn si s  mihoensis �lаts . ( Пергамент, 
1 97 1 )  наблюдаются в среднем течении р. Найбы, у устья небольшого безымян
ного притока - ручья, впадающего с севера в крупную петлю реки. Слои с мно
гочислеиными /no ceram u s  mihoensis m ihoen si s  Маtз. стратиграфически выше смеия
юrся эдесь литологически аналогичными аргилпит-алевролитами с пластом крупно
грубозернистого песчаника. В алевролитах и коикреuиях найдены только редкие 
аммониты рода Gaudry ceras. Последние находки /no ceramu s mihoen si s всеми иссле
зоваrелями указаны несколько ниже пласта песчаников, который Т .  Мацумото 
( \l atsumoto, · 1 942- 1 9 43 )  считал маркирующим слоем, отделяющим его 'зону Mh 5' 
.:�r вышележащей 'зоны \l h 6' , Отмечая бедность этого горизонта ископаемыми 
остатками, Т .  Маuумото приводит дпя песчаников и вмещающих алевропитов с 
коикреuиями кровли "зоны �h5  • находки фрагмен-iов O strea, ·Tetra�onites sp. , 
G audryceras sp. , Poly p ty choceras sp. ,· Ko ssm a ti ceras (Yokoyamoceras) jimboi У аЬе, 
l n o ceramu s n auman n i  Yok. В. Н.Верешагин и его коллеги относят к верхней быковекой 
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подсвите толщу аналогичных пород, в нижней части которой ( см. рис. 1 4 )  еще 
встречаются, по их данным ,  /noceramus m ihoen sis �l a ts. ,  Г. �;�aum anni Yok. ( послед
ний указывается и страrиграфически ниже ) , т .е. литологическую границу лодсшrты 
устанавливают ниже по разрезу. 

Начиная от алевролитов с песчаным лрослоем, налегающих на слои с /nocera
m и !1 mi hoen si s, в единой с ними вышележащей толще мощностью до 100 м 11.me 
не удалось найти определимых органических остатков. Лишь в несколько более 
высоких слоях алевритисrых аргиллитов с тонкими прослоями светлых круnнозс� 
нистых nесчаников и конкреuиями, обнажающихся восточнее устья р. Нагорной, 
В 1 97 0 Г . обнаружены едЮiИЧНЫе fnoceramu s  a ff, amak usen sis \ ag, f'! \\ n t S , 1  (_ r·f, 
japonicus \ag, f't \l ats,  · Эти находки характеризуют слои мощност ью около 50 м. 
Б.А. Сальников, И.А. Т еллов и другие в 1 96 9  г. собрали остатки lnoceramus 
amakusen sis :'\ ag. et  \1ats. в еще более высоких слоях устья р.  Нагорной . 

Вышележащая, средняя часть разреза, отвечающая примерно верхней nоловине 
лачки \' 1 1 \  и лачке I X  ( обшей мощностью от 250 до 3 3 0  м )  литострат1rгра
фическо11 схемы В. Н. Верещагина, Б.А. Сальникова и других, содержит множество 
остатков ам:-.10нитов и иноuе�мов. В глинистых алевролитах и .:I.'Iеврнrистых а� 
гиллиrах здесь чаще встречаюrся прослои светло-серых разнозернистых лесчани
ков и известковистые конкреW!И. Хорошие разрезы этих отложений распо:шгаются 
в обоих бортах среднего течения р. Найбы и по р. НагоРной, Начиная от кponru1 
слоев с /noceramus  a rr. amakusen si s N ag_ et \l n t s. и по всему разре:lу 1\.IОШНО

стью до 540 м встречены многочисленные /noceramus n numanni Yok, \ s . l . ) ,  /. J'O -
koyamвi \ ag. f't \lat s . 1 Jal o �·en si s r('rg, Особенностью этих отложений являет--
ся совместное нахождение на разных уровнях lnoceram u s  tran spaci ficus .. rr. tran s
pвci ficus Pcrg. , lnoceram u s  sp. j u \· ,  l ingua Gold f. ,  а в нижнеii части - редкнх lno
ceramus .!;р, п.? Кроме того, лримерt!О с середины разреза с ними начнна�vт встре
чаться lnocerвmus ordinatus primus Perg. 

Верхняя часть разреза ( мощностью около 20G-23 0 м )  обнажена в данном 
районе не стопt. nолно. Алевролиты и аргиллиrы с весьма редкю.ш проr Jюяыи 
песчаников наблюдаются лишь по крупным отдельным обнажениям о среднем н 
верхнем течении р. Найбы и по ручью Сейм. Это наиболее в..;Iсокие слои бt.Iков
ской свиты, соответсrв�щие, по-видимому, лачке Х В.Н. Верещагина, u rакже 
верхней части "зоны \\11 6 " и всей "зоне \1 h ; '  Т ,  1'-\auyмoro. Хотя пнrологн•1ескн 
эти отложения мало чем отличаются от лодстилающих, лалеонтоi!огическн о1ш раз
нятся как меньшим числом остаrков иноuерамов, так и составом последних. В са
мой нижней часrи в них установлены тиnичные lnoceram u s  tr;m spa,· i ficus t ran spa
cifi cи :>  Per� • •  1 rx �г. patootcn si s  Loriol , В верхней трети разреза nрнсутсrвуюr 
единичные /noceramus sp. j u \' ,  lingua Goldf. , /. Qaиmanni Yok. (s . l  ) , /. yoko}·amвi 
:"J a�. et \la ts . ,  lno cerвm u s  patвo ten si s  а ГГ. ·aпgustus ( Beyen burg). 

Алевролиты и аргиллнты по четко выраженной поверхности размыва трансгрсс
сивно лерскрываются резко отmJчной rолщей лесчаиикав красноярковскаН свиты. 
Строение толщи nесчаюLКов по ручью Сейм и верхнему rечению р. l laiiбы лрактн
чески аналогично последовательности в типовом разрезе свиты по р. Красноярке. 
Весьма сходны и обнаруженные в этих разрезах комплексы иноuерамов. Все 
это nозволяет ограничиться общей характеристикой строения н состава красная� 
ковекай свиты, разделенной В.Н.Версщагиным и его соавторами на три nодсnиты и 
семь литологических лачек ( см ,  рис. 17 ) ,  

Нижняя часть красноярковекай свиты ( мощностью от 2 DO до 450 м )  сло
жена крулно-грубозернисrымн, разнослоисrыми ( плитчатыми 11 массивным н )  .зеле
новатыми песчаниками с редкими прослоями песчанистых алевролитов, крупными 
караваями туфов и извесrковистыми конкреW!ЯМИ. Присутствуют прослои и m1нзы 
гравелитов и конгломератов. Начало разреза в верхнем течении р. Найбы НС' об
нажено, но хорошо представлено по ручью Сейм. Нижние 200 м песчаников со
держат огромное количество остатков лателл, аммонитов и иноuерамов. Среди 
последних здесь установлены ( см. рис. 1 4 ) :  lnoceramus schmi dti schmi dti ( \\ i rh , ). 
/. schmidti aff .. schmidti (\l ich ) , /. �chmidti zhonkierensis G\azuпo\', /" �chmidti "rrillicus Pl'rg. , 
1 schmidti oЬi ivi scus PC'rg., 1 �chmi dti insolitus Ре�. , /. �chmidti sub\•cntriformi.'> \ >Pr�. , /.urdr -
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natus ordinatus Рещ.,  /. ordinatus primus Ре�,, /. sachalinensi s sachalinensi s (Sok. ) ,  /, �acha
lin ensis abrop teco status (Schmidt), /. ,sachalinensi5 broг.cus Perg . , /, .sachalinen si s 
fallax Perg., · 1 - sachalinen sis bushuevi Perg., · 1 .  ,sachalin cnsis alius f1N�<:., / . .  sach a 
lin ensis aff. a/iu� Perg., / .  ,aff. aпady reпsi s aп adyreпsis Pe1·g. , [ . . anadyrensis h as t a 
tus Perg. , [ . . anadyrensi s transi tus Perg. , [. _elegan s glasuno \'i Perg. , • /, Ienis Perg. , 
l. a fl'. acutulu� (j(asunov. Сразу выше перечислеЮiого комплекса радиалыю-реб

ристых форм найдены ln oceramus ba /ticus Boehm. Остатки аммонитов из этих и 
более высоких слоев приведены в работах Т. Мацумота ( \l a ts 11 nюto, 1 042-
1 943 и др. ) ,  В . Н .  Верещагина ( 1 9 63) . 

Верхняя часть толщи песчакиков содержит остатки 81'-tмонитов гл�тным обра

зом рода Сапаdосеrаs, отмечающиеся в верхнем течении р. Найбы и в вышележа

щей толще песчако-глнКlfстых алевролнтов с пластами песчакиков мощностью 
около 150 м, которая, вероятно, отвечает средней подсвите красноярковекай сви
ты. На этих же уровнях были найдены единичные остатки радиал ьно-ребристых 

/noceraruu� schmidti aff. schmidti (M ich . ) , a Т ,Д, Зонавой отмечены lrю ceramus bal 
ticus Boehm (s. l .). Кроме того, в кровле алевролнтов в 1 96 2  г. был найден хо
рошей сохранности Pachydiscus subcompressu� 'l a t s. 
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Р и с. 1 5 .  Стратиграфический разрез быковекой и красноярковекай свит по ручью 
Сейм и распределение в них ииоцерамов ( с  учетом количества экземnляров) 

Условные обозначения см. на рис. 2.  
Виды ( цифры в кружках ) :  8 - /noceramus ех  gr. • transpacificus Perp;., · 1 3 -

l.f'!аищалпi Yok. (s. l . ) , 17 - 1. schmidti schmidti (M ichael),  18 - 1. schmidti аfГ. · sc:hmidti 
(M ichae\ ), ·20 - /, schmidti errвticus Perg.,• -21 - 1. ;;chmidti oЫi viscus Реrк., 22 -
[, schmidti insolitus Per�.,- ·22а - 1. �chmidti subven tri foгтi s Perg. , 24 - /. ordinatus pri
mu� Perg. ,· ·25 - /. sachalin ensis sвchalinensis (Sokolov),  ·26 - /. sachalinen sis abrup te
costatus (Schmidt), ·27 - [, ;;achalinensis bron cus Perg., -3 1 - [ .  sachalin ensis bushue\·i 
Perg., -34 - /, �achalin ensis alius J-Jerg. ,• JS - /.  sachalin ensis aff. alius Perg. , .З8 -
[. aff. anadyrensi s  вnadyren sis Perg. , 40 - 1. вnadyrensi s transitus Perg. , 43 - [. f'le
'an s g/вsunovi Perg.,• 49 - l. lenis Perg.,-· .SO - [. aff. acutulus G\asunO\' 
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Самая верхняя часть разреза сенонеких отложений в верхне�t течении р. Ней
бы сложена чередуюшимися пачками - то.mиами алевролитов эелсномто-серt.tх 11 
бурых - ожслеэненных, со скорлуповатой отдельностью и песчаников главным оG
раэом крупн<>-грубоэернистых, темно-бурых, зеленоватых и светлых с угловатой 
11 окатаиной галькой и углистыми включениями. Общая мощность этих образований 
превышает 280 м. Вблизи устья ключа Роза они перскрываются конгломератами 
нижнедуйской свиты ( палеоген ) ,  но контакт эдесь не обнажен, и характер взаи-
моотношений с меловыми слоями выяснить не удается. В нижней половине ( при
мерно 100-150 м мощности) этой толши в алевролитах и песчаниках еше встре
чаются фрагментарные остатки аммонитов и редкие A ci la, .Parallelodon. Верхняя 
ее часть по имеюшимся у меня материалам практически не может быть в данном 
разрезе охарактеризована руководящими ископаемыми. 

Возвращаясь к разрезу семона ( сантона - маастрихта ) по ручью Сейм, нуж
но подчеркнуть, что эдесь в левом обрывистом берегу реки очень хорошо обна
жен контакт быковекой и красноярковехой свит. Это позволяет ясно представить 
характер взаимоотношений пограничиьrх, палеонтологически охарактеризованных 
отложений названных свит ( рис. 15,  снизу вверх) : 

Б ы к о в с к а я  с в и т а  ( верхняя часть) . 

а ) .  Т емньrе трещиноватые размокающие глинистые аргиллиты. 
Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
б ). Алевролиты песчано-глинистые, сильнотрешиноватьrе, зелено
вато-серые, вверху ожелезненные, с прослоями мелкозернистых 
песчаников, с овально-удлиненными или округлыми конкреuиями, 
r.одержащими /noceramu s  ех кг. tran spacilicu s  Реrк. {s. l . ) ,  /. ,ех 
кг. n aщnanni  Yok. (s. l . ), Gaudryceras tenuiliratum УаЬе, Scurria ( ? ) sp. 
в) . По ровной границе ожелезнениые песчанистые алевролиты 
сменяются песчаниками массивньrмя, полимиктовьrми, грубозер
нистыми, зеленоват<>-еерьrми. В верхней части песчаников часто 
встречается хорошо окатаиная галька ( до 5-8 см по длинной 
оси) ,  ниже они неравномерно обогащены мелкой галькой и мес
тами гравелитовые. Внизу песчаники сильно ожелезнеиьr, грубо
неравиомерноэернисrьrе, неслоисrьrе • • • • • • • • 
К ра с н о я р к о в е к а я  с в и т а . 
г ) .  Стратиграфически несогl\8сно, трансгрессивно на размытую 
поверхность песчаников налегают круnногалечные конгломераты 
(с хорошо окатаиной галькой до 1 0- 1 5  см по длинной оси ) с 
большим количеством заполняющего песчано-гравийноГо мате-

Мощность, м 

6-9 

10-12 

8-1 0  

риа/18 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • З-4 
д) . Крупный линзовидный прослой песчаников плохо сортирован
ных, грубозернистьrх, гравийных, зеленых, содержащих гигант
ские Helcion, /noceramu s  schmi dti schmidti (Mich.) ,  /. {3chmi dti a ff. 
schmi dti ( \l iC'h, ) ,  / . .  schmi dti oЬiiviscus Perк• r 1. (lrdin atus primus 
Регк., ·1. !en i s  Perl'l" • •  ·. ·• • • • • • • . • • . • • . • • • • • • 2 
е )  • . Чередование ожелезненных алевролитов, серо-зеленых гру
боэернистьrх гравийных песчаников, rемн<>-еерьrх песчаиистых 
аргиliЛИтов. Породы перемяты, заключают крупные окатаиные 
глыбы подстилающих песчаников с галькой, овалы туфов, остат-
ки иноцерамов тех же видов, что и в пачке 'д', а также /no -
ceram u s  schmidti sub\•en t ri lo rm i s  PPrp;., · 1noceram u s  sachalin en si s  
bron cus Реrк., /. �achalin en sis  ali u s  Регк., . ( .  �/egans glasunovi 
Регк. . • . . • . . • . • . • . • . . . . . . • • . • • . • . • • . . • 8-9 
ж) . Алевролиты глинисто-песчаные, темн<>-еерьrе и зеленоватые 
и песчаники с овальньrми глыбами туфов, иэвестковистых и се
рых зернистых песчаников. В верхней части - прослой грубых 
зеленых песчаников. Собраны Н elcion, /noceramus schmidti a ff. 
schmidti ( \l ich.) • • • • • • • • • • • • •  , • • • • • • • • • • • • 5-6 
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�; ) .  Песчаники ядовито-зеленые, грубозернистые, nлохо сорт и-

. юl\анные глинистые, с линзами светлых грубозернистых nесча-

: 1 1 1ков. С�браиы /noceramus schmi dti a fC. schmi dti (\l i ciJ. ) ,  /. 

,;chmi dti erraticus РЕ-гр;. , /. ,a ff. вnвdyren sis вnвdyrensis Perp; • 

и ) .  Чередование ( пласты от 0 , 5  до 0,8- 1  м )  темных, ядови

то-зеленых грубозернистых песчnников и песчаников nлотных, 

зеленовато-серых, nолимиктовых. Кроме форм, перечислеиных 

для пачки 'з', здесь nрисутствуют /nocerвmus schmidti schmid-

ti ( \l i c-h . ), . f .  !ichmidti oЬ/i,·iscus РЕ-гр;., /. �chmidti insolitus Perp;.,• 
1. 9rdinвtus primus РРГр;., .f. sachalinensis broncus Рt'Г/!:•1 ·/. aff. 
acutulus G\ asuno\· . ·• · • • . • • • • • • • •  ·• • • • • • • • • • • • • • 
к ) .  Песчаники буровато-серые и зеленые, от грубо- до мелко

зернистых, глинистых, массивных. с редкими стяжеииями
. . 

конкреWtями и множеством /nocerвmus schmidti aff. schm1 dtJ 

( \l ich . )  .f . . schmidti errвticus Perp;. , /. schmidti oЬiivi scus Perg., 

1. ,ordi� вtus p rimus · Pt>rjZ; , /; sвchвlin�nsis  sвchвlin ensis (Sok. ), · 
/. sвchalinensis broncus Perp;., . .  f. sachalinen sis bu !ihuevi Perp;;, · 
/ . .  вnadyrensis transitus Perp; • . • . • • • • • . • • • . • • • • •  
л) . Песчаники зеленые, грубозернисты е, массивиоглыбовые, 
иногда переходящие в nрослои зеленых алеврито-глинистых 
nесчаников, В лородах много гигантских Н e/cion, lnocerвmuli 
schmidti schmidti (Mich . ), · /. ,schmi dti aff. ISchmidti (Mich.), · /. , 
schmidti insolitus Perjl;.,• • /  • .  sachalin ensis вbruptecoslвlu!i 

(Sc-hmidl) ,  · / .  sachalinensis  broncus Регр;., /.  ,sвchalin en sis a ff. 

Мощность, м 

S-6 

30 

вlius Perp;. Видимая MOLU1fOCТЬ , · •  · • • •  • ·• ,_ • •  • • • • • •  • • · • • ·• • ' бопее 30 

В nочти непрерывных обнаженних вверх no течению реки видно, что стратиг
рафически выше лежат круnно-грубозернистые, массивные зеленые nесчаники, 
постепенно все бопъше обогащаюwиесsr туфагенным материалом. 

Таким образом, по ручью Сейм отчетпиво фиксируется лерерыв в осадкона
коплеиии nеред отложением коигломерато-лесчаиь� пород основания красиоярков
ской свиты и размыв nодстилающих песчаниковых и аргиллит-алевритовых слоев 
быковекой свиты. Т раисгрессивиые взаимоотношения этих свит весьма близки 
условиям залегания в разрезе мыса Жоихьер аналогов красиоярковской свиты 
на угленосной лачке жонхьерской свиты. Однако в басс('йне р. Найбы накапliИВВ
.LИсъ более глубоководные гпииисто-алевропитовые отлuжения верхней части бы
ковской свиты, и стратиграфическое иесогласие здесь выражено гораздо яснее. 
Кроме того, изложениые материалы nозволяют ( вопреки мнениям о незначитель
ном, 'местном' размыве в бассейне р. Найбы кровли быковекой свиты, не отра
зившемся якобы на объеме красиоярковской свиты ) nримерно определить масJJJ
табы этих явлений. Заметим, что только· И.А.  Т еллов, сравнивая сенонекие раз
резы бассейна р.Найбы и л-ова Крильон ( изученные и автором no рекам Улъянов
ке, Найче, Горбуше) ,  nришел к сnраведливому выводу о том, что в nервом районе 
отсутствуют отложения мошиостью около 2 00  м, развитые на п-ове Крильои 
ниже так называемой гранИW>I красноярковехой свиты, т.е. ниже уровня много
численных остатков иноuерамов груnnы /nocer.:Jmus schmidti • . 

Имеющиеся палеоитологи'!еские материалы позволяют детализировать эту об
шую оценку внутрисенонекого ( сантон-камлаиского? ) размыва для бассейна р.Най
бы. Дпительиость перерыва в осадкоиакоnлении, интенсивность и глубина размыва 
выведенных на nоверхность отложений быковекой свиты здесь были неодииаковы 
даже на иеболъших расстояниях. Действительно, в разрезе no р. Красноярке пес
чаники основания красноярковехой свиты ложатся на nодстилакхuие аnевро-аргил
:tиты с остатками только /nocerвmus nвumвnni Yok. (s.l·. ) - видом широкого стра
тиграфического диаnазона. В верхнем течении р. Найбы коренные глыбовые раз
валы песчаников с /noceramus schmidti schmidti (�l ich . )  nерекрывают аргиллиты 
быковекой свиты, эаключаюшие, как и на п-ове Крилъои, поэдиесаитоиские 
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раннекампанские ( ? )  /noc eram u s  pato o t en si s  arr. an g u s t u s  ( 13<'y <'nbu rg),  а также 
lnocerвm u s  nвumвn n i  Yok. (�. 1 . ) ,  /. yo koyamai 1\ioF\".  ct Mats. В разрезе по ручью Ссй�>.t 
конгломераты ·и песчаники основания красноя�·ковской свиты ложатся на алевр� 
литы с lno ceramus ех �г. tran spaci fi cu s  P<'r�. - видом более низкого ст ратигра
фического распространения. 

Сравнивая эти .данные с распространением и составом иноцера�юв в Gолее пол
ных разрезах бассейна р. Августовки, нельзя не прийти к .  вь1воду о том,  что в 
бассеl-lне р, Найбы, видимо, отсутствуют слои, эквивалентные по времени образ� 
вання части зоны lnoceramu s  orien talz s mвtsumo toi бассейна р. Августовки и при
легаюших районов, а также угленосной пачке 55 разреза мыса Жонк!.>ер. 

О аонапьном подраадепении 

Изложенный стратиграфический материал по Северному и Южному районам За
падно-Сахалинских гор позволяет рассмотреть вопросы зонального подразделения 
сенонеких ( сантон-маастрихтских) отложений по иноuерамам. Однако прежде пр� 
следим кратко эволюцию представлений предшественников по этой проблеме и 
рассмотрим фактические данные, на которых основывалось расчленение ( табл. 3) .  

Д. В. Соколову ( 19 1 4 )  принадлежит первая публикация стратиграфического 
положения и распространения сенонеких иноuерамов в разрезе мыса Жонкьер и 
прилегаюших районов. Хотя в этой работе не очерчены иноuерамовые зоны, стра
тиграфическая последовательность комплексов иноцерамов показама Д. В. Сокол� 
вым соверuJенно верно, что подтвердилось практически всеми последуюшими на
блюдениями. 

Первоначальная схема зонального расчленения интересу�ших нас отложе
ний, основаиная на монографическом изучении ииоuерамов ( N a �ao , :\lat SIJmoto, · 
1939- 1 9 40 ) ,  состоялв из трех зон. В табл. З возрастное положение зон, выделен
ных Т .  Мацумото ( \latstJ mulo, 1 942- 1 9 43 ) ,  согласовано с более поздними дан 
ными этого автора по местным подразделениям и единой шкале 1 , В бассейне 
р. Наllбы Т .  Мацумото установил девят ь сенонеких видов иноцерамов в отложениях 
серий Михо и Рюгасе ( рис. 16 ) .  На рис. 1 6  показаио также устаиовленное им 
распространение некоторых стратиграфически важных аммонитов. Эти данные 
интересны для сравнения. 

Объемы иноцерамовых ( и  аммоиитовых) зон верхнего мелв Т .  Мацумото в зна
чительной степени отвечают полиым интервалам стратиграфического распростра
нения их видов-индексов, т.е. соответствуют понятию биозоны. Объемы и набор 
ииоцерамовых зон, как это видио Из табл.З ,  значительно менялись, особенно для 
коньяк-сантонекой части разреза. После специального рассмотрения стратигра
фического значения вида lnoceramu s mihoen sis Ma tsumo to ( 1 9 57 )  в бассейне 
р, Найбы одноименная зона заняла интервал поз/lИего коньяка в наиболее полиой 
зоиальной схеме Японии ( Matsumoto, · 1 95 9 ) .  Положение этой зоны в дальнейшем 
трактовалось различно. 

Особенно сушестаеиным в материалах японских исследователей оказывается 
указание на находки в основании сеноиского ( сантон-маастрихтского) разреза бас
сейна р. Найбы двух стратиграфически важных видов-индексов; lnocerвmus вmвku-
s en si s  N a!l;. et Mats. и /, jвponicus NaR· et M ats. Оба эти вида в некоторых ра� 
резах Японии встречены вместе с аммонитами родов Pro teквn i t e s, Texвn i t es и 
других признаииых ИlfДикаторов сантонекого яруса, но длительное время не были 
подтверждены в разрезах Сахапииа. Этим объясняется либо отнесение отечест
венными исследователями к сантонекой части разреза бассейна р. Найбы ниже
лежашей ( позднеконьякскоll ) зоны Inocerвm us mihoensiз ( Верешагин, 1 963;  

1 
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Исключая схему, приведенную в " GeoloRY and Mineral Resou rces o f  J apan " 
( 1956, стр. 43 , табл. I V), · в которой совершенно ошибочно покаэаио соот
ветствие датскому ярусу единой шкалы ииоцерамовЫх и аммоиитовых зон 
Японии. 
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Р и с. 1 6 .  Состав и стратиграфическое расnространение иноцер.змов и некоторых 
аммонитов в сенонеких ( сантон-маастрихтских )  отложениях бассейна р. Найбы 
( no Т. M at sumoto, 1 942-1 943 )  

Зонова, 1 96 5б, и др. ) , либо "'заnопнение" соответствующего интерва:1а за счет 
вышележашей зоны Anapachy di scus naumanni ( Решения ... , 1 96 1 ) ,  ru1бo, наконец, 
"'выпадение• этого интервала из стратиграфических nостроений ( Верещагин, 
1 96 3 ;  Зонова, 1965б; Шуваев, 1 9 6 9а ) .  

Совещание наметило дпя сенона Оtхапина две зоны: зону M en ui tes mcnu, M enui tes 
ro talinoides ( nримерно отвечающую саитону ) и зону lnoceramus schmidti, 1. sa
chalin en sis ( nримерно отвечающую камnаискому ярусу единой шкалы ) ,  nодсти
лающихся коньякекой зоной lnoce ramus uwajimen sis, 

Позже В. Н. Верещагин ( 1963 ) значительно детализировал зональное расчлене
ние этих отложений в бассейне р. Найбы, nредложив его и для других районов 
Т ихоокеанской биогеографической nровинции. Эти даннь1е были учтены в работах 
В. Н.  Сакса и Н . И. Шульгиной ( 1962 ) и автора ( Пергамент, 1 96 9 ) .  Подчеркнув 
резкое отличие nозднемеловых фаун провинции от зональных комnлексов страто
типических разрезов, В.Н. Верещагин лишь приблизнтепьио оценил возраст зон 
в nодразделениях единой шкалы , причем оценка оказывается различной в тексте 
и в nрипоженной к его работе таблице. 

Существенным результатом исследований Т .Д. Зоновой ( 1 965а)  в централь
но-северном районе Западно-Сахалинских гор явилось утверЖдение более молодо
го ( кампаиского) возраста вербпюжегорской свиты мыса Жонкьер на основании 
находок в ней lnoceramu� n agaoi sp .n .  ·Zonova (поn Matsumolo el Ueda, l !J u2 ) .  
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Р и с. 17.  Состав и стратиграфическое распростране101е иноцерамов и некоторых 
аммонитов в сенонеких отложениях (быковскв.я и красноярковекая свиты )  бассей
на р. Найбы (по матерпапам В.Н. Верещагина, Б.А. Сапьникова, Ю.Г. Мироmобо
ва, Т .д. Зоновой) 

Условные обозначения см. на рис. 2 

описанного теперъ в качестве lnoceramus tranвpacilicu � sp.n. 1 Считая, что мест
ная зона lnoceramus mihoensis непосредственно подстнпает правилъио намеченную 
ею зону 1. t:�aloi, Т.д:. Зонова отнесла первую к аналогам хонъякского и сан
тонекого ярусов, а дпя более высокого стратиграфического интервапа ( позднего 
кв.мпана) укаэапа зону lnoceramu� schmidti, 1. sachalinensis. 

Исследования опорного разреза в бассейне р. Найбы позвопили В.Н. Верещаги
ну, Б.А. Сальникову и другим в 1966 г. составить детальную питостратиграфи
ческую схему интересующих нас отложений, захпючающих остатки обнаруженных 
ими восьми видов иноцерамов ( включая lnocera,;.us mihoen sis). ,На этой схеме 
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( рис. 17 ) показано распросrранение иноцерамов и некоторых аммониrов по ма
териалам названных авторов. При сравнении этой схемы с данными Т .  Мацумоrо 
( см.  рис. 1 6 )  оrчетливо видны различия в составе и распространении иноцера
�.юв н аммониrов. В часrности, наблюдения В. Н. Верещагина, Б.А. Сальникова 
11 других показывают довольно отчетливое распространение lnoceramus balticus 
Buchm главным образом в слоях над комплексом радиально-ребрисrых форм, из 
которых длительно существуеr lnoceramus orien talis Sok. (s.l . ). · Сущесrвенно, 
как эrо оrмеrила Т .Д. Зонава ( 1 96 56, crp. 17 ) ,  что 'местные иноц�рамовые 
зоны чеrвертого горизонта: !noceramщJ /eshioensis, r. mihoensis, [, uwajimensis  . . . 
01ерекрыва1- .тся . . .  повсеместно отложениями, содержащими A napachydiscu� nau
manni Yok. - внд, характерный для раннего камлана•. По нахождению этого вида 
устанавливается возраст вышележащего 'пятого горизонта' с 1noceramu� nвgaoi 
sp.n.,  · 1 . пaumanni Yok., · 1. yokoyamai N a�. et M a ts., · 1  •. orien talis ori en tвlis Sok. и 
�ругими, верхняя часть коrорого соотвеrствуеr упоминавшейся 'местной зоне 
/noct'ramus nagaoi " .  

Однако Б.А. Сальников, И.А. Т еплов, В. С. Будрин, Н.А. Сальникова и другие 
::� 197 О г. специально отметили, что в центрально-северных районах Сахалина 
( м ыс Жонкьер, р. Макарова ) отложения с 1nocerвmus п вgвоi Zonova sp.n . распо-
1ожены стратиграфически выше алевролитов с Anapвchydiscu� naщnanni Yok. и ни
же осадков с 1noceramu� schmidti • .  Поэтому ими в разрезах верхней жонкьерской 
:�одсвиты по р. Акации ( бассейн р. Леонидовки) и р. Августовке намечена более 
�ирокая зона Inoceramus ori en talis -t 1. �;�вgaoi ( см .  табл. 3) . Названные иссле
�ователи подчеркнули, что' в бассейне р. Найбы неr отложений стратиграфическо
:-о инrерваnа, для коrорого важны 1noceramu �  ех р;г. orien tali s Sok., rак как 
о;асrично они замешены более глубоководными осадками, а часrично уннчrожены 
:.редкрасноярковским размывом. По-видимому, в большей степени это заключение 
касае-тся тех слоев мыса Жонкьер, в которых Д. В. Соколов ( 1 9 14)  отметил 
::рисуrсrвие 1. 9 ri en ta1i s sp.n . , т.е. толщи песчаников , подстилаюших в этом 
;::.азрезе угленосную пачку 56. Как уже отмечалось выше, их лалеонтологические 
з.налоги в разрезах бассейна р. Найбы пока не установлены, а литологически им, 
sак, впрочем, и пачке 56, здесь действительно могут отвечать песчаники кровли 
5ыковской свиты в разрезе ручья Сейм ( пачка "в' мощностью 8-1 0  м; см. рис. 1 5) .  
-:- акже возможно, что аналогичные песчаники кередко оrносят к тоmце краснояр
_,;овской свиrь1 ( например, в разрезе по р. Августовке ) .  

Весьма инrересны наблюдения Б.А. Сальникова, И.А. Т еплова, В.С. Будрина, 
'-i . A. Сальниковой в бассейне р. Акации ( приток р. Макаровой ) ,  где совместное 
:�ахождение в верхней часrи быковекой свиrы слоев с /noceramus ori en ta1is Sok., 
! .  nagвoi Zono\'a sp.11 . ,  Anвpachydist:us naumanni Yok. объясняется ими 'едиными 
;.аuиальными условиями' в данном районе. Такое объяснение противоречиr сделан
;; ому выводу для uентра;•·Jно-северных районов, где слои с 1noceramu �  ori en talis 
S.")k. ,  1. r;ragaoi .sp.n. и слои с Anapвchydiscus n вumanni Yok. считаются ими же 
·.�есrными подразделениями, обусловленными различием фаW!альной обстановки в 
;:.аннекампанское время в этом районе. Очевидно также, что моногра
;-ическое изучение трех перечисленных видов, определенных пока предварительно, 
;:ак и других моллюсков эrого разреза, и их распространения позволИт уточнить 
::одразделение мощиъ1х ( 66 0  м )  вмещающих слоев. 

Вышележащая зона lnoceramus schmidti в разрезе по р.  АкаW!и подразделяется 
;>а нижние спои с 1noceram u s  schmidti Mic-h . (s . l . )  ( подпачка l a мощносrью 
2 00 м )  и верхние слои с Canadocerвs ko ssm вti (УаЬе ) (подпачка / б  машиостью 
2 40 м ) .  Перекрывающая зона Canвdocerвs sвchalin en вi s( naчкa 1 1 , 37 0 м ) , 
!':роме индекса-вида, содержит Cвnadoceras aff. compressum \lats.,  N eoncylocerвs 
- �·. pseudoarmвtum (Sch\ut . ) ,  1noceramu � е х  �г. bal ti cus  Boehm, Pate11a sр. , а по р .Тихо
::е - lnocerarnus aff. kusi roensis ;\ial'\'• et �la ts . ,  Gвudry ceras varвgurense Kossm. Осо
:енно интересны вышележащие отложения ( пачка 1 1 1 ,  · 180 м ) ,  в которых по 
: .  Макаровой и ее приrокам найдены многuчисленные 1noceramus mвkarovi sp.n. 

родственный 1. ba1ticu s Вoehm . и 1 •. . ezoensi s  Yok. ), - 1  • .  a ff. ku siroen sis N ак. et 
\la ts. ,  · 1  • . ех кг. bвlticus Boehm, · Pachydiscus sp. a ff. Р. (Neodesmoceras) japonicus 
'.!a t s. ,  Р. _sp. a ff. neevesi Wh it .  Эти отложения, выделенные в качестве мааст-
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рихтских слоев с lnoceramu� makaro \·i + / • . . a l l .  kusi ro ensis nерекрываются nачка

ми 1 \', \-' , закл ючающими маастрихтские Pachydi scus a ff. Aollevi len si s Orb. , Р. 
с Г. n eubergi cu s l l<�uer: 

Перейдем теnерь к обоснованию зонального nодразделения сенонеких ( сантон
маастрихтских) отложений Глввного мелового nоля Сахалина, основанного на ре 
зультатах изучения автором разрезов, монографического исследования иноцерамов 
и их распространения. Естественно, что выводы автора nрямо связаны с пред
шествующими исследованиями, принесшими громадный фактический матернап и 
сделавшими возможным дальнейшее разnитие nроблемы. 

д.ля Северного района Заnадн�халинских гор автор считает главными наи-
. более nomtыe и хорошо известные разрезы мыса Жонкьер, нижнего течения р. А&
густовки и nромежуточных nунктов между ними. I:динство видов иноцерамов и · 
nоследовательности смены их комплексов позволяют не только скоррелировать 
названные крайние опорные разрезы этого района, но и провести их единообраз
ное зональное nодразделение. Последнее основывается на смене комплексов ви
nов иноцерамов в nроцессе их эволюции, оnинаковой как с Южным районом Саха
лина, так и с рассмотренными ранее территориями Севера-Заnаnной Камчатки и 
Корякского нагорья. Сравнительный анализ распреnеления видов по разрезам nоз
воляет nоnойти ·также к выявлению их истинных стратиграфических nиаnазонов, 
которые в частных конкретных разрезах могут быт ь осложнены экологическими 
и другими условиями, различными nаже в лределвх сравнительно небольшой терри

тории Западно-Сахалинских гор. Наnример, расnространение в Северном районе в 
конце коньякекого - начале сантряского времени условий накопления мелководных 
угленосных осадков ( нижняя жонкьерская подсвита ) исключило развитие здесь мор
ских молпюсков и сnелало невозможным зональное nоnраздепение этих тоrоц, со
держащих то.1ько остатки листовой флоры. Аналогичнь•е условия возникали на этой 
территории в течение сравнительно коротких отрезков времени и позже, что в 
ряде случаев nостаточно отчетливо устанавливается по комnлексам иноuерамов 
лодстилвющих и nерекрывающих нормальноморских слоев. 

Т аким образом, для Северного района в настояшее время устанавливается 
такая nослеnовательность сенонеких ( сантон-камлан) иноuерамовых зон ( рис. 18,  
снизу вверх) : 

Зона lnoceramu s  tran spaci ficu s  - сантон. 
Зона l11oceramus ori en tвlis m a tsumo toi - сантон. 
Зона lnoc eramus schmidti - камnан. 

Зона /noceramu� trвn spaci ficus в разрезе мыса Жонкьер охватывает ТО.1Ш1И 7 
и 6 общей видимой мощностью около 3 3 5  м, в разрезе нижнего течения р. Ав
густовки - среднюю nодсвиту и большую нижнюю часть верхней подсвиты жонкьеро
ской свиты ( лачки "а" и 'б" и нижняя часть лачки •в• ) общей мощностью свыше 
900 м ) . Нижняя граница свиты в nерв�м nункте не видна, во втором она nракти
чески определяется кровлей угленосных отложений нижней жонкьерской nодсвиты, 
Палеонтологически зона устанавливается по лрисутствию почти по всему ее раз
резу ( р. Августовка ) зонального lno ceramus trвn spвcificus tran spaci fi cus Per�., . по
явпяющегося в ее нижних горизонтах вместе с lnocerвmus naumanni Yok. (s.l . ) .  
В средНей части к этим видам добавляются лервые lnoceram u s  pвtoo tensis sokolo
vi Per�., ·f. �legan s c f. pseudosulcatus . (Na�. et Mats.) ,  · а  в верхней nрисутствуют, 
кроме них, lnoceramus tran sp acificus aff. transpacilicus t->er� • •  1. !ran spaci/i cu s  
оЬиQ<-иs Perg. и начинает свое развитие lnoceram us orien talis orien talis Sok. 

Зона fr.oceramus orien talis matsumo toi охватывает в разрезе мыса Жонкьер 
тоmци 5а , 56 общей моиmостью около 40 м ,  а в разрезе no р. Августовке - верхнюю 
часть верхней поnсвиты ( верхняя часть nачки 'в" и nачка 'г' nолностью, мощ
ностью около 3 40 м )  жонкьерской свиты. Нижняя граница зоны п.учше устана&
.пивается в бассейне р. Августовки no развитию своеобразных иноuерамов группы 
fnoceramиs orien tal is  (s. \ . }, На мысе Жонкьер смена иноцерамовых комnлексов 
данной зоны и nодстилвющей зоны lno ceramu� /ran spacificus менее выразительна 
гпавньnм образом в связи с nереходом к углесодержащей пачке. 
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В нижних слоях зоны fnocerвmu s  ori en talis r;n atsumo toi в обоих разрезах еще 
лмечаются fnoceram us tran spacificus tran spaci ficus Рег�. ,· но основная роль в 
�:омллексе nринадлежит fno ceramus orien tal i s  o rientafis Sok.,  · f .  �х �г. palooten sis 
:лгiо\ ( s. l . ) , /._ prien talis adjun ctus  Рег�. Во всех слоях зоны в разрезе р.  м-
:-устовки устанавливается fno ceramus orien tвlis matsumo toi  Рег�. ,  который 
::стречвется в ее нижних слоях ( пачка 5 )  и в жонкьерском разрезе вместе с 
!r�oceramus o ri en tali s  nвgaoi \l a ts. el Ueda. Последний вид вместе с fno cerвmus 
· !ngua lingua Go\ df. - найден только D кровле зоны по р. Августовке, где в ее 
�нжних слоях nрисутствуют также /noceramus pвtoo ten sis sokolovi Рег�. ,  f. �legan s  
.; lasuno vi Perfil'. , а в верхних особенно многочисленны /noceramus ori en talis matsu 
"'otoi Perg. , {, orien ta/is adjun ctu s Perg. 

Верхняя граница зоны всюду оnределяется налеганием от ложекий с иным 
�.:>мnлексом иноцерамов груnnы /no ceramus schmi dti (s. \ . )  и груnnы /noceramus 
sCJchвlinen si s (s . l . ) .  Обычно с ней совладает нижняя граница красноярковекай сви
:- ы  там, где nоследняя стратиграфически или литологически несоглвсно лерекры
::х�ет угленосные отложения. Однако в бассейне нижнего течения р. Августовки в 
: знородной nесчаниковой толще такой смены не устанавливается, и верхняя гpa
�J.ua зоны оnределяется исключительно лалеонтологически. 

Включение угленосных отложений с остатками листово.1 флоры разреза мыса 
:-i\онкьер ( лачка 56) в состав зоны /noceramu�' ori en tвlis matsumo to основано, тa
Li!M образом, с одной стороны, на общности иноцерамовых комnлексов лачки 5а 
�того разреза и нижних слоев зоны в разрезе р, Августовки, а с другой - на 
:акте литологически nостеnенной смены слоев кровли этой зоны no р, Августов
': е слоями с комnлексом иноцерамов вышележащей зоны fnocerвmus schmidti 1 ле
;:-екрывающей лачку 56 и в разрезе мыса Жонкьер. 

Весьма вероятно, что отложения с " lnoceramu ж  ех gr. ori en talis Sok. ,  '! отме
с;авшиеся ранее исследователями в Северном районе и обычно включввшиеся в 
::::расноярковскую свиту, как и многие из олисанных В.С. Глазуновым ( 1 965,  
: 96 7 )  своеобразных радиально-ребристых иноцерамов рек Аг н е во  и Най-Най, 
::ринадлежат к зоне lnoceramus orien talis matsщno toi. 

Зона fnocerвmus schmi dti столь же четко выделяется в оnорных разрезах Се
::ерного района по комплексу иноцерамов. На мысе Жонкьер к ней относится 
:=:::я тотца nород 'красноярковской свиты .. , т.е. лачки 4а-в общей видимой мош
ос;ост ью больше 100 м, а в разрезе нижиего течения р. Августовки, где состав 
!l:о�шлекса не столь разнообразен, - большая часть лачки "д" мощностью около 
.;50 м. Заметим, что в самых нижних слоях зоны ( пачка 4а жонкьерского раэ
�эа ) еще встречаются развитые ниже fno ceramus patooten si s sokolo vi Perg. ,  . f .  �fegan s 
; !asщ1ovi Perfil'. 

В целом по всей мощности отложений зоны довольно равномерно раслределе
"'=: многочисленные остатки fnoceramus schmi dti schmi dti ( M ichael) ,  - /  • .  schmidti aff. 

s chmidti (Michael),  /, �chmidti zhonkierensis Glasunov, 1. schmi dti erraticus Perfil'.,' 
_- _ schmidti oЬliviscus Perg. , .[. эchmidti insoli tu э Perfil'. , . [ .  schmidti subven trilormis 
? erg. , . f .  prdiп вtиs  primus Perg., . f, эachaliпen sis  Ьrоп сиs  Perg., . f .  �achaliпeп sis 
:·allвx Perg., · · 1 .  aff. 'anadyren sis anadyren sis Perg. , · 1 .  anвdyrensis hastatus Perg. 
:1реимущестееJUiо в нижней части зоны встречаются f.noceramu� sachв1in ensis bu ,
s,;uevi Per�. , 1. 9issimi1i s Perg. ,  1. f!П adyren si s anadyren sis Perg., /. f!Пadyrensis 
:cansi tu s Perg.,· 1. {enis  Perg. В средней части вместе с некоторыми из леречис

::енных nодвидов установлены сравнительно немногочисленные 1nocerвmus sвchв1i
c en si s  sachafinensis (Sokolov ) ,  {. ,sвcha/in en si s abruptecostatus ( Schmidt),  Только 
::: верхней эдесь отмечены fnoceramus  ordin alus ordin alus Per�., • 1 .  �achalinensis 
: seudoschmi dti Perg. 

О нижней границе зоны /noceramus schmidt i  уже говорилось. Верхняя ее гpa
-:I!U8 в разрезе мыса Жонкьер и· в сходных по геологическим условиям районах 
� :-:ределяется трансгрессивным налеганием лесчвно-конгломератовых отложений 
-:а.1еогена. Чrо касается боле� nолных разреЗов ( нижнее течение р. Августовки) , 
:- -� в них эта граниuа обычно отвечает верхнему . уровню расnространения лере
.;;!с.lенного комnлекса иноцерамов, сменяющегося слоями с _ представитепями ам
·-tон•пов рода Canadoceras • .  Виды этого рода в разрезах центрально-северных 
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Р и с, 1 8. Зональное расчленение се
нонских (сантон-маастрихтских )  отло
жений Северного района Запаано-Са
ХВJUIНСКИХ гор по иноuерамам (с уче
том количества экземпляров ) 

А - разрез по р. Августовке, Б -
разрез мыса Жонкьер 

Виды (uифры в кружках ) :  3 - lno 
c eramu,s patootensis sokolovi Per11;. ,  4 -
/. е х  �r. patoo ten sis Loriol ,  .S - l . lin�ua 
lingua Go ldf.,· 8 - /. _tran spacifi cus tran s 
p aci ficus Perj1;. ,· 9 - [. tran spaci ficu s 
aff. tran spaci ficus Perj1;.,- .l l - [. tran s
p a ci fi cu s  obu�;�cus Perj1;.,' •13 - /. pauman 
n i  Yok. (s. l . ), · 1 7 - /. �chm i dti schmi dt i  
( M i ch. ), ·18 - [. ,schrr i dti aff. schmidti 
(M ich . ), ·19 - [.  schmidti zhonki eren si s 
Glasunov,  ·20 - / . .  schmidti errat i cus Perj1;.,· 
21  - /. schmidti o Ь i i viscu� Per11;., .22 -
/. schmidti i n solitu,s Per11;., ·22а -
l. schmidti subven triformis Perjl;., 23 -
l.ordinatuв ordinatus Perj1;., ·24 - [. prdina
tus primus Perg., ·25 - 1. ,sachalin en sis 
sach alinen sis (Sokolov), 26 - / . .  sachв
lin en si s  abroptecosta tus (Schmid t ), 27 -
1. ,sвchвlin en sis bron cus Perfi\'.,- ·29 -
/. �вchalin ensis fallax Per11;., -30 - 1. sa
chalin en sis invisitatus ( Glasunov),  32 -
1 • .  sвchalin ensis pseudoschmi dti Регк.,· · 
36 - 1- .dissimilis Perg., ·37 - /. anady 
ren sis вnady ren sis Perg., ·38 - /,  аН. 
anadyren sis anady ren ensis Perg., ·39 -
1. an adyren en sis hastatus Perj1;., -40 -
r. anвdyrenensis transitus Реrк., 42 - r. ele
g an s  cf. pseudosulcatus (N ag. et \d ats), 
43 - /. _elegan s glasu�;�ovi Perg., 44 -
l.orientвlis orientвlis Soko\o v ,  45 - /. ori en 
taiis m в tsщno toi Регк.,· 46 - 1. o ri en talis 
n agaoi M ats. -et Ueda, 47 - 1. o ri en tвlis 
adiun ctus Perg. ,· 49 - l. len i s  Perg. 
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районов Сахалина распространены еше а слоях ( зоне) с lnoceramus schmidti, об
разуя выше узкие подзоны Canadoceras kossmati н Canadoceras sach alinen si s (  Ве
решагин, 1963;  Пергамент, 1969;  данные Б.А. Сальникова, И.А.Т еплова и др. ) .  

В ра.з!Jезе по р. Аагустовке выше зоны lnoccramu.s schmidti также лрисутстпуют 
слои с Cвnadoceras, выше которых располагается тоitШа в обшем крупно-гру•-•t>
зернистых отложений верхней красноярковекай лодсвит"I• палеонтологическвн ха
рактеристика которой а настояшее время не может считаться достаточно вьтс
ненной. Среди них. известны две ТОitШИ с многочислеиными остатками rшстовой 
флоры , разделенные отложениями, содержашими редкие остатки моллюсков. Среди 
последних чаше других астречаются аммониты; остатки иноцерамов в этих слоях 
не обнаружены. Слоям с Canadoccras на рис. 1 8  отвечает тоitШа пород 1\IОШНОстью 
до 2 00 м, перекрыааюшая зону /noceramus schm idti, для которых палеонтологи
ческая характеристика выяснена недостаточно ( пачки "е", 'ж" ) .  Выше лежит 
первая тоitШа - слои с флорой ( nачка 'з" машиост ью 1 1 0 м ) ,  сменяющаяся 
отложениЯJ�.IИ nачек .. и .. - "к" ( мошност ью 1 15 м )  с недостаточно выясненным 
составом палеонтологических остатков. Можно предлолагат ь, что с ними связаны 
находки Pachy discus aff. go//e\•i/en si s Orb. ( Шуваев, 1 96 96; Б. А. Сальников, 
И.А. Т еллов и др. ,  1 97 0  г. ) ,  но nолной уверенности в этом нет. Выше распола
гаются вторые слои с флорой ( пачка "л" машиостью 1 00 м ) ,  и заканчивается 
разрез толшей палеонтологически очень nлохо охарактеризованных грубозернис
тьiх туфагенных пород ( nачка "м"' машиостью 150 м ) , стратиграфически несо
гласно, с размывом лерекрытых конгломератами лалеогена. 

Зональное nодразделение сенонеких ( сантон-маастрихтских) отложений К3жиого 
района Западно-Сахалинских гор основывается на четко коррелируюшихся разре
зах бассейна р. Найбы с nривлечением материалов по другим частным разрезам. 
Здесь развиты сравнительно более глубоководные и литологически однородные от
ложения сенона ( быковекая и красноярковекая свиты)  без угленосных образова
ний, но также с отдельными уровнями размывов и трансгрессивных перекрытий. 
В этих отложениях сейчас могут быть выделены ( начиная снизу) следуюшке слои 
и зоны ( рис. 1 9 ) :  

Слои зоны lnoceramus вmakusen sis - /,japonicus ( или зоны /noceramus un du-
latopUcatu s )  - сантон. 

Зона /noceramus tran spacificus - сантон. 
Слои с /noceram us patooten si s (s . l . )  - сантон-ранний кампан ( ? ) .  
Зона /noceramus schmidti - камлан. 

Слои с lnocerвmus  bal ticus - камлан-маастрихт ( ? ) .  
Слои с Pachydiscu;s go/levilen si s  - P. ljиbcompressu s - ма�стрихт. 

Слои зоны lnc ceramus amak usen si s - ]. jвponicus И11И зоны lno ceramus un -
du/atop(icatus это толша отложений мonrnocn.ю до 3 50 м согласно и 
литологически постепенно сменяюшая в бассейне р. Найбы подстилаюшие конь
якекие слои с lnoceramus m iho ensis �·la ts. Самые нижние слои толши не имеют 
сейчас достаточной лалеонтологической характеристики по иноцерамам. Поэто
му ее нижняя граница определяется по исчезновению из разреза форм, прису
ших слоям с lnoceram u s  miho en si s  ( Пергамент, 1 97 1 ) .  Средняя часть содер
жит сравнительно редкие остатки fnoceramus cf . japonicus i\ ag. et \lats . ,  / . a rr. 
amaku sen sis �ag. et \1ats. Со стратиграфически наиболее высоким экземnляром 
последнего вида встречаются первые fnocerвmu s  е х  gr. tran spaci fi cu s  Perp;. , .а 

также распространенные и выше fnoceramus sp, j u \' o  fiпgua Goldf., . [, r;r вumanni 
Yok. (s. l . }, r. yokoyamai \ ag. et  �lats . ,  r.  taloveпsi s Pe,·g. ,- . fпoceramus sp.n.(?). 

Верхняя граница проводится по подошве слоев, заключаюших истинные /no ce
rвmu� tran spaci licus transpacificu s Perl!:• 

Фаунистическая характеристика зоны нуждается в дальнейшем уточнении и 
дополнении. В то же время очевидна приуроченность именно к этим отложе
ниям форм fnoceramu s  jвponicus � ag. el Mats •. · f �mвk u sen sis N a��:. et �·l a ts. , пo ко
торым Т. Мацумота (Matsumoto, 1942-1943) выделил в бассейне р. Найбьr 
одноименные зоны ( см .  рис. 1 6, табл. 2) .  Названные виды встречаются в 
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разрезах Хuккаi'iдо с ранкесантомскими аммонитами ( Matsumoto, 1959), а 
/noceram us j зponi cus \ <�1'\'. �• \l<tts.  установлен в одних споях с lno ceramu� uп 
Ju / a topl i ca tu s  Roemer (Sei lz, 196 1 ) .  Основываясь на этом, мне представля

ется возможным считать рассмотренную тотцу отложений стратиграфическим 
аналогом зоны /noceram u s  amaku �ensis - /. japonicи {l Т. Мацумота или зоны 
/noceram us un clulatoplicatus и подчеркнуть важность ее дальнейшего изуче
ния . Среди многочисленных аммонитов здесь оnределены Phyllopachy c eras ezo
en se ( Yok.), · N eopuzosia j apon icв (Spath), · M enui tes naibutiensis Mats., Epiljonice
ras popeten .o;: i s  (УаЬе). 

Зона /no ceram u s  tran spaci ficus включает в бассейне р. Найбы вышеnежа
шую nитологически однородную топшу отложений максимальной машиостью до 
470 м. Нижняя граница зоны определяется появлением /no ceramu {l  transpaci
fic u s  �er�., · распространенных по всему ее разрезу вместе с многочисленными 
остатками lnoc eramu s  naumanni Yok ( s. l . ) ,  /. yokoyamai Na�. �� Mats.,· ·t. talovensis 
Perl'\'. Последний вид пока не установлен в верхних споях зоны, где определимые 
остатки иноцерамов редки. В нижних ее сnоях встречаются также fno ceramus 
sp. j uv.  ·lingua Goldf., .а в средней части лоявJIЯЮТСИ лервые /no ceramus ordinatus 

p rimus Per�. 
В глинистых алевролитах, песчанистых аJГиnпитах и особенно известкови

стых конкрециях зоны отмечаются многочисленные остатки аммонитов хоро. 
шей сохранности. Среди них определены особенно часто встречаюшиеся (зна
ком + отмечены виды ,  nрисутствуюшие и в нижележаших отложениях) Dвm esi
tes sem i co stвtus \l a ts. ( +), ·Dвm esi tes dвm esi Mats., · Gвudrycerвs yokoyвm вi УаЬе 
( +),  G. $1riвtum l imbo ( +), .G. fen uiliratum УаЬе (+), G. fenu!liratщn УаЬе var. jп t er
mediв УаЬе, N eophyllo ceras rвmosum Meek (t) ,  N eopuzosia i s chikвwвi Jimbo (+), . 
Tetrвl!oni tes g / abrus J imbo (+), Anapachydi scus sp. и др. 

Спои с /noceramus patoo ten sis (s. l . )  постепенно сменяют подстиnаюшие 
однотипные отложения зоны /noc eram u s  tran spвcificu$. Мошность сnоев, не 
столь полно обнаженных и охарактеризованных сравнительно немногими остат
ками иноцерамов, не превышает 200-230 м ,  а верхняя часть их неравномер
но размыта. Для нижней части сnоев характерны остатки lno ceramи{l ех КГ• 
patoo ten sis Loriol (s. l . )  вместе с заканчиваюшими :щесь свое развитие /no 
ceram u s  sp. aff. ·transpвcificus 1-'erp;. В их средних и верхних горизонтах встре

чаются редкие /noceram u s  patoo ten si s aff. · anguslu$ ( Beyenb.) , , а также lnoce
ramu$ sp. iu \• ,  /ingua Goldf,, · 1 .  пaurпanni Yok. (s.l . }, /. yokoyamai . Nap;. et Mats. 
Верхняя граница сnоев определяется трансгрессивным напега11Ием базапьных 
горизонтов зоны lno c eramus schmi dti. 

Таким образом, оказывается, что сnои с lnoc eramus patooten sis (s. l . }  бассей-

на р. Найбы занимают то же стратиграфическое лоnожение, что и отпожеЮIЯ зо-
ны lnoceram u s  ori en tali s matsumotoi в Северном районе Запад11о-Сахапкиских 
гор. Оnнако в них не устакавпиваются руховодяшие виды комлпекса этой зоны, за 
исхпючением lnoceramu� ех p;r. patoo tensi s Loriol (s.l.), остатки которых nри
урочены в обоих районах главным образом к нижним горизонтам соответств� 
ших подразделений. Отсутствие в бассейне р. Найбы отложений, отвечавших бы 
более высоким слоям зоны р. Августовки с lnocerвm и {l  ori en tali s  matsumo toi Per�., 
/. ori en talis adjunctus Per� •• следует связывать с размывом, имевшим место в 
данном районе перед отложениями зоны lnoc eramu s  schmi dti. ,Т акое объяснение 
причины их отсутствия согласуется с фактическим материалом и не требует при
влечения .. особых условий среды'. Т е м  более, что на л-ове Крипъон И.А. Т епло
вым ( 1 966 ) и автором набпюдался ПОJUIЫЙ разрез зоны /no ceramu s  ori en tali s mat

sumo toi с соответствуюшим комплексом зональных ииоцерамов, постепенно 
сменяющейся терригеиными отложениями зоны /noceram u {l  schmidti • .  

Зона /no ceramus schmidti охватывает топшу апевроJUiто-лесчаных образований 
� ошностъю от 1 5 0  до 200 м ,  в основании которых кередки гравеJUIТЫ и конг
помераты. Эти отложения выделяются громадным количеством остатков разнооб
разных моллюсков, среди которых преобладают раковины и ядра ииоц!'!рамuu ино
гда гигантских размеров. По всей зоне распространены lno ceram и $  schrni dri 
-< ch m i <lti ( \l i r!Jilel) ,  /. �chmidti aff. sch m i dti (M ichael ),  /. �ch m i dti errati cus Per��;., 1. , 
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р и с. 1 9. Зональное расчленение сенонеких ( сантон-маастрихтских ) отложс1шй 
Южного района ЗалаШJо-Сахалииских гор (бассейн р. Найбы ) по иноuерамвм ( с  
учетом количества экземnляров ) 

Виды ( ц.ифры в кружках ) :  2 - /noceramus pвtoo tensis a ff. an�ustus (13eyPnu.), 
'� - /, ех W• patootensis l.or., 5 - 1  Rp. j u \·, lin�uв Go\ df., 8 - / . tran spaci ficu s trans
pвcificus Perg., ·1 3 - / ,  naumanni Yok. (!'i. \ .), 1 4 - 1 .  yokoyamвi \ ag. f'l 'l a t:;. , · 1 5 -
[. talovensis Per/i:., 16 - lnoceramus sp. n.,  17 - / . schmidti schmi dti (�\ i ch . ) ,  I H - / . schmid
ti a ff. schmidti ( Mich) ,  19 - / schmi dti zhonk ieren sis G\ a !'iu no\·; 20 - /. schmidti vrra
ticus Per�!;., · ·21 - /. !!chmidti oЬiiviscus Perg.; 22 - /. schmidti oьtiviscus Рf'Г�!;. ,' �2а 
l. schmidti subven trilormis Perji/;. ; ·23 - {. t;)rdinatus o rdinatus Per�!;., ·2 l - /. t;)rdinatus pri
mus Perjl;.,· ·25 - /. sachalinensis sachalinen si s (Sokolov), ·26 - /. sachalin en sis abrupte
costatus (Schmidt ), ·27 - / . .  sachalin en sis broncus Per�!;.1' ·28 - /. sachalin cnsis solitus 
Per�.,· ·29 - / . .  sachalinen sis lallax Perg., .З 1 - /. sachalinensis bushuevi Perg., . .:\2 -
[.sachalinensjs pseudoschmidti Per��;., ·34 - / ,  sachalinen sis ulius Pt-rg. , :\5 - / . sacha
linensis a ff. 'Вiius Perg.,• ·37 - /. anadyrensis anadyren sis Рf'Г�!;., �!8 - 1 anady rensis 
aff. anadyrensis Per��;.,· .З9 - /. вnвdyrensis h asta tus Per�!;. , ·  .Ю - /. ana dyren sis tr�:�n situs 
Per��;.,• 42 - / . .  elegans cf. pseudosulca tus  (N a�!;. �� Mats.), -iJ - / .  eleAan !'i  g lвsuno \·i 
Per�!;.,' 49 - /. leni s Per�!;. ,' ·50 - 1. aff. acutulus Gl aяunov, -5 1 - /. bal ticus Вocl1m (s.l . ), 
57 - /  • . a ff. вr•вkusen sis Nag. et M ats.,  ·59 - /  . .  cf. jвpon i cu s  N ajl;. f'l Mat .�. 

schmidti o Ьiiviscus Perg. , /, schmi dti subven tri lorтis  Perji!;., 1. sachalinensis broncus 
Per��;., ·1. ,aff. an adyren sis anвdyren sis Perg., /. (en i s  Perg Преимущественно в 
нижней трети зоны встречаются fnoceramus anвdyrcn sis an adyren si.'> РРГg. , /. 
eleAans glвsuno\·i Per�!;., · f  • .  a ff. acu tulu!'i G\ aSlJnn v .  В среднюю часть проходит 

/no ceramu� sachвlinen sis abruptecostatus (Schmid t ) ,гдe известен lnoceramus elcAan!'i 
c f. pseudo sulcвtus (Najl;. -et Mats.) и чаше всего встречаются створки fno ccram u s  
schmi dti in solitus Pcrg. В средней и верхней частях зоны присутствуют /no cc
ramus schmi dti zhonkieren sis G\nsunov, /. �вchвlinen sis sвchalin en si s (Soko lov), / . .  
sвchвtinen si s tallax PerJ�:. ,· . f .  �achatinen sis bиshue\•i Pf"rg., 1 .  �achalin en si s arr. иliи.'i 
Perg., 1. anadyren sis hastatu s Pt-rg. , ·1. finadyrensis transitus  Pf'Гg. Особенно много-
численны в этих слоях /noceramus ordinвtu s ordinatu s  PPrg., [. t;) rdinutu s  pri -
mus Perg. Т олько в верхней части зоны установлены /no ceramu s  !'Oachalinensis 
solitus Perg., · / ,  �ach alinensis pseu do·schmi dti Per�!;. , /noceramus f' X  �!;Г. Ьal ticu s l � н·l1m ;  
здесь же часто встречаются представители рода Canadoceras . .  Верхняя граниU/3 
зоны /noceramus schmidti опре>деляется одновременным резким исчезновением 
остатков перечисленных иноuерамов в однородной толше песчаников. 

Слои с lnoceramu� balticu s намечаются в бассейне р. Найбы непосредственно 
выше зоны /noceramus schmidti, в верхней части которой уже присутствуют фор
мы этого полиморфного внда. Выше зоны fnoceramus schmi dti в пачке слоев мощ
ностью около 6 0  м удапось найти экземпляры /noceramu� bal ticus 13oгhm вместе 
с проходяшими еше выше Cвnadoceras sp.,  ·Neoncy loceras pseudoarтatum SС'I1 L Иссле
дованиями В. Н. Верешагина, Б. д. Сальникова и др. ( см. рис. 17 ) в отложениях 
пачки 1 1 1  ( 160 м )  и в nерхней части пачки 1 1  красноярковехой свиты вместе 
с последними формами также установлены fnocerвmus bal ticu� 13oPIJm , Б. д. Саль
ников, И.д, Т еппов, В.С. Будрин и другие отметили, что /noccramus Р Х  gr. ·bal t i
cus Воеhm распространен от слоев с /noceramus schmi dti .вплоть до кровли слоев 
с Cвnadoceras sachalin en si s Vеr.( см.табл. З ) ,  а по р. Акаuии - включая слои с 
lnoceramu s  makarovi - 1 • .  a ff. ku siroensi s, 

Таким образом, выделение слоев с /no ceramus bal ti cu s представляется воз
можным, но их полная nалеонтологическая характеристика и объем по иноuера
:-.юм еше не установлены точно. Некоторым основанием для проведения вcpxlfl'ii 
грашщы этих слоев могут служить находки в отнесенной к ним толше eдiiiiii'IIJ J .rx 
/noceramus schmi dti a ff. · schmidti Oli ch . )  и появление еше выше первых вредста
вителей ам монитов группы Pachy discu !i  gollevilen si s - Р. !'IUbcompressus. 
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Слон с Pвchydi scus �olle\'ilen"sis - Р. l'ubcompressus eкmoчaют практически всю 
2::тальную верхнюю часть сенонекого разреза, мощност ью не менее 35Q-400 м. 

�,статкн иноuерамов в этой rолще не всrречеиы, и можно IIИ Ш Ь  предnолагаrь 
: rратнграфическое соответствие ее нижней части слоям с lnocerвmu� m akвro vi 
'. :� С Г. kusiroen sis более северных районов. Для слоев харакrериы находки 
�.:.шниrельно редких аммонитов рода Pachydr scus (s. \·, ) { см. рис. 1 9 ) ,  в том 

с:нс.1е Pachydi scus aff. ·gollevilensi s Orb. ,  Р. �u_bcompressus \1ats.  (Matsumoto, 
1. 942-1 943, 195 9 ) .  

Верхняя часrь разреза мела Южного райока Западн�халинских гор, как иэ
:есrно, выделялась о качесrве переходных 'синегорских слоев' мошносrью до 
·3 00 м { Калишевич, Посыльный, 1958 ) ,  отнесенных В. Н.  Верешагиным ( 1 963 ) 
;: верхней подсвите ( 2 5Q-280 м )  красноярковехой свиrы и рассматривавшихся 
<!Ч даже в качесrве 'сииегорского яруса• - аналога датского яруса единой шка
.1ы. Основанием для подобных сужаений служило оrсутсrвие находок в них амм� 
:штов, иноuервмов и других стратигрвфически uенных групп, что отмечал и 
Т . . \\аuумото (Mat�;umoto, 1942-1 943 ) для подразделений Rdy, Rey, Rfy общей 
чошносrью от 120 до 180 м. Все исследователи указываiiИ на единство этой 
·-iасти разреза с подстилающей и на отсутствие межау ними сколько-нибудь суще
:твенных перерь1Вов или разрывов, Больше того, Т . Г. Калишевич и В. Я. Посыль
:!ЫЙ подчеркивали ее постепенные соотношения не только с подсrилающими верх
:!емеловыми, но и с перекрываюшими отложениями найбутинской ( нижиедуйской) 
!Тленосной толщи палеогена. 

В 1 967 г. автором совместно с Г.И. Шкуть был составлен послойный разрез 
'синегорских слоев' в районе их типового развиrия - по р. Сары ( левому при
:- ок у  р. Сусуи) выше пос. Синегорска. Найденные здесь ископаемые осrатки п� 
!-:азали, что большая часть разреза этих 'слоев' должна относиться к слоям с 
чаастрихтскими P achydiscus �ol/evi len si s - Р. �u"oompressи:J. Этоr вывод оси� 
:;ываеrся на находках в самой нижней части .. слоев .. остатков многочислеиных 
5рахиопод, Pachydiscus su"compressи:J M ats . , lno c erвmus  sp. , а выше ( 1 00-1 20 м 
::о мощности) - также многочисленных брахиоnод и · глааких Pachydi scus { ? )  sp. 

Т аким образом, по меньшей мере вся нижняя половина синегорских слоев в ти
:ювом местонахождении имеет твердый маастрихтский возраст. Новые материалы 
заставляют пересмотреть также представления об отнесении аналогичных отложе
:шй разреза р. Найбы и других районов к 'поздиесенонскому - датскому', 'мт
� � ю му " ,  "'датск�палеоuеиовому"' времени или к провинuиаnьиым единиuам, что 
требуст соответствующего палеонтологического обоснования. 



Г Л А В А  В Т О Р А Я 

П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я  

Т И П MOLLUSCA 

К Л А С С  B IVALVIA 

О Т Р Я д  ANISOMYARIA 

С Е М Е Й С Т В О  INOCERA�f i DAE 

Р о д  lno ceramus (Sowerby, 1814) Parkinson , -1819  

lnocerвmus patooten si s  aff. sngustus (Beyenburp;) 

Табл. I I ,  фиг. 2, 3 

lnocerвm u �  patou t en si s  Loriol var. angu sta var, n.· :  Beyenburp;, 1 93 6, стр. 1 00,  
табл. 25 , фиг. 4. 

lnoceramu� lupdbreck ensis n.зр.: McLeam, 1 929, стр. 77, табл. Х \',  фиг. 4 
( nоп ! табп. XVI, фиг. 2 ) .  

lnoceramu �  patoo ten si s Loriol :  Jones, Gryck,1 960 , стр. 1 6 1, табл. 22, фиг. 2. 
lnoceramuв patootensis anguэta Beyenburf!;': Пергамеит, 1 965, стр. 85-86 .  
lnoceramuв (Sph enocerвmuв) вngustu в  Beyenbu �p;: Sei tz, 1 965, стр. 96- 1 04, 

табл. 1 7 ,  фиг. 2; табл. 18, фиг. 1,  2;  табл. 1 9, фиг. 1 ;  табл. 20, фиг. 4; 
табп. 22, фиг. 1,  3 ;  табл. 24,  фиг. 3. 

Оn и с а н и е, с р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Несколько экземnляров иноцерамов 
коплекции сходны как с lnoceramu� patoo ten si s  (s.l.),  · так и с одновозрастными 
l • .  lobatu s  simili s Perg. Последнее название было предложено для иноцерамов, ко
торые• . . .  несомненно принадлежат самостоятельному поавиду, занимающему, 
очевидно, связующее nоложение между lnoceram u s  lo ba tu!S lobatu!f Goldf. и 1. patoo
t en si s  patootensis [.oriol • ( Пер-амеит, 1 965 , стр. 80 ) . В качестве крайних проме
жуточных ра311остей в подвид вiUUОЧеиы оба экземпляра Шлютера ( Schluter, 

1877,  табп. 38 , фиг. 1 ,  2) , причем один из них ( табл. 38,  фиг. 1 )  харак
теризуется более широкой и менее выпуклой формой, меньшим контрастом между 
сильными и спабыми, иногда раздваиваюшимися кокцентрическими складками, ча
стым присутствием на выпуклой части радиальной струйчатости и стоит ближе 
к l. p вtooten sis Loriol . Дpyгoй экземпляр Шлютера ( табл. 3 8, фиг. 2 )  более бли
зок к виду Гольдфусса. 

После опубликования работы Зейuа (Sei tz, · 1 965 ) стало ясно, что оригинал 
lnoceramиs lobatиs Munзter (Goldfuзз, 1 83 6- 1 840, табл. 1 10, фиг. 3 )  утерян, 
а Шmотер, очевидно, первый просмотревший коллекцию к работе Гольдфусса, для 
имюстрации названного вида nодобрал и изобразип упомянутые выше экземпля
ры, отпичаюшиеся друг от друга и от изображенного Гопьфуссом типа. Если со-
гпаситьсн с мнением Штотера, поддержаниым Зейцем, что рисунок lno -· 
cerвmu s  lobвtuв в работе Гопьдфусса 'не более чем характеристичиь1й ' и, возможн

,
о, 
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• дополнен, nричем не очень удач1;1о .. , то логично было бы искать выход из со
здавшегосiJ :шnутанного nоложения в и с п р а в л е н и и  д и а г н о з а  и в у с т а н о в
л е н и н н е о т и nа для вида Гольдфусса. Между тем Зейц, приводя и сравнивая 
многочисленные и разноречивые суЖдения разных авторов, находит неожиданное 
решение в необходимости для широкой и узкой форм fnocerвm u s  lobвtu s Schlu ter 
.. пать • . •  новые названия ... При этом вид lno c eramu� lo bвtus (Miinst er) Goldfu ss -
,\юлчалнво забывается, а все многочисленные определения lnoceramu s  patooten si s  
Loriol и з  разрезов немецкого мела считаются несоответствуюшими этому виду. 

Точка зреЮfя Зейuа сводится к признанию среди изменчивых клиновидных сфе
иоцерамов сантона и нижиего кампана северо-запада ФРГ широких и узких форм, 
которые отвечают двум экземплярам fnoceramu s  lobatus в работе Шлютера. Они, 
соответственно, указаны Зейuем в синонимике вводимых им дпя этих форм новых 
названий: fnoceramus patooten siform i s  sp.n. (=1 . lobatus M!in ster in Schlu ter, 1 8 7 7 ,  
табn. 3 9, фиг. 1 )  и fnoceramu �  an1us tus ВеуепЬ. (=l. fol:atu s in  Schluter 1 8 7 7 ,  
табл. 3 9, фш-. 2 ) .  ДЛя первого в качестве голотипа указан lnoceramus lobatus 
�lunster в работе Вегиера (Vwep;ner, 1 905, табп. 10, фиг. 1 ) .  для второго nекто
тип выбран также не из экземмиров Шлютера или из впервые опубликованного 
Бейенбургом вариетета n asu ta, в, как это ни странно, - lnoceramus fobatus Miins-
ter из той же работы Вегиера (Wegner, 1 905,  стр. 1 64,  фиг. 7 ) . Странно по-
тому, что если экземмяры Шлютера не могут быть сравнены с экземnлярами 
Гоnьдфусса и с fncceramu s  lobatus Munster Вегнера, то их признаки либо дол-
жны приииматься по первым описаниям и изображениям автора, либо рассуЖдения 
об их сходстве и отличиях вообше не имеют смысла. Отсюда и возникает неяс
ность: каким образом можно установить, с одной стороны , отличия экземмяров 
Гопьдфусса и Шлютера, а с другой - тождество последЮIХ с: экземnлярами Вегие
ра и др. ? Если изображения-рисунки fnoceramu s  fobatus \luns ter в работах обоих 
авторов лишь •характеристичны• и •идеализированы• ,  то при невозможности ис
следовать оригиналы n е к  т о т и п  о м вида может быть выбран, например, и эк
земnляр Вегнера , но с обязательным, по сушествуюшим правилам, сохранением 
первого оnубликованного названия , т.е. Inoccramus loЬa tus. 

Экземмяры нашей коnлекции по присутствию большого скульптированиого кры
ла, отделенного резким килем, субклиновидной форме раковины и характеру 
скульптуры на поздней стадии роста принадпежат, очевидно, к группе lno-:eramus 
p atooten sis Loriol. Сходство же их с типом подвида anlиsta Beyenburg ( 1 93 6, 
табn. 2 5 ,  фиг. 4 )  весьма незначительное и проявnяется лишь в зачаточных вы
ростах крупных КОНllентрических гребневИдных складок вблизи оси роста (табn. Н ,  
фиг. 3 ) ,  почти не проявленных на юном экземпltИре ( тaбn. l l ,  фиг. 2 ) .  В то же 
время взрослый экземмяр по скульптуре и резко отделеиному скульптированио
му крылу довольно близок к fnoceramus anlи stus Reyenburg в работе Зейца ( Sei tz, · 
1 965, табл. X VI I ,  фиг. 2 ;  табл. ХХ, ·сtмг. 4 ) .  Отличия от лоспедЮiх заключаются 
в более овальных очертаЮfЯХ макушки у сахалинской формы, более выгнутых ее 
nереднем склоне и крае, а также в скульптуре ранней части этой створки. Здесь 
на ядре с остатками · тонкого раковинного споя отчетливо выступают округловер
шинные коnьцевиднъ1е ободки, напоминающие скульптуру крупных fno ceramu s  lin 
gu� linlиa Goldfuss.Oбoдки круто, но без излома поднимаются вверх на переднем 
склоне, а при пересечении пологой задней радиальной ложбинки лишь очень слабо 
изгибаются. Сходную снупьптуру, но без резких ,  крупных гребневидных складок 
с выростами на брюшной части взроспой створки можно указать на створках lno
ceram u s  вnt u вtu !f (Beyenburк) (Seitz, 1 965, табл. X VI I I ,фиг. 2 ) ,  fnoceramus m.f. 
lintua вn1иstus Beyenburк (Seitz, ·1 965 , табп. XXIl ,  фиг. 4 ) .  

Наклон nередней стороны взрослого экземпляра коплекции намного меньше, 
чем указан Зейuем для lnoceramus an1иstиs Beyenburg. Оrвесная и ровная нижняя 
часть переднего склона развита у юного экземnляра, но протяженность его nе
реднего склона также меньше. Нужно отметить большое сходство между взрос
льш са халинским экземnляром ( табп. 1 1 , фиг. 3 )  и еше более крупной правой 
створкой fno ceram us patoo tensis Lo rio l (= 1. fun dbreck en sis McLeam, 1 92 9, табп. X V, 
фю·. 4 )  из верхней части сланцев Колорадо, Канада. 
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Г е о л о г и ч е с к о е  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. lnoceramu � pa 
too t t>n si s an�us-t u �  ( Beyenbur�) распространен в верхнесантомских отложениях 
Запщ\НОЙ Евроnы. ДЛя lnoc eramus an�u stиs ( 8eyenbur/!;) Зейu указывает стратигра
фический интервал от nозднего сантона до раннего камnана включительно. Близ
кий интервал отмечается для Аляски и Канады. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 4 створки ( ядра } .  Район бухты Угольной, 
серо-желтые круnнозернистые nесчаники верхней части разреза барыковекай сви
ты: ручей Озерный ( обн. 2 3 0 ) .  Сахалин, среднее течение р. Найбы ( обн. 43 ) .  

lnoceram щ� transpacificus sp.nova 

[noc eramu �  lobatua Goldfuss: Соколов, 1 9 1 4, стр. 3 7-3 9 (pan), · табл. V, 
фиг. 1 ( только! ) .  

? lnoceram u s  orien tali s Sok. var. am bi�uus var. n . :  1'\ а�ао, Matsumolo, 1 940, стр.3 7-
4 1  (part . ) ,  табл. XVI I ,  фиг. 3 ,  4.  

/noceramus ori en talis n agaoi nom. n . :  Ma tsumoto, Ueda, 1 962,  стр. 1 67 ( part.),  
табл. 2 3 ,  фиг. 4 (только! ) • 

lnoceramu s  lin�ua ,.;r�ata subsp. n . :Пергамент, 1 965, стр. 84, табл. Х, фиг. 2 ;  
табл. х� . фиr·. 4 , 9. 

lno ceramus n agaoi sp.n. (nоп ! lnoceramus ori en tali s var. am Ьiguu � Na�ao et M at
sumolo = 1. (Jri en tali s na�aoi Matsumoto et Ueda nоm.n. ) :Зонова, 1 965а, стр. 1 90, 
табл. 1, фиг. 7- 1 1; Полевой атлас . . •  , 1 965, стр. 47, табл. 47, фиг. 1 .  

lnoceramu s  n agaoi var. modica vаг.n . : Зонова, 1 965а, стр. 1 92 ,  табл. 1 ,  · 
фиг. 1-4. 

Н о м е н к л а т у р а . Среди экземnляров сахалинских иноuерамов, отождествлен
ных Д. В. Соколовым ( 1 9 1 4 )  с широко им nонимавшимся видом lnoceramus loba
tu� Goldf11ss, ·особенно выделяется один фрагмент правой створки. На нем хорошо 
видна тонкая конuентрическая скульnтура на ранней части и резко ее сменяюшие 
редкие, более грубые складки на более nозаней - скульnтура ни по типу, ни по 
характеру изгиба и форме складок не характерная для lno ceramu� lo batus Gold
fuss. Отдаленное сходство скульптура этого фрагмента имеет с lno ceramus patoo-. 
tensis Loriol (s.l .), а ясно видимые на нем изгибьr круnных концентрических 
складок с образованием выступов по типу lnoceram u s  patoo ten sis  var. angu�ta Вey
enburF\' или 1. patooten si s var. tanamaen si s Body levsky заставипи меня первоначапьво 
( Пергамент, 1 965 ) nредполагать nринаалежность этого экземпляра 1 д. В. Соко
лова к f. rx �г. pвtoo tensi s вngu sta ВeyenburF\', 

Находки многочисленных полных экземпляров таких иноuерамов, сделанные в 
последние годы на Сахалине, Северо-Западной Камчатке и особенно в разрезах 
района бухты Угольной и их изучение показьrвают ошибочность такого предполо
жения,  равно как и отнесения подобных форм к lnoceramu� lobatu� Goldfнss (s. l . )  
и ясно свидетельствуют об их принадлежности к новому виду, названному мной 
/n oceramus transpaci ficus. , 

Впервые на своеобразие таких форм указала Т.д. Зонава ( 1 965а ) ,  назвав их 
fnoceramu s  n agaoi sp.n . ,  ·что было сделано без учета использования аналогичного 
названия, данного в 1 962 г. Т.Маuумото и И . Уеда для fno ceramu� orien tafi s 
n agaoi • .  Несмотря на то, что экземпляры Т.д.Зоиовой и подвид японских авторов 
стрfiiТИГрафическн занимают довольно близкое положение в разрезе, в некоторые 
представители изменчивого fn ocerarnus transpacificus sp.n .  напоминают по отдель
ным признакам 1. (J ri en tali s  n agaoi Matsumoto et Ueda, эти иноцерамы морфологиче
ски и таксанамически различны и их не следует смешивать. 

1 из-за опечатки в моей работе 1 965 г. неверно указано ( на стр. 8 7 ) : 'табп. l,  
фиг. 1'; должно быть: табл. \" , фиг. 1 ,  что соответствует изображению ориги
нала д.В. Соколова. 
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Другое преоккулированное название дли nодобных форм - fnoceramus fiпgua 
vi rgata s 11 losp. n. - было исnользовано ранее ( Пергамент, 1 9 65 ) лля камч<Jт-
ских представителей вида fno ceramus transpacificus (s. l . )  и также должно Gt.пь 
отброшено. Что касается выделенной Т.д. Зонавой ( 1 965а ) раэновинности fnu 
ceramus n agaoi var. modicв var.n . ,  то ни вариетет как таксон, ни его название не 
могут быть исnользованы по Кодексу зооло•·ической номенклатуры. Кроме того, 
подтвердилось мнение об этой " разновидности" лишь как о молодой форме " [no
ceramu!i n agaoi sp.no\', '' , 

Д и а г н о з. Вид fnoceramus transpacificus sp.n .  объединяет изменчивые по вы
пуклости и скульnтуре субклиновидные, равностворчатые раковины, нарастаюшие 
преимушественно по высоте, с четко отделенным задним крылом и слабой :1адней 
радиальной ложбинкой, с более или менее выгнуто-выпуклыми передним краем и 
склоном и nочти nря мым задним краем. Слабо 11 умеренно выпуклые раковины 
имеют, как nравило, разняшуюся концентрическую скульптуру роиней (тонкие ча
стые колЬl.lа ) и поздней ( гребневидные с кладки ) частей. Значител ьно выпуклые 
створки, обычно более узкие 11 nриостренные , украшены nочти однотипными, не
редко угловото-изогнутыми, концентрическими,  гребневидными складками, подчер
киваюшими субкилевидные nерегибы раковины. На nередке- и заднебрюшном скло
нах большинства взрослых форм наблюдается nересечение концентрических элемен
тов скульnтуры по wтипу orien tafi s " ,  а на центральной части брюшного склона 
вередки вставные и затуха юшие склодки. 

С о с т а в. Изменчивость раковин вида fnoceramus tran spaci ficus sр. п ,  .затруд
няет краткое изложение диагноза, но служит основой для естественной морфоло
гической группировки однотипных форм в качестве подвидов. Нужно отметить, 
что между большинством из леречисленных ниже подвидов улавливаются взаимо
nереходы: 

lnoceramus transpaci ticus tran spaci ficu� s p . et subsp.n. 
• • aff. l ran spaci ficu !J  Per��:. 
• 
• 
• 

• 
• 
, 

ramosus subsp.n • 
o buncul' subsp.n, 
a ff. obuncus Per��: • 

lnoceramu s  tran spacifi cu�J tran spacificus sp. et subsp. nova 

Табл. l ,  фиг. 2-4 ; табл. I I ,  фиг, 4; табл. Ш, фиг. 1-7 ; табл. I V ,  · 
фиг. 3 ,  5; табл. V, · 4Jfг. 3 

fnoceram u s  Io balu !J Goldfuss: Соколов, 1 9 1 4, стр. 3 7-3 9 (pan. ) ,  табл. V, · 
фиг. 1 ( только! ) .  

fnoceram u s  lingu{J virgata subsp.n . :  
табл. X l ,  фиг. 4 ,  9. 

Пергамент, 1 965, стр. 84, табл. Х, фиг . 2 ;  

? fnoceramи!! n agaoi sp.n.(пon !  I. orien tafis 
Зонова, 1 965а, стр. 1 90 (part . ) ,  табл . l ., • n agaoi Matsumoto et Ueda  nom.n. 1 1 9 62 ) :  

фиг. 8 ( только! ) .  

Г о л о т и n. ГИН, двустворчатый экэ. Ng 3 640- 107-2 4 1  ( табл. l l l ,  фиг. 2 ) ;  
::�айон бухты Угольной, ручей Нерпичий; алевролиты верхней части барыковекай 
::виты. 

Д и а г н о з. Равностворчатая, высокая, овально-клиновидная ,  умеренно выпук
:�ая раковина с выnукло-выгнутыми передним краем и склоном, с более или ме
нее рельефной задней радиальной ложбинкой и четко отделенным крылом. Скуль
:ттура ранней и поздней частей раковины резко отлична я :  тонкие, частые ,  кередко 
.::войные, концентрические колЬl.lевидные складки ранней части на поздней сменя
ются редкими гребневидными складками ( иногда с угловатым изгибом ) .  Главным 
.Jбразом на переднебрюшной части взрослой раковины наблюдается пересечение 
: кульптурных элементов по 'тиnу o ri en tali s  " .  

О л и с а и и е. Овально-клиновидная форма створок определяется приостренной 
чакушкой, округленным брюшным краем, nротяженным прямым задним краем и 

73 



выпукло-выгнутым передним краем. Створки равные по высоте, но отчетливо не
равносторонние за счет развитой передней стороны. 

Передний скло}! выпукло-вьп-иутый, более крутой (особенно у макуtt tки ,  где он 
·11аклонен к плоскости смыкания почти под прямым углом ) ,  чем уплощенный зад
ний ,  cJJaбo развитый. Брюшной склон покатый. Соответственно, наиболее выпуклой 
является ма кушечная часть раковины, причем поперечная выпуклость смешена 
вперед от оси роста, в nродольная nостепенно ослабевает с ростом. 

Макушка притупленная,  невыступаюшая , с маленьким, нечетким,  слегка повер
иуты1'1 вперед носиком, приближена к заднему краю и отделяется от иеr·о пологой 
радиальной ложбинкой, начинаюшейся на ранней стадии роста. Заднее крыло (со
храняется редко ) ровное, четко отделяется от заднего кpast створки, по-видимо
му, иебольшое, в виде слегка оттянутого назад овала, развивается в течение пер
вой половины роста створки. Связочный край прямой, сравнrrтельно длинный ( боль
ше половины длины створки ) ,  с задним ограничением крыла связан округлым пе
ре ходом. 

Створки в целом скошенные (угол между связочным краем и ос ью роста поза
ней части взрослого экземпляра - 40-50°) ,  особенно на ранней стааиrr роста, 
поэтому ось роста в плане дает слегка вытянутую назад кривую лrrнию. 

Вся раковина ( кроме крыла ? )  покрыта концентрической скульптурой, которая 
на ранней и поздней час тя х  существенно различается .  Прилегаюш.1я к макушке 
поверхность створки ( включая передний склон ) покрыта узюr�•и, невысокимн , ча
стыми концентрическими складками , напоминаюши�!И колша или ободки. Их 1\ШК
симальный плавный прогиб, как и других скульптурных элементов, совпадает с 

осью роста , а при пересечении задней радиальной ложбинки они испытывают ед
ва заметный изгиб вверх. На переднебрюшной части створки кол ша ( или обонкн ) 
сильнее подиимаются вверх, слеr·ка заворачивая к макушке, чем на задней. На 
центральноепииной части складочки могут раздваиваться (так называемые двой
ные кол ша ) ,  соединяясь на переднем склоне в более рельефные валики. Однако 
такие •пучки• ,  подобньrе описанным у камчатских fnoceramus  tran spacificu !J trвn s-
pвci fi cus (см. 1. /ingua �·i rgara Пергамент, 1 9 65 ) ,  сравнитеш.но редки , 11 ранняя 
часть створки покрыта, как правило, однотипной кшшеитрической скульптурой 
( табл. 1, фиг. 2, 3 ;  табл. l l l ,  · cfitг.  3 ) .  

Второй ( поздний)  этап роста, nри приближении к которому описанные элемен
ты скульптуры несколько грубеют, начинается с возникновения значительно более 
крупных и редких гребневидных ко!Шентрических складок, разделеиных более ши
рокими, асимметрично прогнутыми nромежутками. Гребни ( на ядрах ) округловер
шиины, их брюшные склоны короче и намного круче спинных, уnлощенных. Послед
ние nокрыты плохо сохраняюшимся на ядрах кольцевидными складками, кривизна 
которых на переднебрюшном склоне створки больше кривизны гребней. l lменно 
здесь ( реже - на заднебрюшном склоне ) наблюдается пересечение скульптурных 

� 
�60 

�--�ю------z�о------з�о------��о----�5<�0-----Б,�О------��---в�о �,6z· · · r мм) 

Р и с. 20, Изменение формы раковины lllocerвmus traspaci fi cus tran spвcilicus Рег�. 
в онтогенезе 

Uифры на схеме здесь и далее обозначают номера экземnляров коnлекции 
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?:1ементов по "тиnу orien tali s  " ( табл. \ 1 \ ,  · фиг . 1 ;  табл, \ \' , фиг. 5 ) .  При пере
�<?чении радиальной ложбинки гребни заметно ослабевают, что у некоторых эк
э-е...,шляров отмечается и на центральнобрюшной части, где иногда развиваются, • .;:;:соме того, дополюrтельные или вставные складки, а гребни Иl\rеют угловатыii 
пгиб ( табл, \ V, · фнг. З и l. lobвtus в работе Д,В. Соколова, 1 9 14,  табл. \' ,  · 

. :.и г. 1 ) .  
Р а з м е р ы  ( мм )  некоторых лучше сохранившихся створок привеnены ниже, 

�:;,афикrr изменения формы створки в онтогенезе nаны на рис. 20, 

Параметры 

Зьrсота максимальная (В макс) 

.:.lИна максимальная (Д макс) 

.::!ИНа связочного края (С)  

7Оi!ШИИа (Т)  

.: макс. :  в макс. 
- д макс. 
- д макс. ·-: 

:-1ереnнес ВЯЗОЧНЫЙ угол 

Заднеевязочный угол 

\\акушечный угол 

:Хевой угол }' 
U::евой угол YI 
-:Севой угол >'2 
Угол крыла 

У:-ол между переnним краем и 
:.аLIИаЛЬНОЙ ложбинкой 

, � J.еформированиая створка. 

NQ3 640-
107- 174.  
Пр. rтв. 

60 

4 1  

1 6.:!: 

0, 65 

0, 3 9  

Экземпляр 

:t\Q3 640- J\�3 640-
107-24 1 .  107- 1 6 9. 
Пр. ств. Пр. ств. 

80 вз ± 

5 3 ± 47 .± 

30 

2 5 

0 ,66 0,56 

0,47 

0 ,63 

100° 

7 2° 64° 

43° 

2 9° 

36° 

48° 48° 

_t.;QЗ 640-
107-248.  
Пр. ств, 1 

3 2± 

85° 

135° 

62° 

4 7° 

3 5° 

2 7° 

20° 

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Изменчивость lnocerвmus 
: �anspaci licus transpaci licus nроявляется в различной стеnени выпуклости nepen-
::ero края и склона и в индивиnуальных отклонениях 1 ;�авным образом рельефно
:-:-и и частоты коицентрической скульnтур·ы на ранних частях створок. Подобные 
: "!"клонения могут быть сгруnпированы в два тиnа: 1 )  кольuевиnные склаnки ран
::�ей части створки оnинаково тоикие и частые ( табл. 1 ,  · фиг. 2 ;  табл. 1 1 1 ,  фиг. 3;  
-:-абл. V, • фиг. 3 ) ;  2)  кольцевидные ск:Лаnки более редко рllсnоложены и не столь 
:.:tнородны - могут быть двойными, сходяwимися на nереднем склоне в "пучки• ,  
L"UI несколько отличаться по высоте ( голотиn, а также табл. 1 1 1 ,  ·фиг. 6 ) .  В обоих 
:�аях всегда сохраняется характерная для вида ( и  подвида ) nоследовательность 
:.азвития коJШентрической скульnтуры. 

Значительно меньшеЯ изменчивости nодвержена гребневидная концентрическая 
:жульnтура поздней части раковины. Здесь могут быть отмечены лишь нерегуляр
!I:Ьiе вставные и доnолнительные ( ? ) короткие гребневидно-складчатые утолще-
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ния 11 11: 1нутия на uентральноi'l части брюшногn склона , не всегnа отчетлив:1 я на 
ядрах у1 ·лов<1тость их изгиба ( табл. 1 1 ,  · фиг . 4 ) .  

К nозрастным изменениям следует отнести уnомннавшисся выше изменеНJI>I с 
рuстом nоложения осевой линии и скульnтуры. 

С р а в н е н  и е. lnoceramus o rien talis n agвoi \1at�umoto et Uedn морфологичесюr 
ближе к /no ceramus tran spaci li cus, нежели к /noceramus o ri en tali s o ri en talis So
kulu\', Их сближает примерно одинаковая форма раковины и обший характер 
конuентрической скульnтуры. Возможно, экземnляры /noceramus transpaci ficus 
transpaci ficus, имеющие более редкую скульnтуру на раиней части r:творки, мо-
гут быть связаны с /. t;�rien talis n a�aoi nромежуточными формами. Тем не � 1енее 
разниuа между названными nодвида ми очевидна и nроявляется ,  nрежде всего, в 
четко разняшейся скульптуре раннего и nозднего эталов роста раковины у 
1. tran spacificus tran spaci ficus, в ее выпукло-выгнутой лередней с1·ороне, в 
форме и размерах крыла, в угловатом изгибе гребневидных складок лоздней ста
дшr роста. 

Воаможно, к /noceramus tran spacilicus должны быть отнесен·ы некоторые эк
."'емлляры /no ceramus ori en talis nagaoi M atsumoto et Ueda (например, Matsumoto 
and Uerla ,  1 962,  табл. 2 3 ,  фиг. 4 ,  5 ) .  Указанные в синонимике экземпляры ино
uерамов разных авторов no своим основным чертам, несомненно, отвечают lno 
cerвmu,s: tran spacilicu$ tran spвci/i cu s. 

Ге о л о г и ч е с к о е  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. Отложения 
верхнего сантона Корякского нагорья, Северо-Заnадной Камчатки, Сахалина и 
Н понии ( ? )  . 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. Более 40 экземnляров ( ядра ) различ
ной сохранности. Район бухты Угольной, верхняя часть барыковекай свиты: ру
чей Нерпичий ( обн. 7 1 , 107 ) ,  nобережье Берингова моря (обн. · 1 9, 23 ,  1 05 ) .  
Камчатка, верхняя часть нижнебыстринской подсвиты: р. Короткая ( обн. 82 1 ) ,  
побережье П енжинской губы ( обн. 3 1 5 ) .  Сахалин, бассек р .  Найбы, верхня я  
часть быковекой свиты: ручей Найденова ( обн. 9 / 1 1 3 ) .  

/noceramus tran spaci li cu s  aff. •transpaci li cu s Per��:ament 

Табл. IV ,  фиг. 1 ,  2, 4; табл. V, фиг. 1 ,  2 ,  4-6 

О n и с а н и е  и с р а в н е н и е. Под названием /noceramus tran spacili cus  n ff. tran s-
pacilicu s описываются экземпляры коллекuии, сходные с типовым подвидо� , ,  но 
из-за сохранности или морфологических отличий точное их определение затруднено. 

1 .  По общей форме створок эти экземпля ры близки к типовому подвиду, отли
чаясь от него несколько более приастреиными макушками и меньшей выnукпостью 
маку шечной части nереднего склона. На сравнительно полных створках виmю, что 
наибольшая выпуклость nереднего с клона у них расnолагается несколько н11же 
макушки ( табл. l \1, фиг. 2; табл. V, · фиг. 4 ) .  Кроме того, имеются экземпл�rры 
со значительно более узкой, чем у ис ходного подвида, спинно-макушечной частью, 
тогда как брюшная их часть сильно растянута no nли не ( табл. \', фиг . 5 ) .  

2 .  Степень и характер выпуклости этих створок также в основном сходны с 
тиnовыми формами. Однако для трех нелолиых экземnляров устанавливается на
столько большая выпуклость ма кушечной части nереднего скпона , что по форме 
они наnоминают груnпу /no ceramus balticus ( табл. V, · фиг. 2 ) ,  чему способствуют 
притупленная иезаметная макушка и nротяженный nрямой задний край. Продоль
ная выпуклость четырех других экземnляров также заметно отличается от исход
иого nодвида : их равномерно и умеренно выпуклые макушечные части nримерно 
в начале второй nоловиньr роста створки довольно резким выступающим перегибом 
отделяются от покатой брюшной части, слегка подвернутой, таким образом, вниз, 
к плоскости смыкания ( табл. v· , фиг. G ) .  На трех других створках изменения 
nродольной вьrпукпости nроисходят раньше или позже, но не связаны с какой-ли
бо деформацией. 
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3 .  На всех экземплярах lnoceramus transpaci licus aff. tran spaci_u cus конuеит-
. о!ческая скульптура ранней стадии роста резко отличается от скульптуры поэдие
- :  этапа роста, как это характерно и nля исходного подвида. Однако в деталях 
: !\)!Л ьптура их макушечных частей отличается более резкими и менее регулярны·. ш концентрическими кольцевидными складками - ун.:..уляциями, среди которых 
: .1еrка возвышаются и единичные гребневидные ( табл. IV ,  фиг. 2, 4; табл. V, . 
:иr. 5а ) .  

Скульптура брюшной части створок по форме гребневидных ундуляций в обwем 
�;;злогичиа f11oceram u s  transpacificus tran spaci li cu s, . Нужно отметить интересный, 
" :> , к сожалению, иеполный и деформированный двустворчатый экземппяр ( табл. I V ,  
:О!Г. 1)  , на котором гребневидные унду ляции раздуты у переднего края, где от
•.•ечаются , кроме того, поперечио-косые короткие ребра - вздутия. 

4.  Угловатый изгиб гребневидных ундуляций и килевидиъrй прогиб брюшной 
.;с:;сти створки в целом выражены резче, чем у lnoceramu,. tran spacili cu,. tran spa
:: li cu s, напоминая 1. rran spвcili cus obuncus Per�. Угловатый изгиб скульптуры 
:о2�1ечается на несколько более раинем этапе роста, а особенно он заметен на 
: � юшном склоне. Кроме того, с подвидом obuncus .их сближает небольшое цоколь
'"J€ основвине переднего склона ( табл. V, фиг. 1 ) .  

Р а з м е р ы  ( мм )  некоторых изображенных экземппяров прнведеиы в таблнuе. 
-:ыфиюr роста раковин показамы на рис. 2 1 .  

Параметры 

3:JСота максимальная ( В  макс. ) 
.:...1ина максимальная ( Д  макс. ) 
-�·.'!шина ( Т )  
.::..111на свяЗочного края ( С )  
- чакс. : В макс. 

Д макс. 
П макс. 

-:-ереднесвязочный угол 

:; . .uиесвязочный угол 

'·'..акушечный угол 

:-: евой угол }' 
�r:-евой угол Yl 

:r:евой угол У2 
:· :-ол крыла 

:.-:-ол между nередним краем 
? радиальной ложбинкой 

• .Jеформированиый экземппяр. 

1W 3 640-
2 3 0- 1 7 6 .  
Лев. ств. 

64 + 
3 4  + 
2 0  
25 

0,53 + 
0, 58 
0, 73 

102° 

1 3 0° 

80° 

4 1° 

60° 

20° 

2 1° 

Экземпляры 

� 3 6 40-
2 8-32 5. 
Лев. ств. 

80 ± 
4 7  
1 5  ++ 
30 

0,58 
0 ,3 1 ( ? ) 
0, 63 

100° 

N� 3 640-
7 1-220.

1 Лев. ств • 

2 5  

3 а м е ч а и и я .  Возможно, что описанные экземппяры или характеризуют измеи
= О!вость lncceramu• tran spacilicu• tran spacilicus, или являются промежуточными 
- :  отношению к f. transpa cificus obun cus. Вместе с этим установлено, что боль

::нство их происходит из стратиграсjllческн более ииз101х слоев, чем уровень мак

" ' < JJll ,ного распространения lnocerвm u s  trвn spacilicu• tran spacili cus в тех же 

:�зреза , ,  
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3 .  На всех экземплярах lnoceramus transpaci licus aff. tran spaci_u cus конuеит-
. о!ческая скульптура ранней стадии роста резко отличается от скульптуры поэдие
- :  этапа роста, как это характерно и nля исходного подвида. Однако в деталях 
: !\)!Л ьптура их макушечных частей отличается более резкими и менее регулярны·. ш концентрическими кольцевидными складками - ун.:..уляциями, среди которых 
: .1еrка возвышаются и единичные гребневидные ( табл. IV ,  фиг. 2, 4; табл. V, . 
:иr. 5а ) .  

Скульптура брюшной части створок по форме гребневидных ундуляций в обwем 
�;;злогичиа f11oceram u s  transpacificus tran spaci li cu s, . Нужно отметить интересный, 
" :> , к сожалению, иеполный и деформированный двустворчатый экземппяр ( табл. I V ,  
:О!Г. 1)  , на котором гребневидные унду ляции раздуты у переднего края, где от
•.•ечаются , кроме того, поперечио-косые короткие ребра - вздутия. 

4.  Угловатый изгиб гребневидных ундуляций и килевидиъrй прогиб брюшной 
.;с:;сти створки в целом выражены резче, чем у lnoceramu,. tran spacili cu,. tran spa
:: li cu s, напоминая 1. rran spвcili cus obuncus Per�. Угловатый изгиб скульптуры 
:о2�1ечается на несколько более раинем этапе роста, а особенно он заметен на 
: � юшном склоне. Кроме того, с подвидом obuncus .их сближает небольшое цоколь
'"J€ основвине переднего склона ( табл. V, фиг. 1 ) .  

Р а з м е р ы  ( мм )  некоторых изображенных экземппяров прнведеиы в таблнuе. 
-:ыфиюr роста раковин показамы на рис. 2 1 .  

Параметры 

3:JСота максимальная ( В  макс. ) 
.:...1ина максимальная ( Д  макс. ) 
-�·.'!шина ( Т )  
.::..111на свяЗочного края ( С )  
- чакс. : В макс. 

Д макс. 
П макс. 

-:-ереднесвязочный угол 

:; . .uиесвязочный угол 

'·'..акушечный угол 

:-: евой угол }' 
�r:-евой угол Yl 

:r:евой угол У2 
:· :-ол крыла 

:.-:-ол между nередним краем 
? радиальной ложбинкой 

• .Jеформированиый экземппяр. 

1W 3 640-
2 3 0- 1 7 6 .  
Лев. ств. 

64 + 
3 4  + 
2 0  
25 

0,53 + 
0, 58 
0, 73 

102° 

1 3 0° 

80° 

4 1° 

60° 

20° 

2 1° 

Экземпляры 

� 3 6 40-
2 8-32 5. 
Лев. ств. 

80 ± 
4 7  
1 5  ++ 
30 

0,58 
0 ,3 1 ( ? ) 
0, 63 

100° 

N� 3 640-
7 1-220.

1 Лев. ств • 

2 5  

3 а м е ч а и и я .  Возможно, что описанные экземппяры или характеризуют измеи
= О!вость lncceramu• tran spacilicu• tran spacilicus, или являются промежуточными 
- :  отношению к f. transpa cificus obun cus. Вместе с этим установлено, что боль

::нство их происходит из стратиграсjllческн более ииз101х слоев, чем уровень мак

" ' < JJll ,ного распространения lnocerвm u s  trвn spacilicu• tran spacili cus в тех же 

:�зреза , ,  
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Р и с. 2 1 .  Изменения формы раковины lnocerвmu� trвn spaci ficus aff. trвnspвci ficus 
в онтогенезе (nевая створка экз. N!3640-230-1 76; правая створка экз. N13640-
2 2 9 )  

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с n р о с т р а н е н и е. Верхнесантон
ские отложения района бухты Угольной и С8халина. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 25 створок ( ядра ) разной сохранности. 
Район бухты Угольной, верхняя часть барыковекай свиты: ручей Нерпичий ( обн. 
7 1 ,  107 ) ,  ручей Озерный ( обн. 230 ) ,  р. Незаметная ( обн. 2 8 ) .  Сахалин, желто
ватые песчаники жонкьерской свиты: мыс Жонкьер, р. Августовка. 

1 " [ "  1 ь noceramus trвn spacJ 1си� ramosu�  su sp. nova 

Табл. Vl, фиг. 1-4; табл. V I I ,  фиг. 1-6; табл. VI I I ,  фиг. 1, 6 

/nocersmus orien rali s Sok. var. ambiguи s var. n . :  NaFtao, Matsumoto,1 940, стр. 3 7-
41 (part . ) , табл. X V I I ,  фиг. 3 ,  7 .  

lnocerвmuв orien tslis  n aЛaoi nom.nov. : Matsumoto, U eda, 1 962, c-r:p. 1 67 ( pa rt.), 
табл. 2 3 ,  фиг. 4. 

lnocerвmus nagaoi sр.п. (поn � lnoceramus ori en tsli s nagвoi Matsumoto, Ueda, 1 962 ) 
Зонова, 1 965а, стр. 1 90 ,  табл. 1 ,  фиг. 7 ,  10,  1 1 ; Полевой атлас • . •  , 1 965, 
стр. 47, табл. 47, фиг. 1 .  

Г о л о т и n. ГИН, двустворчатый экз. N� 3 640-1 07-2 1 4  ( табл. \' 1 ,  фиг. 1 ) .  
Район бухты Угольной, ручей НерiПfчий; алевролиты верхней Части барыковекай 
свиты. 

Д и а г н о з. Раковины высокие, равностворчатые, скошенные, умеренно выпук
лые, с резко асимметричной коiD.lентрической скульnтурой. 

О п  и с а н н е. Голотип nодвида nредставлен двустворчатым ядром с участка
ми тонкого призматического слоя и слегка сдвинутыми относительно друг друга 
равными створками. Створки овальные, вытянутые по высоте, скошеiDiые, нерав
иосторониие. Передний край и склон выпукло-выгнутые, нижний край узкооваль
ный, задний край протяженный, прямой, четко отделяет крыло и nлавно сливается 
с нижним краем. Передний склон круто, но не отвесно наклонен у мв кушки, ниже 
nостепенно в·ьшолаживается. Задний склон более узкий и nологий, брюшной склон 
покатый. 

Максимальная выпуклость прнурочена к uентральномакушечной части створок, 
плавно· ослабевает на брюшном склоне и больше проявлена в персднесiПfнной ча
сти. Осевая линия смешена назад на ранней стадии роста, когда раковина боль
ше скошена. Макушки приострениые, задние, с маленькими острыми, повернуты-

10т rвmosu� (лат. ) - ветвистый. 
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�и вперед носиками, нависающими над тонкой связкой. Заднее крыло у голотипа 
:охраютось не полностью. 

Скульптура передней и задней частей створок гопотипа, как и других экземп
�яров подвида, неодинакова . На ядре и поверхности раковинного слоя передней 
'!астм хорошо видны округловершинные, сильно поднятые вверх гребневиднь1е кон
�ентрнческие складки, покрыввюшие переднесmпDfой и переднебрюшной склоны. 
:lo мере роста створки гребни усиливаются, а вогнутые промежутки между ними 
:•величиввются. На центральноспиниой части с творки, а особенно у осевой линии, 
�ти складки постепенно членятся на две-три и более тонкие округловершинные 
!!:ольцевидные с кладочки, которые полого первсекают заднюю часть створки и реэ
!!:о загибаются вверх только у заднего края, не переходя на крыло. В промежут
!:ах между гребнями у осевой линии часто возиикают дополнительные, или встав
:�ые, аналогичные кольцевидные складки, изгиб которых больше кривизны греб
зей. Последние, таким образом, первсекаются ими на переднем склоне по •типу 
; ri en tali s " и на заднюю часть створки, как правило, не переходят. 

Скульптура развита на большей части поверхности створок голотипа, за искл� 
;ением их самой ранней ( макушка ) и самой поздней (у нижнего края ) частей. 
3.::tес ь  гребневидные складки продолжаются и на задний склон, причем два послед
�i!Х гребня на брюшном склоне левой створки голотипа угловато изогнуты и слег-
JL3 вздуты по осевой пинии, а на заднебрюшном склоне, кроме того, они косо 
::�ресеквются кольцевидными складочками. 

Смыкание створок голотипа ровное по переднему и брюшному краям ,  ко
':"Jрые ограничены на створках вогнутой кеширакой каймой ( табл. Vl , фиг. 1 в ) . 
3адняя радиальная ложбинка еле заметна и не отражается на конфигурации 
:хульптуры. 

другие многочислеиные экземпляры подвида , и:з которых двустворчатое ядро 
: кз .  N! 3 640-107-2 18 ( табл. \' 1 1 ,  фиг. 1 )  может слу: ·-:ить паратипом, в целом 
•_арактеризуются аналогичными чертами морфологического строения . для всех 
: кземilляров подвида типичен одни отличительный nризнак - асимметричный и:з
:-i!б и характер концентрической скульптуры передней и задней сторон раковины 
: особенно отчетливым замешеинем гребней передней стороны более тонкими 
: мадками задней стороны на средней части раковины. Здесь же наблюдается и 
: :� новременное максимальное развитие вставных (дополнительных ) концентриче
:ких складок, изгиб которых на передней стороне больше изгиба гребней ( табл. V l l ,  
:иг. 6 ) .  двойная кокцентрическая скульптура различной кривизны хорошо разви
-:а на nереднебрюшной части и на мощных гребнях поздней стадии роста ( табл. \' 1 ,  
:иг .  4в ) .  На и х  ослабленных задних продолжениях пересечения по "типу ori en 
· ;; / i s "  заметны реже и слабее, а главным образом угадываются на ядрах по иэ
- i!бам и Понижениям гребней под влиянием задней радиальной ложбинки ( табл. \' 1 1 ,  
:иг .  2 ) .  

Угловатый изгиб и ( или ) неяснь1е радиальные утолшения гребневидных складок 
.'>а поздней стадии роста по осевой линии особенно отчетливы на крупных взрос
-:�х экземпляра ' (табл. V l l ,  фиг. 4 ) .  На них отчетливо видны изгибы гребневид
�;х складок по простиранию, их утолщения , а также доnолнительные гребневид
'-':!:18 складки (табл. V l l ,  фиг. 3 ) .  

У восьми экземпляров подвида в коллекции сохранилось заднее крыло. Его 
-реугольио-овальная форма хорошо устанавливаетс я по ядру левой створки 

7абл. V l l ,  фиг. 3 )  и противоотпечатку другой правой створки ( табл. V l ,  · фиr.4в ) .  
Крыло ровное, плоское, не скульптированное, с дпlfнным прямым связочным кра
'=�· Задний край крыла также прямой и ровный, сочленяется со створкой в ее 
"'-3.::tнебрюшном углу ( табл. Vl l ,  фиг. 2 ) .  Связочные ямки мелкие и частые, раз
:е.1ены равными им промежутками ( табл. V l ,  фиг. 2 ) .  На всех экземплярах кры
-: :  четко отделено от створки ( табл. Yl ,  · фиг. 1 ) .  

Р а з м е р ы  ( мм )  голотипа и некоторых и:зображенных экземпляров приведе
=: ;, :  в таблице; изменения формы раковины в онтогенезе показамы на рис. 2 2 .  
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Bf ,� · · · (мм) 
Р н е. 2 2 ,  Изменения формы раковины /noccramu �  transpaci li cus  ramosus РРГg. в 
онтогене-зе (певая створка экз. N-13640-1 07-1 8 4; правая и певая створк1� 
экз. N-13 640-1 0 7-2 14;  левая створка экз. N-1364 0-2 1 5 ;  левая створка экз.  
N/3640-7 1-323)  

Параметры N� 3 640-
107-2 14.  
Голотиn, 
лев. ств. 

Высота макси-
мальная ( В  макс. ) 63 + 
дпииа максималь-
ная (Д макс . )  3 8  
Толщина ( Т )  15 
ДЛина связочного 
края (С)  15 + 
д макс : В макс. 0,60 
т д макс. 0, 3 9  
С :  Д макс .  0, 3 9  

Переднеевязочный 
угол 98° 

Заднеевязочный угол 

Макушечный угол 90° 

Осевой угол у 

Осевой угол Yl 50° 

Осевой угол У2 40° 

Угол крыла 

Угол между пеrед-

ним краем и Зllftlle й  

радиальной ложбинкой 50° 

Экземпляры 
NJ 3 640- Nc! 3 640-
107-2 1 8. 7 1-3 14.  

Лев. ств 1 Лев. ств. 

57 

3 1  
1 8  + 

0,54 
0, 5 8  

1 12° 

1 2 2° 

76° 82° 

54° 

2 8° 

1 Экземпляр слегка деформирован в плоскости смыкания. 

� 3 640- Nc! 3 640-
107- 1 84. 7 1-3 2 3 .  

Лев. ств. Лев. ств. 

6 3  73 + 

3 9  .± 53 + 
2 6  1 7  + 

1 8  23 
0 , 6 1  0 ,72 
0,66 0 ,32 
0 ,46 0 ,43 

1 10° > 100° 

> 1 10° 

85° rv 900 

5 5° 63° 

5 5° 6 7° 

3 5° f"V 3 0° 

20° 25° 

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Изменчивость /noceramus 
transpacilicus ramosus широкая, особенно в кокцентрической скульптуре. Если 
три этаnа развития скульптуры за время нарастания раковины четко проявлены 

во 



у ВС Е' :-.  =-- ·-e :. ! r: .l� J:· OB к�::.: .. �ек.:... i!;! , :-о .:ета.--:}� · r.у.-тьптур :.; из�. !еня :-:�тс я .  особенно на 
чаr.·у :_,,. , , , , .  · • � ·  'ii::.C T II с -:- ворс·к. Кснuентр11 чес ю! е с к,,а.Jки на этой части �ю1·ут быть 
несколr, l\ •1  сИльнее 11 расположены реже ( табл. \ 1 1 .  фиг. 5) ил.и, наоборот, сбл.ижены 

н более тонки, с единичными рельефными складочками ( табл. \' 1 1 1 ,  фиг. 1 ) . На 
средНем этапе роста "рас щепление" гребневидных складок передней стороны и их 
:к:лабление может быть л.ибо полным, когда на задНюю сторону продоткаются тоnь

ко тонкие частые кольuевидные складки, как у голотипа, либо меньшим, когда греб

невидные складки еще прослеживаются на передней стороне, а дополнительные и 
вставные складки развиваются слабее ( табл. \' [ ,  фиг. 3; табл. \' 1 1 , фиг. 3 ) .  В 
этой связи лересечение по "типу orien talis " редких , сравнительно сильных и 
тонких, частых, но слабых элементов скульптуры может возникать на средней 
�тадии роста и быть более отчетливым. Изменчивость с кульптуры брюшного скло
на отмечена в ош1саюш, 

При оuенке изменчивости скульптуры необходимо учитывать, что указанные 
еыше различия имеют место главным обра::юм на ядрах, большинство котор·ых в 
5ольшей или меньшей степени подверглось вторичной деформаuии перлендикулярно 

плоскости смыкания .  
С р а в н е н  и е.  По лоследоватепьности развития концентрической скупьл

туры и ее характерным особенностям подвид ясно выделяется среди 
всех других позднемеловых иноцерамов, в том числе и среди родственных форм 

группы lnoceramus o rien talis . . Возможно, что /. franspaci fi cus f'amosus окажется 
связанным с /. transpaci fi cus tran spacifi cus и 1. 9ri en talis n agaoi лромежуточны
:>.!И формами, однако он отчетливо отличается от них не только особенностями 
асимметричной скульптуры ,  но и более высокой скошенной и овальной формой ра
ковины, более узкой выступающей макушкой, меньшей выпуклостью переднего 
склона (в  том числе и у макушки ) ,  формой и размерами заднего крыла. 

Г е о л о г и ч е с к о е 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. Позднесантон
ские отложения района бухты Угольной, Сахалина, Яnонии. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. Более 100 экземпляров различной со

храннос'{'И, Район бухты Угольной, верхняя часть разреза барыковекай свиты; по

бережье Берингова моря ( обн. 2 3 ,  105 ) ,  ручей Нерnичий (обн. 6 9 ,  7 1 ,  7 2 ,  

1 07 ) .  

lnoc eramu s  tran spaci fi cu s obun cus 1 subsp. nova 

Табл. VI I I ,  фиг. 2-5; табл. I X, фиг. 1, 2 

? lnoc eramus naAaoi sp.n.  (поn !  l.ori en talis n agaoi nom. n . ,  ·�l atsumoto et Ueda, 
1 9 62 ) :  Зонова, 1 965а, стр. 1 90 (part . ) , табл. [, · !fi!г. 9 ( только! ) .  

Г о л о т и л. ГИН, экз. N! 3640-90/2 67г-392 - левая створка ( табл. Vll l ,  
фиг. 2 ) ;  район бухты Угольной. П а р а т и л. ГИН,  экз. NQ 3 640-7 1- 1 90 - правая 
.:еформированная створка ( табл. \' 1 1 1 ,  фиг, 4 ) ;  там же, ручей Нерличий; верхняя 

"!асть барыковекай свиты. 

Д и а г н о з. Прямоугольно-овальная выпуклая раковина, скульптура взрослой 

ч.зсти которой образует килевидные изгибы. Имеется uокольное основание леред

него склона и большое скульптированное крыло. 

О л и с а н и е. Голотип представлен лол�rым, недеформированнъ1м ядром левой 

створки, имеюшей прямоугольно-овальные очертания . Они определяются почти пря
·.� ьiМ II,  протяженными передним и задним краями, связанными с овальным ниж
ЮIМ краем постеленными переходами. Задняя половина nоследнего изогнута в ме� 
те ращюльного nоннжения и несколько больше выгнута при сочленении с задним 

краем, резко отделнюшим большое крыло. Передний склон на всем протяжении 

крутой , вверху слегка выгнутый, внизу отвесный и ровный, напоминает цоколь, 

.хнованис которого у макушки отогнуто в плоскости смыкания и вогнуто. Задний 

1
0r obun cu s (лат. ) - загнутый, кривой. 
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склон более пологиn, особенно его заднебрюшная часть - вдавленная и килевид
но-выnуклая только на перегr�бе к крылу. Брюшной склон умеренно покатый, что 
определяется постепенным уменьшением от макуu1ки продольной выпухпости. 

Наиболее выпукла иентральная , примакушечная часть, причем поперечная вы
nуклость несколько смешенп вперед от осевой линии. Макушка приострениая ,  суб
терминапьная,  со слегка выступаюшим над тонкой связкой ( по отпечатку ) ,  по
вернутым вперед носиком (сохранился не полностью) .  Заднее крыло довольно боль
шое, треугольно-овальное, слегка прогнутое в uентре, скуnьптироваiUiое. Задний 
край крыла при сочленении со створкой слегка вогнут, что может быть связано 
с локальной деформацией. 

Скульптура на ядре представпена редкими гребневидными коJШеитрическими 
складками - ундуляuиямн, увеnичиваюшимпся к нижиему краю и разделеиными бо
лее широкими вогнутыми промежутками. На макушечной части (до 25 мм от но
сика макушки ) складки невысокие, с почти иезакругnеииыми узкими вершинами, 
плавно прогибаюшиеся по оси роста, причем на передней стороне несколько круче 
поднятые вверх. Складки на центральной и брюшной частях не столь регулярны, 
асимметричны (с вздутыми округленными или узкими вершинами) и, как правило, 
утоnшеиы 'и угловато-изогнуты по оси роста, образуя иеправиnьиый радиальный 
килевидный рисунок. На заднебрюшной части развивается пологое, но довольно 
широкое радиальное поиижеиие, отделяюшее выnуклый, неяснокилевидный перегиб 
к крылу и отражаюшееся в очертания х нижиего края. При его пересечении склад
ки-ундупяuии ослабевают или слегка изгибаются вверх ( табn. Vl l l ,фиг. 2 ) .  

Коицентрическая скульптура переходит на заднее крыло, где, по-видимому, за
тухает, не достигая связочного края. Складки отчетnиво видны на верхней части 
переднего склона . но на его нижнюю часть не переходит. Вставные, дополнитель
ные или ветвяшиеся скпаuки, как и различная их кривизна на ядре гоnотипа , 
почти незаметны. 

Кроме гоnотипа, в коплекции имеются две менее полные, недеформироваЮiые 
створки ( табn. Vlll ,  фиг. З; табn. I X, фиг. 2 ) ,  почти столь же выпуклые и с от
четливыми киnевидными перегибами гребневидных складок-ундуnяuий на централь
нобрюшных частях. На одной из них ( табn. 1 Х, фиг. 2 )  двойным угловатым взду
тием складок намечены два радиально-кипевидных элемента , разделеиных спрям
ленным иnи даже выгнутым вверх участком складок. На переднебрюшной части 
этой створки более отчетnиво видно пересечение элементов концентрической 
скульптуры различной кривизны. Тоикие и частые линии нарастания сохраниnись 
здесь, в частности, на участке тоикого призматического слоя. 

другие экземпляры более или менее деф:lрмироваиы, что сказывается в осиов
ном на уменьшении их выnуклости и форме макушки. Поэтому радиаnьно-киnевид-
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ные перегибы гребневидных складок на этих ядрах менее отчетливы. Но в соче
тании с прямоугоnьно-оваnьиой ср,рмой створок, резко отделенным ,  скуnьптиро
ванным крылом и цокоnевидным,  крутым и ровным основанием протяженного пе
реднего склона ( табn. Vl l l ,  фиг. 56)  принадnежность их к lnoceram u s  tran spaci fi 
c u s  obuncus очевидна (табn. Vl l l ,  фиг. 5; табn. IХ, · фиг. ·1 ) .  

Форма крыnа и характер связочных ямок nучше всего устанавливаются по 
паратилу, выпуклость которого также нарушена вторичным сдавливанием nерnен
дикуnярно ппоскости с мыкания. Створка обладает характерным цокольным осно
ванием nерелиего склона, а ее скульптура и киnевидный nерегиб несколько на
рушены. 

Р а з  м е р ы ( м м )  гоnотипа, паратипа и одной створки nриведены в таблице. 
Изменекия их ср,рмы в процессе роста nоказамы на рис. 23.  

Экэемппяры 

Параметры N� 3 640- N1 3 640- N1 3640-
90/ 267 г. 107- 185. 7 1- 1 90. 
Лев. ств. Лев. ств. Лев. ств. 

Высота максимальная 
(В макс . )  60 92 + 
Jлина максимапьиая 
( Д  макс. ) 40 4 9 + 
Тоnшина ( Т) 23 15 1 6  
длина связочного края ( С )  25 25 32 
il макс : А макс. 0, .6 0 0, 53 
Т : Д макс. 0, 5 7  0,32 
С : Д  макс. 0, 62 0,65 

Переднеевязочный угоn 93° 97° 90° 

Заднеевязочный угол 1 1 0° 107° 103° 

Чакушечный угоn 66° 57° 60° 

Осевой угол у 63° 62° 7 2° 

Осевой угоn y l  30° 35° 3 1° 

Осевой угоn у 2  36° 2 2° 4 1° 

У гоn крыnа 30° 40° 2 3° 

У гоn между nередним краем 
n радиальной ложбинкой 42° 40° 350 

И э м е н ч и в о с т ь и в о э р а с  т н ы е и э м е н е и и я. Изменчивость створок под
зида не отмечается, за исключением нарушений выпуклости и очеr·ганий при вто
:ичной деформации. Возрастные изменения в позднем п�риоде развития прояВJiя
')тся в присушей подвиду замене коицентрических гребневидных складок-уидупя
_;ий ранней стадии на крупные, нерегуnярные гребни с кипевидным нэnомом и в 
:азвитии заднебрюшного пологого радиального поиижеиия. Соответствующий ра
.:иаnьно-килевндный изгиб самой створки менее рельефен, чем ее скульптуры. 
'-iз большинстве экземпляров, включая гоnотиn, наблюдается один киnевидный иэ
� иб складок-ундуnяций на цеитраnьнобрюLIJНОЙ части и неяснокиnевидное радиаль
ное утоnшенне их при переходе на крыnо ( табn. Vlll ,  ·фиг. 2, 3 ,  5; табл. I Х, , 
�. 1 ) .  В одном случае ( табn. 1 Х, фиг. 2 )  на периферии центрапьиобрюшной 
о;зсти створки изгибом складок-уидупяuий намечены два ютевиднораllflальных 
:··тоnшеиия, разделенных легким средиииым изгИбом складок вверх. На заднем 
�:рае створки утолщения складок менее заметны. 
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С р а в н е н  и е и з а  м е ч  а н и я. Среди nозднемеловых ииоuерамов тихоокеанских 
районов, как и среди груnnы fnoceramus o ri entalis и входящего в нее вида Ino
cerarru s  tran spacili cus, nодвид obuncus ясно выделяется своими характерными 
признаками. fnoceramu s  transpacificus tran spaci/i cus в конuе развития имеет уг
ловатый изгиб на иентрально-брюшной части раковины кру11Ных элементов кон
иентрической скульnтуры, что, казалось бы, объединяет с ним nодвид obuncus. 
Однако последний не только характеризуется отчетливым кипевидным перегибом 
створки, но и отличается от lnocerarnus tran spaci fi cus  tran spaci fi cus  концентриче
ской скульптурой ранней части раковины, ее прямоугольно-овальной формой, боль
шей выпуклостью и меньшей скошенностью, скульптированным большИI\1 крылом, 
узкой выступающей макушкой. Эти же признаки отличают подВИд и от lnoceramus 
tran spacili cus  ram osus . 

По перегибу створки и изгибу концентрической скульnтуры на поздней стадии 
роста /noceramus tran spaci/i cus  o buncus отдаленно напоминает некоторых предста
вителей поnрода C ordiceramus, · описанных Зейuем (Seitz, · 1 96 1 , 1 96 7 ) .  Так как 
многие представители группы lnoceramus orien talis, · а особенно 1. transpacificus 
transpaci /l cu �  обладают двойной коюtентрической скульптурой разли'!ной кривиз
ны, присушей также,  например, fnoceramus (Cordiceramus) mulleri .germanicus l l einz  
(Seitz, 1 9 6 1 ,  табл. 7 ,  фиг. 6 ;  табл. 1 5 ,  фиг.  1 ) ,  то, может быть, сле-
довало бы lnoceramus tran spaci lit::us  относить по этим пр!fзнакам к подроду Cor
diceramus l ieinz? Однако такое объединение было бы поспешным и формальным,  
а различия между тихоокеанскими и одновозрастными европейскими формами бы
ли бы столь же существенными, какими они продолжают оставаться, например, 
между fnoceramus cordi lormi s cordi lormi s Woods и /.  1Jiiilleri germani си� Hei n z, 
включенными Зейuем в один подрод Cordiceramus • . Поэтому сейчас можно лишь 
констатировать между lnoceramus tran spвci licus trвnspacifi cus, 1 .  transpaci fi cus 
o buncus и l .(.Cordicerarпus) miilteri Aermanicus определенные черты морфоло-
гического сходства, отражающего, по-видимому, .однотипную стадию эволюционно
го развития группы lnocerarnus orien talis и подрода Cordiceramus. 

По килевидному перегибу и скульптуре наиболее близка к lno ceramus tran spa
ci  fj cus obuncus правая створка '7no.::erarnu s  n вgaoi sp.n . " в работе Т.д.Зоновой 
(см. синонимику ) .  Угловатый перегиб концентрических гребней имеется также у 
одного экземпляра /noceramus ori en tвlis Sok. (Na�ao, �at sumoto, 1 940, табл. :'\ \' 1 1 ,  
фиг. 7 )  и в меньшей степени у / .  qri en tвli s nвgaoi �latsumoto e t  Ueda ( 1 9 6 2 ,  

табл. 2 3 ,  фиг. 5 ) .  Однако все эти экземпляры недостаточно полны, чтобы судить 
по изображениям об их принадлежности к /noceramus tran spaci fi cus obuncus. Эк
земпляры, отклоняющиеся от lnoceramus tran spaci fi cus  o bun cus, описаны ниже в 
качестве /. tran spaci fi cus  a ff. o bun cus. 

Ге о л о г и ч е с к о е  и г е о г р аф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. ПозJШесан
тонские отоожения Корякского нагорья (район бухты Угоnьной ), Сахаnина, 
Японии (? ). 

М а т е Р  и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е. 7 створок tядра ) разной сохранности. 
Район бухты Угольной ,  верхняя часть барыковекай свиты : РУ'Iей Нерпичий ( оби. 7 1 ,  
107 ) .  Сахалин, светло-желтые песчаники жонкьерской свиты: мыс Жонкьер, 
р. Августовка. Голотип подвида - сборы М.И. Бушуева, N� 90/247 г.  

lnoceramus trвn spacifi cus aff. obun cu s Per�ament 

Табл. I X ,  фиг. 6-9 

Оп и с а н и е и с р а в н е н  и е. Основные черты морфологии и отличия этих эк
земпля ров от lnocerвmus  tran spaci ficus obuncu.« заключаются в следующем. 

1. Прямоуrольно-овальная,  вытянутая по высоте раковина имеет меньшую вы
пуклость, несколько более выпукло-выгнутый передний склон 1 1  более широкую 
брюuшую часть ( табл. I X ,  фиг. 6, 7 ) .  

2 .  Макушка более массивная ,  менее выстуnающая и приостренная. Скульлт� 
ра макушечной части состоит из более тонких и частых гребневидны х коииентри-
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ческих складок-ундуляuий, отличающихся также от скульптуры ранней стадии ро

ста lnoc eramus tran spacificus trвn s paci fi cu s ( табл. \ Х ,  фиг . 9) .  

3 .  Килевидный перегиб uентральнобрюшной части створки и гребневидных 
складок-ундуляuий в целом менее рельефен. В случае ясного килевидного отделе
ния (табл. \Х ,  · фиг. 6 )  гребни-ундуляnни отличаются большими размерами и взду
тостью, а таюhе наличием крупных вставных - дополнительных гребней ( табл. 1 \ ,  
фиг. 8 ) .  

4 ,  Задняя радиальная ложбинка отмечается с ранней стадии роста ( табл. 1 \ ,  
фиг. 9) , и пологое радиальное пониженке у заднебрюшного края развивается ред
ко. Поэтому у большинства экземпляров, как правило, отсутствует утолщение 
складок на nерегибе к крылу. У отдельных экземпляров nодобные утолшення свя
заны с пересечением здесь крупных гребневидных складок-ундуляuий по Nтиnу 
orientali s "  с тонкими скульптурными элементами, характер которых на ядрах 
выяснить не удается (табл. I X, фиг. 6 ) .  

Or lnocerвmus tran sp acifjcus trвn spвci fi c u s  эти экземпляры отличаются раз
витием цокольной чаr;ти переднего склона , ф:Jрмой раковины, скульптированным 
крылом, концентрической скульптурой макушечной части. Сходство с типовым 
nодвидом nроявляется в положении макушки, выгнуто-выnуклых очертаниях перед
него склона ( верхней его части ), скульnтуре поздней стадик роста. 

Р в з м е р ы ( мм )  некоторых экземnляров nриведены в таблице. Изменения ФоР
мы раковин в онтогенезе (замеры по ядру ) даны на рис. 2 4 .  

Экземnляры 
Параметры N! 3 640- N.> 3 640- Nq 3 640- Nq 3 64 0-

107- 1 67. 107- 1 66 .  107- 1 96.  107- 1 99. 
Лев. ств. Лев. ств. Пр . ств. Лев. ств. 

Высота ( В )  6 5  

Высота максимальная 
(В макс . ) 63 73 74 74 

ДЛина ( Д }  52 
ДЛина максимальная 
(Д макс. ) 3 8  5 0 .±  4 7  44 
Толшина (Т)  1 8  24 .± 2 0  1 8  
Т : Д  ( Т : д  макс. ) ( 0, 6 )  0, 8 ( 0 , 6 8 )  ( 0 , 63 ) ( 0 , 5 9 )  

С :  д ( С :  Д макс. ) ( 0, 4 7 )  0,46 ( 0,48 ) ( 0, 4 2 ) ( 0 , 52 ) 

Переднеевязочный угол 108° 98° 

Макушечный угол 7 8° 80° 7 3° 7 1 ° 

Осевой угол у 84° 78° 

Осевой угол yl 54° 60° 44° 42° 

Осевой угол у2 2 4° 2 0° 2 9° 2 9° 

Угол крыла 30° 1 8° 

Угол между nередним кра-
ем и радиальной ложбинкой 48° 35° 4 6° 

З а м е ч а н и я. Выделение [no cerвmus traп spвcifi cu s  aff. о Ьип си s представляет
ся автору оnравданным потому, что имеются очевидные морфологические отличия 
:л lnoceramus trвnspacilicus obuncus. , В целом эти экземnляры, очевидно, наибо
:Iее близки к /noceramus transpвcificus obuncus и при дальнейшем изучении могут 
_'{Врактеризовать nодвидовую изменчивость. С другой стороны, стратиграфически 
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Р и с. 2 4. ИэменеЮIЯ формы раковины lnoceramus trвnspacificus a ff. obuпcus Per11;. 
в онтогенезе (левая створка экэ. N�З64Q-1 07-1 67 ) 

более низкое распространение /noceramus trвn spвci ficus at"l". obuncus no сравнению 
с количественным максимумом f. rrвnspaci fi cu s  trвn spacifi cus и уnомянутые чер
ты схоаства межау ними навоаят на nреаnоложекие о филогенетических связях 
и обшей тенденции морфологического развития этих nоавидов во времени. 

Г е оп о г и ч е с  к о е 11  г е о г р а ф  и ч е с  к о е р а с  n р  о с т р а н е н и е. Верхнесантом
ские отложения района бухты Угольной. 

М а т е р и а л  11 м е с т о н а х о ж д е н и е. 12 створок ( ядра ) удовлетворительной 
сохранности. Район бухты Угольной, верхняя часть барыковекай свиты: ручей Нер
nичий ( обн. 107 ) ,  nобережье Берингова моря (обн. 105 ) .  

/noceramus n aurnanni Yokoyama 

Табл. 1 ,  фиг. 5-8; табл. IX, фиг. 3-5 

/noceramus naumanni: Yokoyama, 1 890, стр. 1 74, табл. Х\"1 \ ,  фиг. 3-5 ; \ аi!;ЗО, 
\latsumoto, 193 9- 1 940,  стр. 3 1 , табл. Xl l l ,  фиг. 4 ( ? ) ;  табл. X l \' ,  фиг. 1- 10;  
табл. Х\' ,  фиг. 1,  2 ;  табл. Х\'1 1 ,  4Jtг. 6; фиг. 2-4 в тексте; Пергамент, 1 965,  
стр. 90, табл. X l ,  фиг. 3 ;  табл. Xll ,  фиг. 7; Полевой атлас . . . , 1 965,  стр. 47,  
табп. 46,  фиг. З.  

fnoceramus е х  �г. naumanni Yokoyama: Пергамент, 1 9 6 5, табл. Xl l ,  фиг. 1 0 ,  1 1 . 

Л е к т о т и n. Экз. Nq 2 2 7 1 9  в работе :'-la��;ao, �latsumolo,1 940, табл. ХI\', · 
фиг. 1. Район Абесинай, Яnония;  • нижние слои Абесинай•. 

Оn и с а н и е. Равностворчата я ,  высокая,  скошенная,  умеренно выпуклая ракови
на треугольно-овальной или удлиненно-овальной формы. Передний край и бок 
раковины широко вогнуты, нижний край узко закругленный, задний край протяжен
иый, nочти прямой, четко граничащий с небольшим узким крыловидным выступом. 

Продольная выnуклость больше в uентральномакушечной части створок, nлавно 
спадает к нижнему краю. Поперечная выпукпость смешена вnеред, от оси роста. 
Передкий скпон у макушки крутой, но меньше 90°, заднебрюшной - более nоло
гий, но круче уnлощенного, сравнительно узкого званего склона и nолого накло
ненного брюшного склона. 

Макушки субтерминальные, смешенные слегка назад, слабо выстуnаюшие, с 
маленькими, незначительно повернутыми вnеред носиками. Заднее крыло сохрани
лось не nолностью. 

Поверхность раковины ( или ядра ) покрыта частными тонкими концентрически
ми кольuевидными складками, образующими сочетания, nодробно описанные Т.На
гао и Т. Маuумото ( Na11;ao, \latsumoto, 1 940, стр. З 1 ) .  Складки приострениые 
и округлые, авойиые ( • авойные кольuа• ) ,  более густо или реако расnоложенные, 
с несимметричным, плавным изгибом no оси роста. На переднем склоне они силь

нее nодиимаются вверх ,  чем на заднем, и иДут, сближаясь, субпараллельно nеред-
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нему краю. Более nологие складки заднего склона переходят на крыло. Имеется 
nологая и не всегда отчетливая задняя радиальная ложбинка. 

Р а з м е р ы ( мм )  nодобной левой створки ( табл, 1 \ ,  фиг. 4 )  nриведены в та6-
.1нuе , и.зменения формы этоii створки в онтогенезе nоказамы на рис. 25. 

Параметры 

Высота максимальная ( В  макс. ) 
.Jпина максимальная ( Д  макс . )  
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И з м е н ч и в о с т ь. J<вк отмечалось ранее ( Пергамент, 1 965,  стр. 91 ) ,  вид 
: ,o ceramus n aumanni Yokoyama понимается Т. Нагао и Т. Мацумота настолько ши
:-око, что к нему они отнесли разняшиеся по форме и скульптуре экземпляры. 
Комбинации кольцевидных складок, их раэличаюшаяся последовательность и отли
о;:ия отдельных "типов скульптуры .. , по-видимому, характеризуют изменчивость 
!!:lo ceramu s  n вumanni Yokoyama (s. l . ). Относительно изменчивости формы раковины 
:;того вида Т. Нагао и Т. Мацумота ( Na�ao, Matsumoto,1 940, стр. 3 3 )  огракичи
.--;i!сь следующим кратким замечанием: •Форма довольно постоянная, но обнаружи-
5ает некоторую измеН'fнвость no выnуклости, будучи иногда довольно плоской, а 
i!J!огда умеренно выnуклой, наnоминая /noc eramu s yokoyвmai " .  

Экземпляры нашей коллекции по форме раковины и характеру скульптуры рас
:-..адаются на две основные груnпы. Одна из них характеризуется треугольио-оваль
;;.:>й формой раковины, переднеспинная часть которой сравнительно слабо выnуклая 

<абл. l ,  фиг. 6, 7; табл. I X ,  фиг. 4 ) .  Узкие острые макушки этих экземпляров 
: тносительно больше выступают и рельефнее, чем у второй группы. Конuентри
"еская скульnтура их, как nравило, на раиней стадии роста представпена тонки-
,rr! ,  часто двойными кольцевидными складочками, разделеиными намного более ши
: жими и слегка вогнутыми nромежутками, т.е. отвечает .. типам а и (3' Т. Нагао • Т. Мацумото. На более nоздинх участках раковины у инх развивается в основ
<•:-.� "тип у " .  В целом эти экземпляры nолнее отвечают nектотилу вида, выбра� 
:o J�fY японскими исследователями no первому из указаиных .. типичных экземnляров .. , 
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Вторая группа объединяет не менее многочисленные, более овальные, uьшук
лые по высоте формы ,  с относительно притупленными, почти нерельефными ма
кушками и с сильно выnукло-выгнутым ( начиная от нос ика макушки 11 по слниш1>1 

с брюшной частью) передним склоном ( табл. 1, фиг. 8; табл. 1 Х, фш·. 3, 5 ) . 
Поверхность их створок, нередко начиная от макушки, покрыта главным обр,1.:юм 
частыми, тонкими, неясно-округловершинными, кольuевидными складками типа i3 
и о. Они плавно огибают выпуклый передний склон, поднимаяс ь к макушке, а на 
заднем склоне подня ты меньше. Выпуклость этих экземпляров по сравнению с 
формами "'первой группы •  меньше, но отношение Д :  В и особенно мокушечный 
угол ( 90° ) - больше. 

С р а в н е н и е. Наш н экземпляры в uелом совпадают с опубликованными Т. На
гао и Т, Маuумото (см.  синонимику ) ,  с пра ведливо отметившими родство и отли
чия /noceramus nвumвnni Y nkoy(lma с группой кпиновидных Шfоuерамов (lnocerвmus 
liпguв Gol df., l. lobвtus Goldf. ,  /,  pвtoolensis Coriol и др, ) .  К этому виду нужно 
отнести и приостренные формы с Северо-Западной Камчатки , изображенные в ка
честве ln ocerвmus ех gr. naumanni \' okoyama ( Пepгaмeнт, 1 965 , табл. Xl l ,  фиг. 10, 
1 1 ) .  Из иноuерамов, приведеиных в Полевом атласе . • • ( 1 965 ) ,  к виду nsu
mвnni  У okoyama по характерной форме и скульптуре, возможно, относится левая 
створка на табл. 46, фиг. 3.  Что касается правой створки ln ocerвmus nвumвnni  
( там же, табл. 4 6 ,  фиг. 2 ) ,  то она обладает скульптурой брюшной части, типич

ной для ln ocerвmus у оkоувтв i .  

З а  м е ч  а н и  я.  Трудност ь отличия изменчивого ln ocerвmus nвumanni  Y okoyama, 
и особенно его юных экземпляров от других видов, например от представителей 
группы ln ocerвmus schmidr i, подчеркивалась Т. Нагао и Т. Маuумото. Необычно 
широкий стратиграфический интервал распространения ln ocerвmus nвumвnn i Y okoya
ma заставляет предполагать, что по крайней мере некоторые отнесенные к этому 
виду позднесенонские иноuерамы тихоокеанского мела в действительности принад
лежат к другим видам ,  в том числе к /n oceramus trsnspacificus (s . l . ) .  Японские 
исследователи для одного из опубликованных ими /n oceramus nвumвnni У okoyama 
( N agao, Matsumoto, 1 940,  табл. X v l l ,  фиг. 6) из бассейна р. Найбы прямо ука
зывают, что это ' возможно, 1оный экземпляр крупного /,sch m idt i" ( там же, 
стр. 6 2 ) .  для двух других " ln ocerвmus nвumвnn i" ( табл. XI V, фиг. 6, 1 0 )  ими 
отмечается преобладаюшая концентричес кая с кульптура, по которой один из них 
{ фиг. 6 )  является "'вероятно, юным экземпляром /noceramus orien tв lis var. вmbi
guus "  ( .. /. orien tв lis пвgво M a tsumoto et Ueda, 1962), а второй ( фиг. 1 0 )  - имеет 
его вид. Эта особенность морфологического сходства названных иноuерамов дол
жна учитываться при определении юных или неполных их остатков в качестве 
lnocerвmus nвumвnni  У okoyama. 

Может быть, в дальнейшем следует различать среди представителей этого ви
да два подвида. Один, в который можно было бы включить описанную выше груn
пу иноuерамов, более всего отвечаюших лектотипу (см. синонимику ) ,  - ln ocerв
mus nв umanni пвитвппi Yokoyama ; и второй, объединяюший формы, подобные второй 
группе • ,  - /noceramus пвuтвппi mвrginв tus su bsp.n .  ( табл. I Х ,  фиг. 3 ) .  

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с n р о с т р а н е н и е, Сантон-кампан 
Сахалина, Северо-Западной Камчатки, Корякского нагорьи. Т. Нагао и Т. Маиу
мото указывают для Японии длительное стратиграфическое распространение вида 
( примерно от позднего коньяка до кампана включительно) .  Аналогичный интервал 
(включая ра нний кампан ) отмечается Т. Маuумото (Ma tsum•Jto, 1 95 9 ) для этого 
вида или очень близких форм на Аляске, в Калифорнии ( нижний сенон округа 
Шаста ) и Канаде ( Британская Колумбия ) .  

М а т е р и а л  и м е с т о н а  х о ж д е  н н е. Более 8 0  створок, главным образом 
ядер различной сохранности. Сахалин, верхняя часть быковекой свиты - ( ? )  ниж

няя часть красноярковекай свиты: бассейн р. Найбы (среднее течение р. Найбы -
обн. 28, 2 9, 30, 43; ручей Сейм - обн. 3 9, 49, 90; ручей Миролюбова -
обн. 74, 75,  76;  р. Красноярка - оби, 20,-83, 84 ) .  Камчатка, быстринекая 
свита: побережье Пенжинской губы (обн. 1 3 9, 145 ) ,  устьевая часть р, Таловкн 
( обн. 2 , 5 1 ) .  
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ln oc erв m us y ok dyвmв i i'l a gao et Matsumoto 

Табл. I Х ,  фиг. 1 0- 1 2 ;  табл. X I ,  фиг. 1-4 

/n oceramus y ok oyamai sp.n.' :  N agao, �l atsumoto, 1 940, стр. 44, табл. \ \ 1 , 
:онг. 2 ;  табл-. Х Х ,  фиг. 2 ;  табл. XXI ,  фиг. 4; Пергамент, 1 9 65, стр. 89,  табл, Х ,  
:онг, 2 ;  табл, X l ,  фиг. 5; табл. X l l ,  фиг. 1 ,  8. 

/nocera m us na umann i Y okoyama': Полевой · атлас . . ., 1 9 6 5, стр. 4 7 ,  табл. 4 6 ,  
:онг. 2 (только! ) . 

Л е к т о т и п. Двустворчатый экз. � 774а в работе М.А. Пергамента, 

1 9 6 5 ,  табn. фиг. 2; Севе�Западная Камчатка, р. Кармапиваям; быст-
;JИНСкая свита. 

О п и с а н и е, с р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  При оrrnсании lnocerв m us y ok oyвma i 
его : tвторы изобразили три экземП11яра, не указав голотил. Из помеченных ими _ качестве типов (синтилов ) двух экземпляров упомянутый первым (N� 7 1 2 4  Sd) 

=:е изображен, а сохранность и восnроизведение второго ( !\� 3 7 6а Нк)  стtшком 
'-'<?выразительны и не лередают ос новные черты морфологии. Два других изобра
-:енных экземnляра этого вида также не удовлетворяют требоваюtям выборй лек-
-лила: для N� 1- 1088 ( Тк )  (табл. \ \ 1 ,  фиг. 2 )  из серии Михо ( бассейн р. Най-
�ы.  Сахали н )  точно неиэвестен стратиграфический горизонт ( ;'\j a ga o, \l a t sшnoto, 
: 940, стр. 45 ) ,  что не указано 11  nли второго ( N• 7 1 2 7 ; табл. \ \ 1 ,  фиг. 2 ) ,  
--::-едставленного, к тому же , неnалной и потертой в области макушки nравой 
: �воркой. Поэтому в качестве лектотила 1 n oc e r a m us y ok oy a ma i \ a g, et \l a ts, 
==1бирается двустворчаты:й экземпляр, проходящий из верхнесантонских-нижне
�мланских отложений Северо-Западной Камчатки. 

Камчатские 1 n ocer в m us y ok oyama i Nag. et '-l a ts ,  достаточно подробно были оли
:аны раньше ( Пергамент, 1 9 6 5, стр. 8 9 ) . Новые экземпляры /л oc c r a m us }' okoya
:-:зi  ;'\l a g. et �1a ts. хорошей сохраююсти с Сахалина и Камчатки по форме створок, 
= :туклости, характеру макушек и скульптуре полностью соответствуют этому опи
: �НIIЮ и nиагнозу авторов ВJща. Можно только отметить, что по большей лроnоль
= :-й выпуклости 11 наклону макушки две створки коллекции (табл. \ 1 ,  фиг. 2, 4 )  
"-'·:колько выделяются,  совлаnая с одним из ранее опубликованных ln occ r a m us 
- _ k oyama i i\ a g. et Ma tsum oto ( 1 940, табл, Х \: 1 ,  фиг. 2 ) .  Кроме того, у молодых 
:•: р'-1 этого вида ( табл. 1 Х, фиг. 1 0- 1 2 ;  табл. \ 1 , фиг. 1 ,  3 )  на брюшной части, 
uк правило, не наблюдается присутствия � . •  нескольких широких конuентриче-- .  __ их неровнос:·тей ,  . •  • ( Na g-ao, M il tsum oto, l 9 40 ,  стр. 4 4 )  или 'nоднятий и депрес-
- zй • ,  характеризующих взрослые створки и являюшихся несколько скошенными 
-: отношению к частым концентрическим кольиевидным складкам. 

Последний nризнак отчетливо устанавливается на правой створке иэ района 
: :. хты Угольной ( Полевой атлас . . . , 1 96 5 ,  табл. 4 6 ,  фиг. 2 ) ,  ошибочно отнесен
�: .-! к /л occramus nauman n i  ) ok, 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а фи ч е с  к о е р а с л р о с  т р а н е н и е, Сантон 11 ни ж
- :о ,� ( ? ) камriан Северо-Заnадной Камчатки, бухты Угольной, Сахалина; серия · > з кава Яnонии. 

_\\ а т е р  и а л 11 м е с т о н n х о ж д е н 11 е. 45 створок ( главным образом внутрен
'�<€' ядра ) различной сохранности. Камчатка, быстринекая свита: побережье Пен
· .тнской губы ( обн. 1 3 9, 3 1 5 ,  5 5 1 ) ,  р. Кармаливаям ( обн. 7 4 ) ,  р. Таловка 

:.Sн. 50, 5 1 ) ;  Сахалин, верхняя часть быковекой свиты: бассейн р. Найбы ( ру
е;1 Сейм - обн. 3 9, среднее течение р. Найбы - обн. 2 8 ,  � 9. 30, 4 3 ,  ручей 
'!ролюбова - обн. 7 3 ,  7 4, ручей Найденова - обн. 9 ) .  
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l n oceramus t a l ovens i s 1 sp. nova 

Табл. X I I ,  фиг. 3-6; табл. X l l l 1  фиг. 1 - 3  

Г о л о  т и п : ГИН ,  левая створка двустворчатого экз. N? 3 6 40-5 1 -42 5 ( табл. \ 1 1 . 
фиг. 3 ) ;  Северо-Западная Камчатка, левый берег устья р. Таловки; песчаники 11 
алевролиты быстринекой свиты. 

Д и а г н о з. Равностворчатая, выпуклая, скошенная раковина по форме напоми
нающая левую створку ln oceramus concen tricus Park . , с высокими, рельефными, 
загнутыми вперед и вниз макушками и с однородной концентрической скульптурой 
из частых, тонких кольцевидных складок с несимметричным изгибом. 

Оп и с а н и е. Обшие удлиненно-яйиевидные очертания взрослых створок опреде
ляются широко выгнутым передним краем, имеющим у макушки небол ьшой вырез 
и плавно соединяюшимся с узко за кругленным нижним краем, а также протя жен
ным, почти прямым ( у  ма кушки )  или слегка выгнутым задним краем. Послелний 
узкой вогнутой ложбинкой отделяется от маленького, уплощенного крыловидного 
выступа. У юных экземпляров передний край обычно заметно вогнут, задний -
выгнут, а очертания створок больше треугольно-овальные ( табл. \ 11 , фиг. 4;  
табл. X I I I ,  фиг. 1 ) .  

Передний склон взрослых экземпляров выпуJU1ый, крутой у макушек, нескол ь
ко более пологий, но больше выпуклый в средней части створок и в их задне
брюшной части. Под макушкой, соответствуя вырезу края, передний cJU1oн слегко; 
вогнут, но без образования ясной площадки. У молодых экземпляров передний 
склон сильнее вогнут, а его наклон у маку шки может превышать прямой угол с 

плоскостью смыкания , причем со спинной поверхностью створки CJU10H связан уг
ловатым переходом. Задний склон уплощенный ( особенно у юных экземпля ров ) ,  
его наклон значительно ме ньший, увеличиваясь только на макушках. Брюшной 
склон равномерно-покатый. 

Полеречная выпуклость ра ковины больше в ее передней части и особенно - в 
nереднебрюшной. Продольная выпуклость довольно равномерна, лишь несколько 
увелнчиваясь на загнутых макушках и ослабевая к нижнему краю. 

Макушки терминальные, клювовидные, выступающие и нависающие над тонкой 
связкой. Характерные особенности равных макушек обеих створок взрослых эк
земпляров - их рельефность, преимущественный рост ло высоте и субинволютная 
форма при неиоторой nодвернутости или •заваливании• назад ( табл. Хll , фиг. За ) .  
У юных экземлпяров эти черты развиты еше не столь отчетливо, но зато обычна 
приострениость макушек (табл. X II ,  фиг. 6 ; табл.ХШ, фиг. 2 ) ,  сглаживающаяся 
уже на срешtей стадии развития ( табл. Х I I I , фиг. 3 ) .  

Крыло у имеющихся в коллекции форм сохранилось не nолностью. О его не
больших размерах позволяет судить короткий и прямой связочный край. 

Поверхность раковины покрыта частыми, узкими и тонкнми КОШ1ентрическими 
кольцами, более густыми и низкими на ранней стадии роста и иеэиачительно уве
личиваюшимися ло размерам на взросnой створке. Кольца несколько меньше раз
деnяюших их слабо nрогнутых лромежутков. Эта в общем тонкая скульптура 
охватывает всю толшину раковины и хорошо отпечатывается на внутренних ядра..; 
юных и взрослых экземлпяров ( табл. Xll, фиг. 3 ,  5а ) .  В uелом ОJlИородиая хои
uеитрическая с.куnьлтура, слегка осnабеввющвя на лереднем склоне и, по-види
мому, на крыле, иногда нарушается (главным образом у юных экземnляров ) не
регулярными и несколько более высокнми едИничными кольцами или пологими 
КоJЩентрическими поиижекиями ( табn. Xl l ,  фиг. 3; тaбn.X II,  фиг. 6 ) . Изгиб скупь
птурьr у молодых экземпляров плавный и практически симметричный. У более 
взрослых форм такой изгиб сохраняется только на подвернутых назад макушках. 
На остальной раковине коnьиа изгибаются несимметрично: .на лереднебрюшной 

1 
Название ло р. Таловке ( Северо-Западная Камчатка ) .  

90 



=-ж:ти они сильнее поднимаются вверх и субпараллельны переднему краю, тогда 
ск на заднебрюшном склоне под более или менее острым углом протягиваются 
, заднему краю ( табл. X l l ,  фиг. 3б ) . У некоторых экземпляров различается ела
. ,,; �шдняя радиальная ложбинка, начинаюшаяся позади макушки. 

Р а з м е р ы  ( мм )  левой створки голотипа приведены в таблице. 

Параметры 

:=ысота максимал ьная ( В  макс. ) 
�-:>!На максимальная ( Д  макс. ) 
- : ."lШIIHIJ ( Т) -

\!аКС. : в макс. 
д макс. 

·.=.кушечныl\ угол 

:r:евой угол )'l 
Сt'ВОЙ угол Yz 

Экз. N� 3 640-5 1-425 

4 7 
28 
1 6  
0 , 5 9  
0 , 5 7  

60-6 5° 

3 0-35° 

2 5-30° 

l ! з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Индивидуальная изменчивость 
- :-sорок юных экземпляров проявляется в несколько разнящихся очертания.1с ( от 
-=�угольно-овальных до более овальных ) '  в степени вогнутости переднего скпо-
=..: . в нерегулярности редких, слабо возвышаюшихся над другими концентрических 
' �-,eu или понижеЮ!й. Возрастные изменения , в основном охарактеризованные вы
-�. сводятся к следующему: а )  к увеличению с возрастом обшей выпуклости ра
с :вины и загнутости макушек, которые слегка нависают над задним краем, 
: к развитию вьшукло-выгкутого переднего края и склона и удmiJiенно-яйuеви.аных · �ертаний, в )  к развитию несимметричного изгиба концентрической скульптуры. 

С р а в н е н и е. 0r сходного по форме ln ocerвmus c oncen tricus Park. наши экзем
:.- =ры прежде всего резко отличаются равностворчатостью и скульптурой. Or 
- xeramus nвumann i Y okoyama, l. y okoyamв i Nagao et M a tsumoto они отличаются уд

::Еtенно-яйuевидной формой раковины, большей выпуклостью, рельефными, высо
� и ,  субинвопютными макушками, подвернутыми назад, изгибом конuентрических 
- �-:а.:�ок на заднебрюшной части. 

Г е о л о г и ч е с к о е  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. Сенон Северо
.:.=..::.аr�.ной Камчатки и Сахалина • 

. \\ а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. Больше 25 экземпляров-створок с ос
- � :- ками раковинного слоя или ядер. Камчатка, быстринекая свита; левый берег 

: :- ья  р. Таловки (обн. N� 2, 50, 5 1 ) ;  Сахалин, верхняя часть быковекой свиты; 
'�:сейн р. Найбы ( ручей Сейм - обн. 3 9 ,  90; среднее течение р. Найбы - обн. 
:. = .  30; ручей Миролюбова - обн. 7 4 ) .  

lnocerвmus sp.nova ? 

Табл. X V ,  фиг. 1 ;  табл. Х \' 1 ,  фиг. 1 

В коллеЮlИИ имеется несколько разобшенных створок, морфологически отлич
'':.:.\ от опубликованных и, по-видимому, принадлежащих новому виду. 

Оп и с а н и е и с р а в н е н  и е. Раковина высокая, выпуклая,  формируюшаяся в 
2оа отчетливо различаюшихся этапа роста. На первом раннем этапе, охватываю
.:.о= ч  макушечную область, формируется удлиненно-яйuевидная створка , во многом 
��::-J�tинаюшая вышеописа!Diый /n oceramus ta lovensis. Однако ее макушка более , �  -:ук.:1а и подвернута назад, ее задний склон как бы нависает над краем, а но

• •- сильнее загнут и повернут вперед. Кроме того, передний склон ранней ста-
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дни на всем протяжении перпендикулярен плоскости смыкания и слабо вогнут 
( табл. \ \' , фиг. lб; табл. \ \' 1 ,  фиг. l б ) .  Заднее крыло почти не развито. 

На втором - позднем этапе роста раковина меняет направление нарастания 1! 
сочленяете!>� с ранней частью через угловатый, но сглаженный изгиб створки н п ;  
через угловато-изогнутый выступ, подчеркнутый вогнутым концентрическим пе
режнмом ( табл. \ \" 1 ,  фиг. 1 ) .  На позднем этапе раковина в значительной сте
пени нарастает по длине, передний склон ее лишь незначительно положе, но зад
ний становится широким, уплощенным, неотчетливо отделенным от крыла ( табл. \ · 
фиг. la ) .  В результате возникает раковина с более или менее наклоненной ма
кушечной частью типа /nocer8mus inconstans 1\ oods , но заметно более выпуклая,  
с узкой макушечной и широкой брюшной частями, покрытая частыми тонкими 
концентрическими кольцами, подобными кольцам ln ocer8mus /8 /ovensis.  Однако 
на брюшной части взрослой раковины с кольцевипными низкими складочками со
четаются более редкие 11 крупные, пологие,волновидные концентрические склад
ки, покрытые кольцами на сглаженных вершина � и в промежутках ( табл, X V ,  
фиг. la ) .  

З а  м е ч  а н и я. Сходство формы, очертаний, скульптуры ранней части описыва
емых экземпляров с /n oceramus ta /o\'en s is заставляет предполагать их филоген
тическую связь. Однако остаются сомнения в таксономической самостоятельно
сти этИ .\. форм, так как нельзя исключать возможность изменчивости lnocer8mu� 
ta /ovens is вплоть до образования подобных ступенчато-изогнутых форм, хотя 
это мало вероятно. Небольшое количество описываемых экземпляров, найденны.� 
в одних слоях с / /8 /o\·ens is sp. n ,, не позвощrет сейчас найти соответствуюшие 
подтверждения. 

Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р а фи ч е с  к о е р а с  п р  о с т р а н  е н и е. Быстринекая 
свита Северо-Западной Камчатки ( ? ) ,  быкавека я свита Сахалина. 

М а т е р и а л. 6 неполных створок. Камчатка, устье р. Таловки ( обн. 5 1 ) .  
Один юный экземпляр из быковекой свиты бассейна р, Найбы ( обн. 30 ) на Са
халине. 

lnoceramus schm idti ( \l ichael)  

ln oceramus dig itвtus So\\'erby': Schmi dt, 
фиг. 1 1 ; табл. \' 1 ,  фиг. 1, 2 ;  табл. \iJ I ,  
стр. 43-44, табл. \' 1 1 1 ,  фиг . 10, 

1 8 7 3 ,  стр. 25-3 1 ( part.), табл. \', 
фиг. 3, 5 ,  7- 1 2 ,  1 5 ,  1 7 ;  J imbo,l 8 94 

ln ocer8mus S chm idti sp.n.': �l ichac l ,  1 899, стр. 1 5 3- 1 64, табл. V, фиг. 1 ; 
табл. V l ,  фиг. 1 ,  3 ,  4, а также изображения в тексте; Соколов, 1 9 14, стр. 2З-
2 9 ( part.), табл. 1 ,  фиг. 1 ;  табл. l l ,  фиг. 1 ,  2 ;  табл. 1 1 1 ,  фиг. 1; табл. IV 1 фиг . : 
У аЬе, 1 9 15 ,  стр. 2 3 ,  табл. 1 ,  фиг. 10,  1 1 ;  N agao, \la tsumoto, 1 9 40, стр. 41-4 : 
( part.) ,  табл. \' 1 1 1 ,  фиг. 5; табл. X VI I I  фиг. 4, 5; табл. X I X ,  фиг. 1-4;  Атлас 

Х Х Х \' руководяшик форм • . .  , 1 94 9, стр. 1 67 ,  табл. • • , фиг. 3 ;  Бодылевский,  
1 95 3 ,  стр.  109-1 10, табл. 63,  рис. 248;  M atsнmoto, 1 959,  табл. I I ;  Полевс� 
атлас • . .  , 1 965, стр. 5 2  ( pa rt.), табл. 5 9, фиг. 1.  

Schm idtocer8mus schmidti \l ichael': Глазунов, 1967 , стр. 44-45, табл. 1 1 1 ,  
фиг. 1.  

Schmidtocer8mus zhonkierens is sp.n,': Глазунов, 1 96 7 ,  стр. 45-46, табл. l \ ,  
фиг. 2 .  

lnoceramus schmidti M ichael var. mirabilis \'ar. n ,': N a gao, \la tsumoto, 1 940, 
стр. 4 3 ,  табл. Х \' , фиг. 6. 

? lnocer8mus digi/8/us So\\'erby': Schmidt, 1873,  стр. 25-3 1 ( pa rt.), табл. \ · 
фиг. 10; табл. \' 1 ,  фиг. 6; табл. Vl l ,  фиг. 2 ;  табл. \' 1 1 1 ,  фиг, 15 .  

? lnocer8mus schmidt i sp.n.': M ichael , 1 8 99, стр. 153-164,  табл. Vl ,фиг. 2 .  
5 ;  Ливеровская, 1 960, табл. 1 ,  1/i!г. 6 .  

? /nocer8mus а ГГ. schmidti M ichael': N agao, �atsumoto, 1 940, табл. Х ",фиг. 1.  
Non 1 /nocer8mus cf. s chmidti ( M ichael)  em. Sokol ov: Ливеровсквя, 1 95 9, стр.25� 

255.  
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Д 11 а г н о з. Равностворчатые, неравносторонние раковины (створки ) ,  высота 
которых всегда больше ( nочти вдвое ) длины, большей частью слабо выnуклые или 
уnлощенные, с плоской nримакушечной частью, в различной стеnени развитым 
задним крыловидным выстуnом, круnной связкой. Скульnтура концентрическая 11 

радиальная : на nримакушечной части раковины развита только конuентричесКLJя 
однородная скульnтура, nозже она сочетается с радиальными nередними и задни
ми ребрами. 

С ос т а в. Из числа разных радиально-ребристых иноцерамов в разре�•ах у мы
са Жонкьер, которые Ф.Б. Шмидт ( 1 8 7 3 )  все отнес к одному виду ln oceramus 
digita tus Sowerby, Р. Михаэль выделил ряд ф:>рм в новый вид, назвав их lnoce
rвm us schmidti. Касаясь трех разновидностей Ф.Б. Шмидта ( va r. decussato-costa
tв, var. irregulвri-costata, var. вbrupte-costata), Р. Михаэль, как и все последующие 
авторы, не считает их вьшеление оnравданным. 

д. В. Соколов ( 1 9 1 4 )  nодтвердил справедливость сохранения • за одной груn
nой и х "  именн /noceramus schmidti. данный д.В. Соколовым новый диагноз не
сомненно более конкретен , чем у Р. Михаэля: 'Острый угол nри макушке, высо
кая, заостренная и сравнительно плоская форма с nрижатой и nлоской примаку
шечной частью; nрямой и длинный замочный край ;  равномерное ло всей nоверхно
сти раковины развитие концентрических ребер, которые одни только и имеются · 
в примакушечной части; nриблизительно однородное по числу и мощности развитие 
nередних и задннх радиальных ребер, перисто, легкими дугами расходящихся от 
диагональной линии створки, nричем nередние ребра развиты иногда сильнее зад
ннх и начинаются вообще значительно ближе к макушечной части, чем задние, 
но все же ннкогда на нее не заходят; наконец, у более ·круnных экземпляров оди
наковое развитие радиальных и кшшентрических ребер вдали от макушек' (Со
колов, 1 9 1 4, стр. 2 6 ) .  

Основываясь на этом диагнозе, д.В. Соколов поставил в синоннмику lnocera
mus schmidti M ichael  ряд экземnляров Ф. Б. Шмидта (в том числе var. decussato
cos lвta и var. irregulari-costatв, считая, что они 'nредставляют собой, по-види.,. 
мому, ненормаnьно образованных представителей ln ,Schm idti" ) и nодробно охарак
теризовал отличия этого вида от своих новых видов /n oceramus sachв linens is Sok., 
1. orientв lis Sok., /.  elegans Sok. К первому из упомянутых новых видов был отне
сен и var. вbrupte-cos tata . 

Нет никаких сомнений в nравильиости nроизведенной д. В. Соколовым групnи
ровки сахалинских радиально-ребристых иноцерамов, основанной им на различиях 
формы и тиnах скульnтуры раковин, а также на установленной уже в то время 
разнице их стратиграфического расnространення. Вместе с тем остается трудно 
объяснимым тот факт, что именно экземnляры коллекции Ф. Б. Шмидта, оnределен
ные им в качестве lnoceramus dig ita tus Sowerby , затем были в руках у Р. Михаэ
ля и nослужили тиnовыми для оnисання и иллюстрации им вида /nocera m us sch mid
ti M ichael,  хотя в его статье об этом не упоминается. д.В. Соколов, изучавший 
экземnляры "из числа форм, оnисанных и изображенных Шмидтом . • •  • и касающих
ся " • • •  nодлинного материала, собранного Шмидтом • . .  " ( Соколов, 1 9 14, стр. 2 6 ) , 
nо-видимому, не заметил этого существенного факта. В частности, он важен по
тому, что п р а в а я  с т в о р к а  " /n oceramus digitatus Sоw.'1 , изображенная в работе 
Ф. Б. Шмидта на табл. V l ,фиг. 2 как левая, и та же створка, оnисанная и изоб
раженная в работе Р. Михаэля на табл. V, фиг. 1 ,  - один и тот же оригинальный 
экземnляр, который должен считаться голотипом вида /noceramus schmidti M icha-
el ( s. l .) ( новое изображение см. табл. Х ,  фиг. 1 ) .  Характеристика /noceramus 
schm idti ( s. l . )  основывалась Д.В. Соколовым на других, в том числе откпоняю
щнхся, экземмярах, из которых изображенный им на табл. 1 ,  фиг. 1 взрослый 
крупный,  но "несколько деформированный" /n ocera m us schm idti ( s. l.) ( правая 
створка , ядро ) отличается от голотиnа Ulмидта - Михаэля, что и побу�ипо 
В. С, Глазунова ( 1 967 ) дать ему название Schmidticeramus zhon kierensis sp.n. 
Большинство этих экземnляров, как оказалось, обладают nризнаками описываемых 
ниже nодвидов вида /n ocera m us schmidti M ichael ( s . l .) ,  а изображенный экземnляр 
Д.В. Соколова является тиnовым для nодвида /noceramus s chmidti zhonkierensis 
(J j:lS I I ПOVo 

93 



Т. Нагао и Т. Мацумото фактически не исправпяют характеристику ln ocera m us 

schmidti  M ichae] emend., а, принимая диагноз, данный этому виду д.В. Соколовым, 
относят его к "группе lnocerвmus naumann i" на основании сходства тиnов и харак

тера концентрической скульптуры. Отмечая экземмиры этого виаа со скульптур

ными элементами авух порядков, т.е. не только с оанороаными концентрическими 

кольцами, но и с nараллельными им коJШентрическими гребнями, они называют 
lnoceramus sch m idti M ichael var. mirabi lis var.n . те формы, на переаней части 

которых имеются еше и •субконuентрические ребра • ,  косо пересекаюшие основ

ную коЮlентрическую скульптуру. Таким образом, Т. Нагао и Т. Мацумото в зна

чительной степени аетализировали описание скульnтуры ln ocerвmus schmidti M icha

el  , сопроводив его слеауюшим кратким диагнозом: •Раковина аостигает иногда 

очень большого размера. По очертаниям и выпуклости створок и характеру крыла 

и макушки иаентична , по существу, с lnocerвmus na umanni Y okoyama P.mend. Ло
верХ\IОСТЬ скуnьnтирована комбинаuией из концентрических колец ' naumanni-тиna• и 

аивергентиь� ребер. В промежутках между авумя этими роаами орнаментации 
обнаруживаются узловатые возвышения. Дивергентные ребра, появл.яюшиеся либо ка 

более раннем, либо на более позанем этапе жизни, аовольно оанообразны по раз

меру и расстоянию, широкие и окруrловершинные; на переаней стороне они появ

ляются обычно раньше, чем на зааней. Вблизи заанего края иногаа присутствует 
очень мелкая рааиальная борозаа "' ( N a gao, M a tsumoto1 1 940, стр. 4 1 ) .  

Отсюаа можно виаеть, что аиагноз вида ln oceramus schmidti ( s. l . )  я понских 

исследователей, даже с учетом сделанных ими замечаний об измекчивости разме
ров и формы раковины, по сравнению с диагнозом Д. В. Соколова оказывается менее 
конкретным. 

В.С. Глазунов ( 1 965 ) ,  заметив вначале, что Sphen ocerвmus schmidti "ichael 
и S ph .  sacha linensis SoЮiov отличаются от ряда олисанных им caxaliИlfcкиx ради
ально-ребристых иноцерамов отсутствием крыла и • характером лопатообразных 
выступов передней части • связки, позднее, в статье 1 967 г. ,  рассмотрел эти 
два вида в качестве типовых апя предложенных им роаов Schmidtocerвmus gen. n . 
и Sacha linocerвmus gen.n.  В состав первого он вкточил четыре виаа: Schmidto

ceramus schmidti ( M ichael ), S ch .  zh onkierensis s p.n., Sch . e legans ( Sokolov), Sch,  
brevis sp.n . 

Здесь нужно лишь отметить, что фактический материал, который В.С. Глазу
нов привпекал ал я обоснования рода Schmi dt ocerвmus, к сожалению, не поатверж
дает его несомненно интересных соображений о возможной общности и различиях 
в строении связки рода и входящих в него четырех видов. действительно, строе
ние связки у типа роаа - виаа Schmidtoceramus schmidti (Michael) [=lnoceramus schmidti 
( M ichael)]  В.С. Глазунов не показал в связи с отсутствием у него 
данных по типовому экземnляру Шмиата-Михаэпя:, тогда как у других "'об
ломков яаер правых и левых створок"' связка •не сохранилась• ( Глазунов, 1 967, 
стр. 45 ) .  То же самое свиаетельствует В.С. Глазунов и при оnисании S phen oce
ram us zh onkierensis G lasunov sp.n . (=lnoceramus schmidti zh onk ierensis Glasunov} . 
Таким образом, в характеристике этих авух виаов он опирается только на мор
фологические признаки створок, известные по данным Ф.Б. Шмидта, Р. Михаэля 
и д.В. Соколова. Если даже S phen oceramus brevis G lasunov sp. n. (Гпаэунов, 1 965 , 
стр. 46-47, табл. 1 1 1 ,  фиг. З )  и будет в аальнейшем вхоаить в группу роаствен
ных форм /noceramus schmidti (s. l.)  в качестве помида, что еше преастоит под
твераять на более полном материале, то он окажется единственным представите
пем "'роаа S chmidtoceramus Glasunov" , имеющим связку, схоаство которой с ти
nичными видами этой группы не выяснено. Все это убеждает нас в необхоаимо
сти весьма осторожного и тщательного выаепения новых роаовых таксонов среди 
иноцерамиа, чему едва ли отвечают роды Schmidto ceramus G lasunov, Sachalinoce
ramus Glasun ov, Pennatoceramus G lasunov. 

Как свиаетельствуют данные, полученные при изучении онтогенеза формы ра
ковин, типов и характера развития скульптуры, а отчасти и строения связки ( об
работка этих материалов еше не закончена), среаи группы сахалинских рааиаль-
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&<>-ребристых иноцерамов, обычно обьединявшихся под именем широко понимавше
гося /n oceramus schmidti, различаются следующие подвиды: 

lnoceramus schmidti schmidti (M ichael ), 
• • zhonkierensis Glasunov, 
• • a ff. schmidti (Michael), 
• • insolitus suЬsp.n. 
• • oЬliviscus subsp.n., 
• • erra ticus subsp.n. 

/n oceramus schmidti schmidti (Michae\) 

Табл. Х ,  фиг. 1-3; табл. Xl, фиг. 5; табл. X l l ,  фиг.· 1, 2; 
табл. ХШ, фиг. 4; табл. ХIV,  фиг. 1; табл. ХV,  фиг. 2 

/noceramus digitatus Sowerby; Schmidt, 1873,  стр. 25-3 1 ( part.), табл. V l ,  
фиг. 1,  2 .  

? l noceramus digita tus Sowerby': Schmidt, 1873,  табл. Vl l ,  фиг. 3 ,  5 ,  8- 1 2 . 
/n oceramus schmidti sp.n.': M ichael ,  1899, стр. 153- 1 64, табл. V ,  фиг. 1 ;  

Соколов, 1 914, стр. 2 3-2 9 ( part.) ; Na ga o, Matsumoto, 1 940, стр. 4 1-43 ( pa rt.). 
? Jnoceram us schmidti sp.n.': Michae l,  1899,  табл. V l ,  фиг. 3, 4, 5, а также 

изображении в тексте; Nagao, Matsumoto, 1 940, табл. ХIХ,  фиг. 1 .  
Schmidticeramus schmidti (Michae i Y: Глазунов, 1 967, стр. 44-45, табл. 1 1 1 ,  

фиг .  1. 

Г о л о т и п. ГИН, экз, N.! 3 640-50/ 1 6- 144 (праваЯ створка ) - оригинал 
(" /noceramus digitatus Sowerby" ) к работе Ф. Шмидта, 1873,  табл. V l ,  фиг. 2.  
Э тот  экземnляр в числе других был назван Р. Михаэлем ln oceramus schmidti 
sp.n . и изображен в его работе (Michael,  1 8 9 9 )  на табл. V, фиг. 1. Новое вос
произведение голотипа см. на табл. Х ,  фиг. 1; Са халин, побережье Татарского 
пропива в окрестностях г. Александровска, мыс Жонкьер. Песчаники верхней ча
сти разреза мыса Жонкьер. Кампан. 

О п  и с а н и е г о л о т и п  а. Голотип представлен правой створкой крупного экзем
nпира с обломаниым крылом, неполным нижним и передним склонами. Макушеч
ный угол 80-85°. Створка скошенная (угол меЖду передним краем и ос ью роста 
(• В макс. ) достигает 50° ) ,  с ровной примой линией раздела заднего склона и 
крыпа, с выгнуТ<>-выпуклым передним краем, отчего ее очертании кажутся непра
вильн<>-яАuевидиыми. Нижний склон очень пологий. Выпуклость незначительная 
( Т : Д  макс • 0, 22 +) , лишь слегка бОльшая в макушечной части, чем на брюш
ном скпоне, за счет довольно большого наклона переднего склона на ранней ста
дии роста. В целом эта часть створки все же является уплошенной, с незамет
вой, прижатой макушкой. Носик ее отсутствует, но очевидно, что он был неэна
чительно повернут вперед. Из-за своего вьmукл<>-ВЬП"ИУТОГО переднего склона 
макушка не занимает четкого терминального и даже центрального положения, а 
кажется расположенной ближе к линии раздела заднего склона и крыла. Послед
нее, п<>-видимому, скоше101ое, небольшое. 

Ось роста, судя по изгибу концентрической скульптуры, на ранних стадиях раз
вития также смещена назад, но с возрастом постеnенно занимает все более цент
ральное положение, образуя в nлане дугообразную кривую линию, слегка выгну
тую к эадненижнему сочленению краев. 

Примакушечная часть на расстоянии до 65 мм от макушки nокрыта только 
коицентрической однородной скульптурой. На ядре это равновеликие кольцеобраз
ные уидупяции, невысокие, со сглаженными вершинами, разделенные равными, 
слегка вогнутыми промежутками. Расстояния меЖду вершинами ундуляций эдесь 
составляют в среднем 3 мм. СохраЮ!вшийся на небольшик участках тонкий ( до 
0, 3-0, 5 мм ) приэматический раковинный cлojJ ( толщина его на брюшной части 
увеличивается до 1 ,5 мм ) несет КОЮlентрические кольца со сглаженными (округ
лыми ) вершинами и слегка более крутыми нижними склонами. На nоследних, как 
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и на вершинках колец, местами видны тонкие линии нараотания . Изгиб кониентри
ческой скульnтуры nлавный и nочти симметричкый, но на nереднем склоm· кольца 
и ундуляции KpY'Je nоднимаются вверх. 

Аналогичная,  но увеличенная концентрическая скульnтура развита и на rю:щней 
части створки , где она сочетается с nередкими и задними радиальными ребра:--ш.  
Задние �бра развиваются nозже nередних, слабее их ,  начинаясь на расстоянии 
85 мм от макушки, Отношекие числа видимык nередних радиальных ребер к чис
лу задних 8 : 7 .  По мере роста радиальные ребра становятся все более рельефны
ми, массивньrми и на nереднем склоне оканчиваются утолщениями неnравильной 
формы,  а промежутки между ними становятся все более глубоко-вогнутыми. 

При пересечении концентрической скульnтуры и начальных радиальных ребер 
бугорки не возникают. Они развиваются позже, на взрослой раковине, и имеют 
вид бугорчатык утолщений неnравильной формы, разрастающихся ( на ядре) как по 
концентрическим ундуляциям ,  так и радиально. В целом возникает карактермая 
удлиненно-бугорчато-ячеистая скульптура. Передние и задние радиальные ребра 
nоявляются не одновременно, а nоследовательно на разном расстоянии от макуш
ки и в основном на nериферии nереднего и заднего склонов. Так, возникновение 
6 из 8 nередник радиальных ребер у голотипа завершается за время прироста 
створки на 40-45 мм по В макс .  На центральной спинно-брюшной части эти и 
более поздние передние и задние ребра расходятся перисто nочти от оси роста. 
Они не соnрикасаются друг с другом, и если графически соединить nоследователь
ньrе nары ребер, то они будут расходиться под углами 1 5 ,  50, 60° и больше. 

О n и с а н и е  д р у г и х  э к з е м п л я р о в. Левая створка экз. N> 3640- 1 6- 1 5 6  
( табл. Х l l ,фиг. 1 )  с сохранившимся крылом и частью связки, высокие узкие ли
гаментные ямки которой ,  расurиряющиеся от макушки, выступают и перед послед
ней вместе с началом связочной полоски, обнаруживает,таким образом, маленький 
крылоnодобный nередний выстуn. Ее лереднесвязочный угол достигает 1 1 3°, ма
кушечный - 80°, а угол заднего крыла равен 3 3°. Крутой передний склон створ
ки в кнжней части несколько вылолаживается в лпоскости смыкания, что связано, 
видимо, с деформацией лерлендикулярно елииной поверхности, Однако можно хоро
шо видеть слабо выгнутый передний край и лишенкую скульnтурьr нижнюю часть 
переднего склона, несущую, как и rолотил, морщинолодобные мелкие углубления, 
nараллельные nереднему краю, вылопнявшиеся,  очевидно, утолщенньrм раковинным 
материалом. Призматический слой сохракилея на лередней части заднего крыла , 
откуда он непосредственно nереходит на створку. Можно констатировать, что кры
ло ln oceramus schmidt i  schm idt i (M ichael )  достаточно резко, стуnекчато отделено 
от створки, но связано с ней единым раковинным тонким nризматическим слоем, 
которы й  быстро разрастается, утолщается до 8 мм и образует связочную полоску. 
Внутренняя поверхность крыла левой створки неровна я ( судя no лротивоотле•штку 
задменижней части крыла ) ,с двумя неравновеликими выпуклостями, которые nа
раллельньr связочному краю и вьшолаживаются в наnравлении роста крыла- вниз 
и назад; этим выпуклостям на внутренней nоверхности крыла, может быть, отве
чали углубления. Наружная nоверхность крыла nокрыта тонкими лараллельными 
штриками, видимыми и на другом экземnляре ( табл. X I V ,  фиг. 1 ) ,  которые от
вечают ослабленной при лереходе на крыло концентрической скульптуре. lllтрики 
nродолжаются вnлоть до связочного края и nод�одят к нему nод туnым углом. 

Типично развита удлиненно-бугорчато-ячеистая скульптура, однако радиальная 
скульптура в целом менее мошная и рельефная ,  чем у голотиnа и других форм. 
На центральной и залнебрюшной частях этой створки отчетливые бугорчатые утол
щения возникают до появления задних (слабых ) ребер, а на nередней стороне они 
выражены слабо. Парные радиальные ребра створки расходятся nод углами, на
чиная от 40°, затем 55,  65° и т.д. 

Заднее крыло неnолно сохранилось и на юном экз. � 3 640- 1 5 8-22 6  (табл. ХI I ,  
фиг, 2 ) ,  хорошо демонстрирующем равностворчатость этого nодвида. Угол крыла 
эдесь равен 2 8°, nереднеевязочный угол - 1 10°, макушечный - 82°. Близкое 
значение имеет макушечный угол другого юного экэ. N� 3 642-1 25-22 ( табл. Х, 
фиг. 3 )  с развитыми передними радиальными ребрами и тиnичной концентрической 
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скул ьптурой макушечной части, вполне сравнимой с таковой кру:пной - ·левой створ
ки экз. N9 3640-3 7 3  ( табл. \1\" ,  фиг. 1 ) .  Оrличие последней заключается в 
дВойных кольцевидных ундуляuиях ,  видимых даже на ядре ранней стадни роста. 
Этим OHI1 ПОХОдИТ на формы, ОПИСаННые JU\Жe как /nocerвmus schm idti a ff. schm idti 
M ichael) (табл. Х \' 1 ,  фиг. 2 ) .  

Обрывистый передний склон левой створки , изображенной на табл. X I V ,  фиг. 1, 
в двух местах слегка вдавлен после захоронения, поэтому примакушечная часть 
ее оказалась более выпуклой и на сюtмке несколько маскирует заднее крыло, 
угол которого едва достигает 20°, Хорошо Фиксированная поздняя стадия роста 
характеризуетс я неправильной бугорчато-ячеистой скульптурой на uенТральнобрюш
ной части, контрастируюшей с более ранней удлиненно-бугорчато-ячеистой скуль
птурой и начальной однородной концентрической. На лоздней стадии ларные пе
редние 11 задние радиальньtе ребра отходят от осевой линии под все более острым 
углом. 

Характерное развитие концентрической и удлиненно-бугорчато-ячеистой скульп
тур видно на правых створках ( табл. X l ,  фиг. 5 )  с сохранившейся тоикой ракови
ной. Неровности раковинного слоя , отвечающие радиальным ребрам, лереходят в 
бугорчатые взд.утия, утолщения и впадины-ячеи между конuеитрическнми кольца
ми. Последние, в отличие от ундуляuий на ядрах, не прерываются , а ясно пере
секают радиал ьнь� утолщения . Подтверждается более сильное развитие передних 
радиальных ребер. Толшина их раковинного слоя на спинной части экз. N! 3 640-
8 3- 1 43 достигает 1 , 5  мм, Линии нарастания на поверхности раковины различи
мы только на небольших участках в промежутках между кольцами и в их верши
нах. 

У экз. N! 3 640- 1 5 6  ( табл. X ll l ,  фиг. 4 ) ,  как и у экз. N! 3 640-43а-1 �1 и 
3 640-50/3 3-3 5 1  (Schmidt ,  1 87 3 ,  табл. \'1 1 ,  фиг. 2 ) ,  возникновение задних ра
диальных ребер сильно "'запаздывает" ( по сравнению с голотипом ) ,  и развиты 
они значительно слабее. Сравнительно более редкие коицентрические кольцеобраз
ные ундуля·uии на ра101ей стадии роста, менее рельефные радиальные ребра и пе
редний крылообразный выступ характеризуют и правую створку ( ядро ) экз. 
Nq 3640- 1 5 4  (табл, X V ,  фиг. 2 ) .  Нижняя часть ее круто наклонениого переднего 
склона также отогнута в плоскости смыкания, 

Р а з м е р ы  ( мм ) .  В таблиuе приведены линейные и угловые величины хорошо 
сохранившихся створок /noceramus sch midti schm idti, позволяющие установить ха
рактерные для подвида значеЮfЯ углов и соотношений. Поскольку в коллекции нет 
полных экземпляров, отношения длинъ• к высоте, толшины к длине и длины свя
зочного края к дЛИне створки указаны в каждом случае для данпой высоты. 

ДЛя /n oceramus schm idti schmidti характерны значения переднеевязочного угла 
100- 1 10°, макушечного угла 80-850, осевого угла (yl)  50°, угла крыла 2 5-
3 00, Большие или меньшие отклонения этих углов величин обусловлены ющиви

д уальными особенностями развития либо неполнотой и деформаuией отдельных эк
земпnяров. 

Особенности изменений формы раковины /n oceramus schmidti schm idti в отно
генезе отражены на рис . 26.  В uелом развитие створок характеризуется посте-

� 
� ��� r �-- � .�. �:t.� .......... ----. ---. ---!!.'"" 

fO зо so 10 go ffO fЗD f50 по f90 iш 
�А ... rмм) 

Р и с. 26. Изменения формы раковины l. schmidti schmidti ( M ich.) в онтогене-
зе ( правая створка экз. 3 640-50/ 1 6- 1 44 из коплекuии Ф . Б. Шм�Щта ; 
правая створка экэ. N!3640-1 5 4; левая створка экэ. NJ3640-lб-1 5 6 )  
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Параметры 

Высота максимальная ( В  макс. ) 
дпина максимальная {Д макс. ) 
Топwииа (Т)  
ДЛина связочного края (С)  
Д махе. : В макс, 
Выnухпость (Т : Д макс. ) 

Переднеевязочный угол ( а ) 

Макушечный (апнка.,ьный) угол ( .� ) 

Осевой угол у { между связочным краем и 
осью роста, или В макс. ) 

Осевой угол у 1 ( между передним краем и 
осью роста, или В макс. ) 

Осевой 'угол у2 ( между задним краем и 
осью роста, или В макс. ) 

Угол крыла 
Передние радиалькые ребра начинаются 
от макушки (no В махе. ) 
Задние радиаЛьные ребра начинаются 
от макушки { по В макс. ) 
Отношение передних радиальных ребер 
к задним 

N! 3640-
1 2 5-22.  
Пр. ств. 

-
-
-
-
-
-

-

83° 

-

50° 

3 1° 

-

23 

-

-

N! 3 640- NJ 3 640-
1 5 8-226.  154. 
Лев. ств. Пр. ств. 

- -
- -
- -
- -
- -
- -

1 10° -

82° 88° 

58° -

52° 5 2° 

30° 3 6° 

28° -

- 5 8  

- 82 

- 10:8 

Экземпляры 

No 3 640- No 3 640- No 3 640- No 3 640-
1� 1 5 6. 50/ 1 6- 1 44. 83- 143. 3 7 3 .  
Лев. ств. Пр. ств. Пр. ств. Лев. ств. 

- 206+ 209++ 300+ 
- 132+ 
- 30+ 2 2 +  35 

56 
- 0 , 6 4  
- 0, 2 2 +  

1 1 3° - - 95° 

80° 80-85° 98° 80° 

6 5° - - 53° 

50° 50° 5 2° 42° 

30° 30-35° 46° 3 8° 

3 3° - - 20° 

53 65 65 68 

74 85 85 79 

8 : 7  8: 7 



пенным уменьшением прироста по длине и преобладающим ростом по высоте в 
течение всей жизни моллюска. 

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. Некоторые черты изменчи
вости формы и скульптуры lnoc era m us schmidti s chmidti отмечалис ь при описании 
характерных и отклоияюwихся от голотипа форм. К этому нужно добавить измен
чивость размеров раковины nодвида от гигантских до сравнительно небольших, 
•но тем не менее являюшихся вполне взрослыми и развитыми нормально • ( Соко
лов, 1 91 4, стр. 25 ) .  Небольшие формы •по сравнению с крупными экземпля ра
ми • • •  отличаются иногда несколько большим макушечным углом, относительно 
большей выпуклостью и более равномерной кривизной поверхности створки • • • ; 
кроме того, радиальные ребра у таких экземпляров ( относятся к другим подви
дам, описываемым ниже. - М. П. ) вообше более мошны, чем коJПlентрические, 
вследствие чего поверхность створки не принимает у них того своеобразнобугри
стого вида , который наблюдается у крупных индивидуумов • .  Там же д.В. Соко
лов отмечал изменчивость расстояния от начала радиальных ребер до макушки 
•в зависимости от размеров раковины• и •целый ряд nромежуточных• форм. Не
постоянство расстояния, скорее всего, отражает инд-ивидуальные особенности раз
вития и аналогично индивидуальным изменениям количества н соотношения nеред
них и задних радиальных ребер. Кроме того, у некоторых форм, что также отме
тил д.В. Соколов, задние ребра развиты очень слабо либо их nоявление •запа.з
дьmает •. 

Важно подчеркнуть, что у крупных взрослых форм появление первых передних 
и задних радиальных ребер разделено сравнительно небольшим интервалом рбше
го роста ра ковины , в среднем равным около 40% ее роста до появления радиаль
ной скульnтуры. 

Возрастные изменения nроявляются nрежде всего в закономерном развитии 
двух тиnов скульптуры : исключительно концентрической на ранней стадии роста 
и комбинации с ней радиальной - на более nоздней. Последняя ,  возможно, также 
включает две генерации скульnтуры: уллиненио-бугристо-ячеистую, более раннюю, 
и неправильно бугорчато-ячеистую, более nозднюю. К возрастным изменениям, 
видимо, относится и изменение nоложения осевой линии и перистое ответвление 
почти от этой линии ( а  не от верхней nериферии переднего и заднего склонов ) 
радиальны х ребер, расходяwихся на nоздней стадии развитиЯ nод меньшими угла
ми. Часть этих изменений может войти в диагноз nодвида nри доnолнительном 
изучении поздних стадий роста /nocera m us schm idti schm idt i .  

С р а в н е н 11 е и за м е ч  а н и я.  д.  В. Соколов ( 1 9 1 4 )  nровел сравнительный ана
лиз и отметил взгляды на связи /nocera m us schm idt i ( s. l .) с /n ocera m us digitatus 
Sch lu ter ( поn Sowerby )=/noceramus undulatoplicat us Roem. var. m ihв eli 1 leinz, 1 ,  un
dulatoplicatus Roemer (s . l .), 1 diversus Stol iczk::� и другими видами амери
канского, европейского и я nонского нижнего сеиоиа. Cffl убедительно nоказал от
личия /noceramus s chmidti (s . l . )  И от /. sachв linen s is,  / ,  orien talis, 1 .  e legans .  
Анализ д.В. Соколова является более содержательным и подробным, нежели ана
лиз •группы /noceramus naumanni" T. Нагао и Т. Мацумота (N agao, Matsumoto, 
1 940 ) .  

Вместе с тем д.В. Соколов, имевший •возможность nересмотреть все иноце
рамы, собранные и описанные Шмидтом" ( 1 9 14, стр. 22 � не уnоминает о nри
сутствии среди них голотиnа /nocera m us schmidti, onиcaниoгo nеред ним Р. Ми
хаэлем. Из этого можно заключить, что д.В. Соколов, очевидно, не различал ти
повой экземnляр, точно изображенный в работе Р. Михаэля, и не учел его в сво
ем диагнозе /noceramus schm idti \l ichael.  Характерной взрослой формой вида в сво
ей коллеJWии Д.В. Соколов считал створку, 11зображениую в его работе на табл. l ,  
фm·.  1 .  Е е  макушечный угол действительно находится в nределах 70°, что вnол
не соответствует даниому диагнозу. Однако эта створка отличаетс я, как упоми
налос ь, от голотиnа и других /nocera m us schm idti schmidti ( М iс\щр\)  не только 
меньшей величиной макушечного угла, но и резким, nрактически одновременным 
nоявлением радиальной скульnтуры, приуроченным к началу пережима створки. 
:=-1тот важный признак nроявлен и на других экземплярах, что делает nоиятнь1м 
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необходимость выделения подобных форм в качестве подвида lnoceramus schm idti, 
но не отдельного вида, как это считает В. С. Глазунов ( 1 967 ) .  

l fз числа форм, описанных в работе .Д,В. Соколова, к l'n ocera m us schm idti 
s chm idti ( M ichael) ближе всего стоят небольшие экземпля ры, изображенные на 
табл. 1 1 ,  фиг. 2 и на табл. 1 1 1 ,  фиг. 1 ,  но и они обладают н�омненными подвидо
выми различиями (см. ниже ) .  Поэтому справедлив вывод В.С. Глазунова ( 1 967 ) 
о том , что настоящие lnoceramus schmidti M ichael ( s ,s,) Ll. B. Соколов, очевидно, 
не изобразил, так как, видимо, ими не располагал. Это заключение сnраведливо 
и для монографии Т. Нагао и Т. Маuумото, в которой лишь один экземnляр (�a
gao, Ma tsumoto, 1 940, табл. Х I Х ,  фиг . 1 )  наnоминает /noceramus schmidt i schmid
ti ( \! ich ael), но и он, судя по изображению, обладает ясно выраженной началь-
ной бугорчатой стадией развития радиальных ребер, что не характерно для типо
вого подвида. 

Г е о л о г и ч е с к о е  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. Верхнесенон
екие ( кампан, зона lnoceramus schmidt i) отложения Сахалина, бухты Угольной, а 
также Корякеко-Камчатской области и Японии. Близкие формы известиъr в одно
возрастных отложениях Аляски, Канады, Калифорнин ( ? )  • 

М а т е р и а л  и м е с т о н а  х о ж д е н и е. Более 2 0  правых и левых створок и 
редких двустворчатых экземлляров, из которых 12 вnолне удовлетворительной 
сохранности. Сахалин: мыс Жонкьер (обн. 1 ) , р. Августовка (обн. 1 7 6 ) ,  бас
сейн р. Найбы ( обн. 1 9, 40, 43,  83,  1 2 5 ,  158 и др. ) .  

lnoceramus schmidti zhonkierens is Glasunov 

Табл. XVI ,  фиг. 6; табл. X VII I , фиг. 3; табл. X I X ,  фиг. 5 

lnoceramus schmidti M ichaeP: Соколов, 1 9 1 4, стр. 2 3-2 9 ( part.), табл, l , 
фиг. 1 ;  Атлас руковод.ящих форм • • •  , 1 949, стр. 1 68, табл. Х Х Х \' ,  фиг. 3 ;  Бо
дЪrлевский, 1 9 5 3 ,  стр. 109,  табл. X l l l ,  фиг. 248; Полевой атлас • • •  , 1 9 6 5 ,  
стр. 52,  табл. 59,  фиг. 1 .  

Sch midt iceramus·,zhonkierens is sp. n. : Глазунов, 1 967, стр. 45-46, табл. l \" , 
фиг. 2, 

Г о л о т и п. Оригинал ( я дро nравой створlОI) к работе .д.В. Соколова, 1 91 4, 
табл, 1 ,  фиг. 1 (дополнительное изображение см. Гnазунов, 1 967,  табл. l'i ,  
фиг. 2 ) . Хранится в Uентра11Ы1ом геологическом музее (Ленинград), Сахапии, 
nобережье Татарского пропива в окрестностях г. Александровска, мыс ЖоНJtьер. 
Песчаники верхней части жонкьерского разреза (четвертая толща разреза П.И. По
левого ). Кампан • 

.д и а г н о з. У экая, скошенная, неравностороЮIЯя раковина разделена пережимом 
на дВе неровные части с различной ску11Ы1турой, нараст8JС111ие относительно друг 
друга под углом, Ранняя часть несет только концентрическую скульптуру, От пе
режима развиваются радИВЛЬНЬrе ребра. 

О п и са н и е. В монографии .д.В. Соколова ( 1 91 4 )  и в статье В.С. Глазунова 
( 1 967 ) приведены достаточно полные характеристики голотипа - правой створки, 
обладаХ1I1ей четкими подВИд.Овьrми отличиями. ОдНако последНИе недосТаточны, 
чтобы выделять, как это предложил В.С. Глазунов, подобкые раковины из ряда 
lnocerвmus schmidti ( M ichael) ( s .l.)  в качестве отдельного вида. 

В комекции имеются экземпляры lnoceramus sch midti  zhonkierensis, по которьrм 
трудНо судИТЬ о равностворчатости ПОдВИда, Из 1ШХ два (JОНый - табп. X VI ,  
фиг. 6, и взрослый - табп. X VI I I ,  фиг. 3 )  - хорошо сохраиившиеся ядра с участ
ками тонкого раковинного слоя и четко выраженными задНИМи крьUIЬЯми. На о.Q
ной не полно А небольшой левой створке и крупной правой створке ( табл. Х 1 Х ,  
фиг. 5) с обломанными краями сохранился призматическиА слой. 

Очертания овально-яйцевидНые (при наличии крыла ),  приостренные у макушки; 
створки по высоте больше длины, неравиостороiDiие, скошенные (вепичина осево
го угла YJ колеблется от 33° у юного экземпляра no 40-47° у взрослых; угол 
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у боnее постоянен: соответственно 5 2  и 5 8° ) .  Макушечный угоn изменяется от 
60 до 7 6 °  и в средНем равен 6 5-7 00; передНеевязочный угоn у юной формы 
В5°, у взрослой - 105°. 

ПередНий край nротяженный, ровный или сnабо выгнутый, по боnее крутой nу
ге переходит в овально-округлый брюwной. ЗадНий край совпадает с дЛИННым ( С  : 
,"1 макс. = 0,5-0,65 ) nрямым связочным краем, ограничивающим сравнительно 
большое, ясно отделеiПiое (на ядрах ) задНее крьUiо, и плавно сливается с задКе
брюшным. ПередНИй склон крутой, задНий - боnее пологий, брюшной (после nере
жима ) - покатый. 

Створки слабо вьmуклые ( Т : /\ макс. - от 0 , 1 8  до 0,27 ) ,  продопьная выпук
лость больше выражена в области пережима и возникновения радиальных ребер. 
Поnеречная вьmуклость слегка смещена от осевой линии к передНему склону. 
Примакушечная часть имеет нескоnько большую выпуклость по сравненшо со 
спшmо-брюwной - покатой. 

Макушки терминальные, приостренные, nрижатые, по-видИМому, не выступаJ<>
щие за связку, сnегка повернуты вперед. ЗадНее крыло боnьшое, имеет форму 
треугопьника, расширяюшегося назад и вниз, Оно образовано утотценным (до 
1 0  мм ) призматическим сnоем, нижняя (внутренняя ) nоверхность которого сnегка 
вьmукnая, поэтому на ее отпечатках набrоодается nологое углубпение, вьmоnажи
ваюшееся от макушки, Угол крыла 2 2-29°. Крыло резко отделено от задНего 
склона в начале роста раковины; на поздНей стадии оно постепенно спивается с 
задНебрюшным склоном. Борозда, как бы продоrокающая .линию раздела створки и 
крыла (табп. X \'/ IJ, фиг. 3 ) ,  является, видимо, результатом деформаuии, В этом 
нас убеждает, в частности, резкий обрыв радИальной и конuентрической скульn-
"туры у такой пинии, тогда как на других экземплярах (табл, Х \' 1 ,  фиг, 6 ) , как 
и на части данной створЮ!, крыло скульnтироваио непрерывно продО.llЖд.JОЩимися 
на нем концентрическими складками. 

Ранняя и поздняя (боnее продолжительная )  стадии роста раковины ln oceramus 
sch m idti zh onkierensis сочленяются nод тупым углом, что морфоnогически выра
жается в виде nережима юm перегиба. На некоторых створках нашей комекuии 
(за исключением юного экз. N� 3640-102 ) ,  кроме основного пережима, набmода
ются один-дВа предществуюuщх ему, боnее ШIИ менее рельефных пережимов - кон
центрических понижений. РадИВЛьные ребра появляются у nервого из них одНовре
менно no всей створке, но еще не столь резко выражены, 

СкулЬПТУРа на ранней стадJm состоит из характерных дпя lnoceramus sch m idti 
округловершшmых колеu ИJUI (на внутренних ядраХ ) кольuевишrых ундуляuий, уве
личивающихся с ростом и переходящих, несколько ослабевая, на крыло. На позд
ней стадии, которую следует, очевидмо, начинать с первого от макушки пережи
ма, ОдНовременно возникают задНИе и передНИе раднапьные ребра. Вместе с кон
центрическими складками они образуют характерную неnравильную бугорчато-яче
истую скульптуру, На )"{астке развития пережимов радиальные ребра выражены 
слабее; при пересечении с концентрическими складКами-ундуnяuиями здесь часто 
возни� бугорчатые утотцения ШIИ удпиненио-бугорчато-ячеистая скульптура. 
От последнего пережима радИальные ребра резко вздуваются и веерообразно рас
ходЯтся к краям раковины. 

На брюшной части раковины имеются парные вставные радИальные ребра, рас
ходящиеся примерно от оси роста под углом 20°, затем 30° (экз. N� 3640-382 ) 
ШIИ 35, затем 55° и боnьше (экз. NQ 3640-83в-37 2 ) .  Ось роста, в связи с 
менее выгнутым у lnoceramus schmidt i zhonkieren s is nередНИМ краем И склоном, 
дает в плане более прямую линию, нежели у 1 schm idti schm idt i .  

Р а з м е р ы  ( мм )  трех хорошо сохранившихся изображенных правых створок 
приведены в таблиuе; графики роста этих створок показаны на рис. 2 7 .  

Малое значение ;1 макс.: П макс. у экэ. � 3640-382 связано с непопной 
сохранностью створки. Отклонения от nостеnенного уменьшения в онтогенезе nри
роста раковины по длине отражают образование пережимов на ПОЗдНИХ стмшях 
роста. 
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Р и с. 2 7.  Изменекия формы раковю1ы /noceramus schmidti zhonk ierensis 
Glasunov в онтогенезе (nравая створка Nv3640-1 02; то же, экз. Nv3640-83в-37 2; 
то же, экз. Nv 3640-382 ) 

Параметры 

Высота максимапьиая 
( E:J макс. ) 

Llnинa максимапьиая (/1 макс. ) 

ТопщЮiа (Т) 

Llnинa связочного края ( С) 
Д макс. : О макс. 

Т :  Д макс. 

С :  Д макс. 

Пере.ан:есвязочиый угол 

Макушечный угол 

Осевой угол у 
Осевой угол у1 
Осевой угол у2 

Угол крыла 

Пере.ан:ие ребра начинаются 
от макушки ка расстояЮПI 

ЗадИне ребра иач101аются 
ОТ макушки На р8ССТОЯИЮI 

N'1 3640-102,  
Пр. ств. 

5 1  

48+ 

1 3  

24± 

0,94 

0,27 

0,50 

85° 

6 3° 

52° 

3 3° 

30° 

22° 

1 8  

1 8  

Пережим ( основной) иач101ается 
ОТ макушки ИВ раССТОЯИЮI 34 

Экземпляры 

J\1) 3640-382, 
Пр. ств. 

203+ 

107++ 

25+ 

0,52 ( ? )  

0,24 

6 1  

6 1  

84 

N'1 3640-83в-37 2, 
Пр. ств. 

221+ 

180++ 

3 3+ 

1 1 8.:!: 

0,81 

0 ,18  

0,65 

105° 

76° 

58° 

47 0 

350 

29° 

1 02 

108 

1 30 

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Изменчивость у /n oceramus 
schmidti zhonkierens is nроявпяется в числе и характере nережимов и в мощно
сти радИа1IЬНЬIХ ребер. У иек(п.орых экземпляров иескопько <.ава-три) nережимов 
образуют своеобразную 'зону', в nределах которой раnиапьиые ребра не столь 
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рельефны. Более мелкие изменения касаются очертаний пере.аиего края, числа и 
соотношений пере.аиих и за.аиих радиапьиых ребер, У некоторых экземпляров, как 

это заметип В.С. Глазуиов ( 1 967 ) ,  'слабые проявления расходящейся скульпту
ры" видмы на пере.аием склоне примакушечной части створки. но они заканчива
ются у пережима. 

Изменчивость размеров раковины подВИда не отражается на его характерных 
чертах, Лишь у юных экземnляров ранняя часть раковины относитепьио больше 
поз.аией. У юных экземпляров она составляет около 0,4 по В макс., а у взрос
лых - 0,56. Следовательно, возникновение радиапьных ребер у изменчивых по 
размерам раковин происходит на вполне сравнимых этапах индИВидуального раз
вития, 

С р а в н е н и е. lnoceramus schm idti zhonkierensis от других ПОдВИдов ln ocera
mus schm idti отличается овально-округnой формой с менее выгнутыми передмим 
краем и склоном, большим крылом, прямой осевой пииней (в ппане ) ,  имичием 
пережимов, связа101ых с изменениями форм1 .1 11 скуnЫJтуры раковин, о.аиовремен
ньJМ появлением переШ>их и за.аиих радиальных ребер, 

З а м е ч а н и я. Указа101ый В.С. Глазуновым ( 1 967, стр. 45-4 6 ) •второй тип• 
скульптуры, т .е. развитые за пережимом • крупные поnосы нарастания •, которые 
'хорошо ви.аиы на округлых перегибах расходящихся ребер•, не подтверждается 
на имеющемся материале. На поверхности сохранившейся раковины местами раз
личаются только частные тонкие пинии нарастания, развитые как на радиапьных 
ребрах, так и в промежутках между ними и ограничивающие, следовательно, уз
кие поnосы нарастания, Так как голотип ln oceramus schmidti zhonkierensis Gl<�sunov 
представляет собой внутреннее ядро, то эти элементы скупьптуры на нем не мо
гут быть определены. 

Г е о n  о г и ч е с к о е 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. Верхнесенон
екие ( кам:пан, зона lnoceramus schm idti) ) отложения Сахапика. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е, 5 створок, из них 3 хорошей сохранно
сти. Сахапин: мыс Жонкьер ( обн. 1 ) , бассейн р. На Абы ( обн. 19,  8 3 ) , 

lnoceramus schmidti a ff. schm idti (M ichael )  

Табп. XVI,  фиг. 2 ;  табn, X VI I ,  фиг, 1 

lnoceramus digita t us Sowerby: Schmidt, 1 87 3, стр, 2 5-31 (part.), табn. Vl l ,  
фиг. 8, 9,  10, 1 1 ,  1 2 ,  1 5. 

lnoceramus schm idti M ichael : Соколов, 1 9 1 4, стр, 2 3-2 9 (part.), тaбn. l l , 
фиг. 1.  

? lnoceramus naumanni Y ol«>yama : Nagao, M atsumoto, 1 940, стр .  3 1 -36 ( part.),  
табn. X I V, фиг, 2, 4, 5 ,  10; табn. X VI I I ,  фиг. 6, 

О п и с а н и е, с р а в н е н и я и з а м е ч а н и я, В о.аиих слоях с lnoceramuэ 
sch m idti s ch midti (M ichael)  и 1. schmidti zh onkierens is 'Giasunov часто встречают-
ся створки иноuерамов, точная диагностика которых затрудиена их неполной со
хранностью. Это обычно примакушечные части средНИХ и крупных форм ( табn. Х VI, 
фиг. 2 ) с о.аиоро.аиой концентрической скупьптурой, часто без радиальных ребер 
и с обломанными uентрапьио-брюшными частями створок, отвечаюшими поздНим 
этапам их роста. Нередко у макушек сохраняется мащкая связка и соответствую
шая часть крыла. 

ПодОбные створки обьNНО отождествпяпи: с lnoceramus s chmidt i M ichael ( см. 
синоЮIМику ) ,  В частности, в работе Ф,Б, Шмидта ка рисунках неточко изображе
ны правая и сдВинутая по отношению с вей nевая макушечвые части круnного эх
земппяра с хорошо сохраиившейся связкой и крыnQм ( новое изображение левой 
створки дано на табn, X VI I ,  фиг, 1 ). д.В. Соколов ( 1 9 1 4, табn. 1 1 ,  фиг. 1 )  изо
бразип другую начальную часть 'левой створки очень крупного экэемnпяра•, каз
ванного им /n oceram us schmidti M ichael , Накоиеu, Т. Нагао и Т. Маuумото (N a
ga o, \1 atsumoto, 1 9 40 )  под именем lnoceramus naumann i Yokoyama взобразипи ив-
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сколько непопных створок, прШiамежность которых к этому виду не может счи
таться доказанной. 

Учитывая особенности строения lnocerвmus schm idti schmidti ( \lichaг l ) ,  / ,  
,, chmidti zhonkierens is Glasunov и других подвидов, а также уnомииутые выше 

трудИости дмагностики, подобные непоlПfые формы правипьнее рассматривать как 
lnoc<!rвmus s chmidti a ff. sch midti (M ich ilel ), 

Створки разных размеров (до В макс. = 1 5 5  мм ), приостренные у макушек и 
расширяющиеся вниз (макушечный угол в средНем 70°) ,  с протяженным, спегка 
выгнутым пере.аним краем и довольно крутым, также слегка выгнутым передним 
склоном, с пологим уnлошенным задНИМ склоном, четко отграниченным от боnь
шого крыла. Выпуклость макушечной части, положение и конфигурация макушек 
и осевой пинии аналогичны lnocerвmus schm idti schm idti (� ichael). 

Kpьuto большое, скульnтированное, оттянуто назад и вниз, образовано толстым 
( до 9 мм на левой створке, см. табл. Х \ 1 1 ,  фиг. 1 )  призматическим споем, ко
торый без перерыва переходИТ на створку, быстро уменьшаясь по тоrоцнне до 
1 , 5-1 мм, СпередИ крьиtо ограничивается мощной ( 1 \ =  1 2  мм ) протяженной свя
зочной полоской с многочисленными, расширя1СШимися ( ? )  от макушки, высокими, 
слегка вогнутыми связочными ямками, разделенными тонкими выстуnами. 

Концентрическая скульnтура представлена на ядрах однотиnными, пологоверШШI
ными, кольцеобразными скпадКами-ундупяциями с плавным изгибом, но на переn
ней стороне круче по.анимающимися вверх. Несколько оспабевая на крьиtе, они 
подХ.од.ят под тупым углом к связочному краю. На примакушечной части экз. N!364Q-
83в-37 7 ( табл, Х \ 1 , фиг. 2 )  видНы раздваива.1СШиеся складки, а скпадЮ1 на бо
лее поздНей стадми, как отмечал Д.В. Соколов ( 1 9 1 4, стр. 2 4 ) ,  • • • •  иногда в 
сре.аней своей части несут продольный желобок, вспедствие чего и являются здесь 
раздвоенными", Такое раздваивание отличается от уnомянутого выше, так как1 по
видимому, связано с пиниями нарастания, приуроченными к 'желобкам' обычно на 
брюшном склоне складок. Именно такие складки набmошнотся на ядрах нашей 
коnnекuии, на экземпляре д.В, Соколова и на некоторых " ln occrвmus naumвnn i 

Y okoyamu"  Т. Нагао и Т. Мацумото, 
Радивпьная скульnтура у ln oceramus schm idti a ff. sch m idt i ( \l ichilcl)  из-за пло

хой сохранности створок не может быть охарактеризована полно, На небольшой 
пере.аней части правой створки экземпляра Ф.Б. Шмидта (N� 364Q-50/1 3-37 8 )  
видмы roWJь раwtальные бугорчатые утоrоцеиия концентрических складок, как и у 
другого его же экземпляра (Nc1 50/1 8 )  (Шмидт, 1 87 3, табп. \: 1 1 ,  фиг. 1 0 ). Но 
ни чиспа и характера раЗf!.ИТИЯ утоrоцений, ни числа и тШJа соотношений с ними 
задних радИаnьных ребер установить не у дается, 

Р а з  м е р  ы. Измерения можно было провести только .апя угловых вепичШI двух 
крупных изображенных створок, а дпя одНой из них построить график роста 
( рис. 2 8 ) .  

Параметры 

ПередНеевязочный 
Макушечный угол 
Осевой угол у 
Осевой угол )' ] 
Осевой угол Yz Угол крьUiа 

угол 

Экземпляры 

N9 3640/50/1 3-37 8, 
Лев. ств. 

105° 
7 50 
570 
48° 
2 70 
30° 

Nc1 3640-83в-3 7 7 .  
Лев. ств. 

1020 
680 
62° 
400 
2 8° 
34° 

Г е о л о г и ч  е е  к о е  и г е о г р а ф и ч  е е  к о е  р а с п  р о с т р а  н е к и е, Верхнесенок
ские ( кампанские ) отложения (часто вместе с ln aceramus schmidti schmidti ( \l icha-
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Р и с. 28. Изменекия формы раковины /noceramus schmidti aff. schmidti (Mich.) в 
онтогенезе (певая створка зкз. J'W364o-83в-37 7 )  

el), / .  sacha linensis sachalinensis Sok. и JIP. ) многих районов Корякеко-Камчат
ской области, бухты Угопьиой, Сахалина. 

М а т е р  и а n и м е с т о и а х  о ж д е и и е. Нескопько десятков иеПОJDIЫХ лравых и 
левых створок (ядра ) .  Сахалин: мыс Жонкьер ( оби. 1 ) , бассейн р. Найбы ( оби. 
1 9, 40, 43, 83 ).  

lnoceramus schm idti insolitusl subsp. nova 

Табп. X VI ,  фиг. 3-5; табп. X V I I ,  фиг. 2-5 

ln oceramus di�itatus Sowerby : Schmidt, 1 873,  стр. 25-31 ( part.), табп. \:11, 
фиг. 3. 

ln oceramus schmidti sp. n.: M ichael , 1 899, стр, 1 53-1 64 ( part.), табп. \: 1 ,  
фиг. 3 ;  Сокопов, 1 9 1 4, стр, 2 3-2 9 (рагt), табn. 1 1, фиг. 2 ;  � a gao, \la tsumoto, 
1 940, стр. 41-43 ( pan.),  табn. V Ш ,  фиг. 5; табп. Х I Х ,  фиг. 4 ( ? ) . 

Г о n о т и п. ГИН, зкз. N9 36 40-40в-7 1 ,  певая взросnая створка (табn. Х \" 1 1 ,  
фиг. 2 ) ; Сахапии, бассейн р. Найбы; нижняя часть красноярковской свиты, Пара
тшt - ГИН, двустворчатый экз. N9 3640-896-6 2 (слегка деформирован) (табп X V I ,  
фиг, 4);  район бухты Угопьиой, ручей Левый Рогатый; нижняя часть корякской 
свиты. 

Д и а г и о э. Раковина треугопьио-овапьиая (приостреииая у макушки и округ
пая с брюшного края ) ,  высокая, спабо скоше101ая. Заднее крыло nротяженное, 
расширЯJСIUееси вниз и назад. Примакушечная часть раковины покрыта топько 
тонкими, частными коицентрическими складками, с которыми затем сочетаются 
nередНие и спабо развитые, своеобразные эад��ие ра/ЗИ8JtЬные ребра. 

О п и с а н и е  и с р а в н ен и е. СредИ предСтавитепей попиморtlной группы lnoce
ramus schm idti створки подвида выдепя.ются высокими, сравн:итепьио узкими, nри
ОСТреiПIЫМИ очертаниями, крылом, формой передНеГО склона, попоже101ем макушек 
и, в меньшей степени, скульптурой. 

Равностворчатость и неравностворчатость подвида хорошо устакавпивается по 
четырем двустворчатым экземплярам, два из которых ( в  том числе паратшt ) 
имеют меньшую вьшукпость в результате вторичной деформации. Створки вытяну
ты по высоте ( Д  8 •0, 7-0,8 ) ,  довольно СИJIЬИо вьшукпы в примакушечной обпа
сти (Т : Д IIS(),5 ) ,  имеют иеnравипьио-яйцевидНЬiе очертания. ПередНий край ров
ный, почти стопь же протяже101ый, как и задНий; с округлым, вопиистым брюш
ным краем передНИй и задНий края сочленяются по короткой выnуклой дуге. 
ПередИВА склон nротяжеш1ый, круто наклонен к nлоскости раздела створок, вы
I!укпо-выгнутый, с почти иескупьnтироваииой ареей. ЗадНИй склон значительно 

От insolitus (nат. ) - необычный, необычайный. 
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уже и положе, четким уступом отделен от задНего крыла. Брюшной склон равн� 
мерно понижается от наиболее вьmуклой uентрапьн�nримакушечной 'lасти створки 
к нижнему краю. Максимальная nоnеречная вьmукпость смещена к nередНему 
склону. 

Макушка небопьшая, nочти невыступаюшая, из-за вьmукп�выгнутой nередНей 
части, развитой сильнее задНей, кажется несколько смещенной назад. Носи101 ма
кушек очень слабо nовернуты вnеред и наклонены вниз, n�видИМому, не высту
nая за относительно толстую связку, 

ЗадНее крыло nротяженное, у макушек узкое, расширяющееся вниз и назад и 
постеnенно спиваюшееся с передНебрюшной частью створки. Крыло, очевидНо, 
слегка вогнутое, nередНеверхнее ограничение его закруглено по широкой nологой 
дуге (табл, \ \. 1 1 , фиг. 3 ) .  

Как и у других nредставитеnей групnы lnocera m us s chm idri ( � .1 .) ,  ранняя (при
макушечная ) часть створок данного nодВИда несет только концентрические тонкие 
и частые кольцевидНые складки, nочти симметрично изогнутые по оси роста. 
Первые nередмие радИальные ребра появляются на перегибе передНего склона, 
тогда как nоследующие начШI:а.ются на сnЮiной части створки, но всегда перед 
ее осью роста, Задмие радИальные ребра еше своеобразнее: по количеству и сте
пени развития они уступают передНИМ, возникают nозже их и вначале имеют вид 
нелравипьных небольших nоnеречных утоltWений у ЛШiИИ раздела створки и крыла 
( табп. Х \' 1 1 ,  фиг. 2,  4, 5 ) , Главным образом на nоздНей стадИИ роста задНие 
ребра становятся nротяженными и действительно радИальными. Концентрические 
коnьuевидмые складКИ nри пересечении с радИальной скулЫiтурой не nрерываются, 
но в этих местах Шiогда возникают редКИе бугорчатые возвышения. 

Р а з  м е р ы  ( мм ) .  Измерения лучше сохракившихся створок nр:иведены в таб
лице, изменения формы раковШiы в онтогенезе по казаны на рис. 2 9, 

Экземпляры из разреза мыса Жонкьер, ОПИС8ИНЫе как lnoceramus digitatus So"'· . 
(Schm idt, 1 87 3, табп. \' l l , фиг. 3; новое изображение см. на табл. Х \' 1 1 ,  фиг. 4) , 
1. s chm idti \l ichael ( Соколов, 1 91 4, тaбn. l l ,  фиг. 2 �  по характерным nризнакам 
отвечают lnoceramus s chm idti insolitus. Этому же поnвиду nрШiадпежат, n�ВИдН
мому, и дВа Шiоuерама, описанные Т. Нагао и Т. Мацумото из секона Сахалина 
и ХоккаЙдо в качестве lnoceramus schm idti �l ichaei .Orмeчeннoe этими авторами 
дЛЯ nервого экземnляра ( обладаiОЩего хорошо развитыми задНИМИ радИаЛЬНЬIМИ 
ребрами )  сходство с ln oceramus japonicus несомнеiDiо является 'nоверхностным'; 
на втором небопьшом экземпляре имеются редКИе бугорки. 

Форма и строение макушечной части и nереnнего склока створок, форма и п� 
ложекие задНего крыла, своеобразное развитие задНих радИальных ребер, не пере
сеКВJаЦихся с переJIИНМи на центраnьиосnШIНой части раковины и не отходящих, 

90 """: 

: 70 
� 
� 

7{ 

60·..___---�.,o ___ zL..o __ ..J.зo ___ ".�..o __ -iso�..--__ 6...�..
o __ �7o� 

Р и с, 29. Изменения формы paKOBIDIЫ lnoc eramus schmidti in solirus Рег11;. · в  онтоге
незе (левые створки экз. N�3640-66, N�3640-40в-7 1 ;  nравые стrюрки 
экз. N�З640-З5, N�З640-5 4, Nq36 40-1 25-2 7 4 )  
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Экземnляры 

ПарАметры 
N!З6 40- N�З640- N!З640- N�З640- NQЗ640- N!З640- N!З640- МЗ640-
125-274. 383. 1а-77.  35. 40в-7 1 .  1в-6З.- 896-64. 896-62. 
Пр. ств. Пр. ств. Пр. ств. Пр. ств. Лев. ств. Пр. ств. Пр. ств. 1 Пр. ств. 1 

Высота ( IЗ ) - - 32 
Высота максимальная ( В макс. ) за 3 1 +  з з  40+ 69 
Дпина (Д ) - - 25 
Длина максимальная ( / i  макс. ) 22+ 2 3  2 3  2 8+ 5 3  
т ОJПЦШiа (Т ) 1 0+ 10 10 14 2 9  1 7  
Дпина связочного края ( С) 1 3  1 0  1 2  1 0  - 1 5  1 6  1 4  
)!: В - - 0,78 
/ 1  макс.: В макс. 0,7 3 0,74 0,69 0,70 0,76 
Т :  /\ ( Т : /[ макс. ) 0,45 0,43 0,4 ( 0,43 ) 0,50 0,54 
С :  / 1  (С  : /1 макс. ) 0,54 0,43 0,48 ( 0,52 ) -

Передкесвязочный угол 85° 85° 9 8° 100° - 90° 8 5° 8 5° 

Макушечный угол 640 60° 7 60 7 5° 63° 65° 7 5° 55° 

Осевой угол у 45° 5 1° 64° 52° - 60° 4 1 ° 47 ° 

Осевой угол У] 40° 34° 34° 52° 33° 30° ( ? )  43° 38° 

Осевой угол у2 2 40 260 32° 2 3° 30° 35° 32° 1 7° ( ? )  

Угол крьиш 2 1 ° 25° 2 2° 2 8° - 25° 10° 30° ( ? )  
Передкие ребра начинаются 
от макушки на расстоянии - - 1 4  1 0  23 17 - 1 3  
Задн:ие ребра начинаются 
от макушки на расстоянии - - 1 4  2 1  27 23 - 1 6  
Отношение ребер - - 6:6 7 : 6  1 1 :8 - 7 : 5  8 (7 ) :6 ( 5 )  

1 Деформированные экземпляры. 
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как и передние, ' перисто . • • от пинии, проведеиной от макушки к нижнему краю 
раковины • • •  ' ( Соколов, 1 9 14, стр. 2 4-25 ) , а поспедОватепъно возю1кающих на 
периферии переднебрюшного и заднебрюшного склонов, - основные прИЗII[IКИ, отли
чающие /noceramus schmidti insolitus . 

И з  м е н ч и в о с т ь. Как ви.ано из таблицы измерений и рис. 2 9, изменч1mость 
проявляется в колебаниях вьmукпости, веnич1mы �1акушечного и особенно ocenL� 

углов, в меньшей степени - в соотношенюt мины и высоты раковины. 
Г е о л о г и  ч е е  к о е  и г е о г р а ф и ч  е е  к о е  p a c n  р о с т р а н е н и е. Верхнесенон

екие ( камnан, зона /noceramus schm idt i) отложения Сахалина, район'а бухты Уголь
ной и Япоюm. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 1 2  экземпляров удОвлетворительной со
хранности /nocerвmus schmidt i  ins olitus наЙдены в нижней части красноярковекай 
свиты на Сахалине (бассейн р. Найбы, обн. 1 9, 40, 124, 1 25; мыс Жонкьер, 
обн. 1 )  и в районе бухты Угольной ( Барыковские сопки, ручей Левый Рогатый, 
обн. 89 ) . 

lnoceramus schm idti sub\·entriform is �щ l>sr. n o v a  

Табл. \\1 1 1 ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п. ГИН, экз. 1\'� 3640-1 9/2-1 , правая створка (табл. \ \ 1 1 1 ,  фиг. 2 ) .  
О п  и с а н и е и с р а в н е н и я. В коппекции имеются пять экземnляров створок, 

которые достаточно резко отличаются от 1 . s ch m idt i in solitus .  Главными отличи
тельными чертами этих экземnляров являются: а )  каплевидная ( или нсправильно
округnая до шаровидной) форма створок; б) сипьная выпуклость примакушечной 
части и начала брющной части; в )  протяжеиное крыло (сохранипось не полностью ), 
от макушки и nочти до заднебрюшного края резко отделенное от створки; г) рель
ефные, гребневидные передние радИальные ( субднагональны е ) ребра, к которым 
ПОдХОдЯТ почти под прямым углом столь же рельефные задние радИальные ребра; 
д) равномерная тонкая концентрическая скупьптура по всей створке; е) крутой 
наклон брюшного склона и прилегаюшей части переднебрюшного склона к nлоско
сти раздела створок на позднем этаnе роста. 

По форме раковины, вьmукпости и типу радИ8Льной скульnтуры эти иноцерамы 
весьма близки к fnoceramus sвchвlin ensis Sok. var. ven triform is :'iagao P.t  \I; Ф;um oto 
( 1 940, табn. Х \'1 ,  фиг. З ) .  Но они четко отличаются от него обшим признаком 
группы /noceramus schm idti (s. l.) - отсутствием раднапьной скупьптуры на маку
шечной (ранней) части раковины (табл. X X I I I ,  фиг. 1 ) . От lnoc erвmu s  schm idt i 
in solitus subsp. n. они отличаются еще и формой переднего склона. В то же вре-
мя /nocerвmus s ch midti subven triform is по очертаниям раковины напоминает от-
кпоняюwиеся экземnляры /noceramus schmidti oЬlivisc us . 

Р а з м е р ы  (мм) даух изображенных створок /no cerвmus schmi dti suЪ ven trifo r
m i s  приведены в таблице; а изменения раковины в онтогенезе даны на рис. 30. 

'1 во 
....... 
.... � 
"' 

� 70 
� 
� 
�so�--��--�----_.----�---/0 ZO 30 lfO 50 

611� • • •  (ММ) 

1 08 

Р и с. 30. Изменения формы 
раковины /nocerвmus schmid
ti sиьvе n tri lorm is PerR'. · в 
онтогенезе (правая створка 
экз. N9364o-83a-4) 



Параметры 

Высота максимапьиая ( 13 макс. ) 
Дпина максимальная ( /1 макс. ) 
To1Ullинa (т)  
/1 макс. : n макс. 
Т :  /1 макс. 

Макушечный угол 

Осевой угол У] 
Осевой угол у2 
Отношение ребер 

Экземnляры 

N�3640-1 9/2-1 . 
Пр. ств. 

5 6.! 
52 
22 
0,92 
0,42 

850 

5 1 ° 

34° 
9:7 

Nq364o-83a-4. 
Пр. ств. 

52± 
42± 
2 1  
0,8 
0,5 

- 90° 

8:6 

Г е о л о г и  ч ее к о е  и г е о г р а ф и  ч ее к о е  ра cn р о с т р а  н e H JI е. Верхнесенон
СЮiе (камnан, зона lnocerвmus schm irft ;)  отложения Сахалина, 

М а т е р и а л  и м е с т о и а х о ж де и и е. 5  створок из разреза красноярковекай 
свиты Сахалина: бассейн р. Найбь1 ( обн. 1 9, 83 ), мыс Жонкъер (обн. 1 ) .  

Inocerвmus schmidti  oЬii \'iscиs1 51 1Ь� р. П О\'<1 

Табл. Х \' 1 1 ,  фиг. 6 ;  1 абл. \ \' 1 \ 1 , фиг. 1 ,  2; 

табл. X I X ,  фиг. 1- 4; табл. \ \ ,  фиг. 5 ,  6 

ln ocerвmus digitatus So\H'rby': Schmidt, 1 87 3, стр. 25-31 ( part, ) ,  табл, \'1 1 ,  
фиг. 2 .  

ln ocerвmus schmidti \l iciJacl': 
фиг. 1 .  

Соколов, 1 9 1 4, стр. 23-29 ( part.) ,  табл, l l l ,  

Г о л о т и n. ГИН, дВустворчатый экэ. Nq3640-1 9a-5 7 (табл. \ 1 \ ,  фиг. 1 ) ; 
Сахалин, бассейн р. Найбы, р. Красноярка; основание красноярковекай свиты. 
KaJI,tnaи. 

Д Jl а г н о з. Умеренно выnуклая, небольшая, равностворчатая, скоше101ая рако
вина с частой тонкой концентрической скульnтурой на ранней стадИИ и с редКJ�tи 
nоnеречка-косыми радИальными ребрами на nоз.аией. 

Оn  11 с а н и е, Равностворчатость неравносторонних, вытянутых no высоте оваль
ньtх раковин этого nодВида ясно устанавливается no голотJmу, хорошо сохранив
шиеся створЮ! которого несколько сдВИнуТы относительно друг друга (табл, X l \ , 
фиг. 1 ) , ПередНИй край обеих створок широко- и nлавно-выгнутый, nочти округ
лы й, незаметно сливается с более узко-овальным брюшным краем. Зв.аний край, 
наnротив, минный, nрямой, в брюшной nереходИт nостеnенно. 

ПередНий склон створок широкий, выnукло-выгнутый, к nлоскости раздела сnу
скается nод углом 45 ° и более, ЗадНий склон nологий, узЮiй, резко отделен от 
узкого, nо-видИМому, оттянутого назад и вниз крыла. Брюшной склон nологий. 

Створки сильнее выnуклы в макушечной части, nричем nоnеречная максималь
ная выnуклость смещена от оси роста в область nередНего склона. Ось роста на 
ранней стадИИ nараплельна за.аиему краю и смещена назад, а затем nocтene!Dio 
заню.1ает центральное nоложение, образуя, таким образом, в nлане nологовьmук
лую дугу. 

1 От oЬii.,·isc i  (лат, ) - забывать. 
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1\\акушки субтермальиые, маленькие, nрижатые или клювовидНые, слегка вы
стушнацие над тонкой связкой, повернутые вперед и вниз. Скульптура тонкой ра
ковины (0, 1-0,2 мм) сложная, состоит из комбинацЮI концентрических, попереч
ио-косых и радИалы1ых элементов. Макушечная часть створок покрыта только 
концентрическими тонкими, четкими кольцами (сохраняюшимися и на ядрах ) с 
несимметричным изгибом. Аналогичные, несколько утолщенные кольца прослежи
ваются по всей створке вплоть до брюшного края, разделяясь значительно более 
широкими, слегка вогнутыми лромежуткаr.ш. 

По лериферии лередНебрюшного склона макушечной части (на которой иногдll 
видНо раздваивание тонких коицентрических колец ) в конце раинего этапа роста 
возникают лолеречио-косые ребра, что особенно хорошо заметно на юных экземпля
рах (табл. XV/1 , фиг. 6; табл. X I X ,  фиг. 2 )  и н а  голотЮiе, Эти ребра возника
ют последовательно, и, как правило, не достигают осевой линии створки. По ме
ре роста раковины они утолщаются и плавно изгибаются вnеред так, что их 
центральные части оказываются выгнутыми вниз. Своеобразное расnоложение nе
редНИХ nоnеречио-косых и значительно nозже возникаюших задНих радИальных 
ребер - одИН из характерных признаков данного подвида, Вначале передНие попе
речио-косые ребра при nересечении с коицентрической скульптурой образуют ко
сые валики или даже напоминают леревивы скульnтур "тЮiа orienla/is" . С рос
том они все больше расходЯтся, утолщаются, между ними возникают вогнутые, 
радИально расширяюшиеся nромежутки, т.е. формируется 'сулькатный' TIOI радИ
альной скульnтуры. В местах лересечений с коицентрическими кольцами на реб
рах можно видеть пологие, удпиненно-волнистые возвьnиения. 

Развитые по nериферии задНебрюшного склона макушечной части створок эа/1-
ние радиальные ребра слабее, менее рельефны и короче передНих, нигде с ними 
не сое.аиняются. Разделяющие их nромежутки короче, а бугорчатовидНые утолще
ния слабее, Эти ребра, как и пере.аиебрюшиые, достигают nалиального края рако
вины и оnределяют его волиистые очертания. 

Наряду с описанными характерными створками в коллекции имеются пять эк
земпляров очень близких к ЮIМ иноцерамов, отличаюшихся сnедуЮШими особенно
стями: 

1 .  Более узкой формой, т.е. nриостренными очертаниями раиней (примакушеч
ной) части створо� 

2, Равномерно вьmуклой центральной частью створок, прикраевые участки ко
торых на nоздНей стадИи роста круто наклонены к плоскости смыкания ( табл. \ \ ,  
фиг. 6 ) . Такой плавный изгиб поверхности створки на поздНей стадИи роста ( на
поминающей TIOI развития inconstsns ) встречен только в одном спучае ( табп. Х \: 1 1 1 ,  
фиг. 1 ) . 

З, КоiШентрическая скульnтура на макушке раковины nредставпена только 
редКИМИ nологовершинными кольцами, разделеЮiыми более широкими nромежутка
ми. На центральной части она сменяется более частыми и тонкими концентричес
кими кольцами. На nоздней стадИИ роста, nри переходе к круто наклоненным 
nрикраевым склонам, кольца сочетаются с радИальными ребрами. Такая скульп
тура может сохраниться вnлоть до паnивльного края либо снова смениться ре/1-
кими концентрическими nологовершинными кольцами (табл. X I X ,  фиг. З, 4 ) .  

Систематическое значение отмеченных отличий на имеющемся материале вы
яснить не удается, Возможно, они характеризуют изменчивость подвида, но так
же возможно, что эти признаки свидетельствуют об эколого-морфологической 
мутации, 

Р а з м е р ы  ( мм )  характерных /пoceramus sch m idti oЬ/iviscus и отклоияющих
ся экземnляров приведены ниже; изменения этих же форм в онтогенезе показаны 
на рис. 3 1 ,  

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Кроме описанных nьnue JtЗ
менений скульnтуры, вьmуклости и формы створок /noceramus schmidti oЬ/iviscus, 
можно отметить еще керегулярко встречаюwиеся, очень тонкие, раздВаиваюwиеся 
на раЮiей стадИИ роста концентрические кольца и е.аиничные, резко выраженные 

1 1 0 



Экземnляры 

N�36 40- N13640- N.!36 4 0- N1"3640- N9364 0- 1\�364 0- N�3G4 0- N1ЗG40- N13G 40- N.!ЗG4 0- N"З G 4 0-
Параметры 

1 9а-5 8. 8За-1 G. 83в-1 2. 1 9а-5 7. 1 9-6. 1 7 4а-83 1 9n-9. 1 9n-9. 1 б-lu.  40а-1 1.  1 0/1-Э. 

Пр. ств. Пр. ств. Пр. стn. Лев. ств. Пр. ств. Лев. ств. Пр. ств. l Лев. ств. l Пр. ств. 1 Леn. стn. ! l p. стn. 1 
-

Высота максималь-
ная ( В макс. ) 2 4± 2 1  30 з а  35.:!: 34 39 39 3 4± 42 4G± 
Длина максимальная 
( /1 макс. ) 1 8 ±  1 5  2 5  2 3  2 6± 2 6  28 28 25± 30 ЭВ± 
Т счnцина (Т )  10 8 10 1 1  1 6  1 6  1 2  1 2  1 1  1 G 1 8  
,' 1 макс.: В макс. 0,7 5 0,7 1 0, 83 0,7 6 0,74 0,7 6 0,7 1 0,7 1 0,7 3 0 ,7 1 0,82 
'Г ' :  / 1  макс. 0 ,4 1 0,53 0,40 0,47 0, 6 1  0,61 0,42 0,42 0,44 0, 53 0,47 

Макушечный угол 92° 86° 93о 90о 9Оо 82° 82° 82° 7 0° 7 8° 85 ° 

Осевой угол YJ 60° 49° 6 5° 55° 5 8° 52° 6QO 57 0 450 43° 5 50 

Осевой угол у2 32° 37 ° 28° 35° 32 ° 30° 2 2° 2 50 2 50 3 5° 30° 

ПередНие ребра от 
макушки начинаются 
на расстоянии 1 1  1 1  1 3  1 6  1 2  1 5  1 1  1 0  1 1  1 7  

ЗадНие ребра от 
макушки начинаются 
на расстоянии - - 1 9  1 8  1 G  2 0  2 0  18 1 7  24 22 
Отношение ребер - - - - 7 :6 8:6 - 8:5 8:6 8:5 8:G 

1 Откпоняюшиеся формы. 
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Р и с. 3 1 ;  Измененин формы 
раковины /noct • ramus schmid
ti oЫi�·iscus Pr ·rli':• в онт� 
генезе 

а - типичные экземnля
ры nравых створок (N!3640-
1 9-6, N?3640-1 9a-5 8 )  и 
левой створки (N!3640-
1 9a-57 ) ;  б - отклокяющи&
ся экземnляры правой 
(N!3640-1 9n-9 )  11 левой 
(N!3640-40a-1 1 )  створок 

кшщентрические скпадКИ-ундупяции на ядре (табл. \ \· 1 1 1 ,  фиг. 2 ) .  Вероятно, к 
возрастным изменениям относится уnом11навшееся образование nлавного перегиба 
склона раковины к nлоскости смыкания. Углы расхождения передних и задних n� 
nеречн�косы.х и радИВnьньiХ ребер последовательно уменьшаются от 1 80° (ран
ние ребра ) до 95-65° (поздние ребра ) .  

У отклоняющихся форм, кроме того, иногда набmодаются возвышения (псевд� 
бугорчатая скулЫiтура ) nри nересечении концентрических складок с еше не сфор
мировавшимися поnеречн�косыми и радИаЛьными nередними и задними ребрами. 

С р а в н е н и е. От других ПОдВИдов lnocerвmus s.:hm idti oЬ/iviscus отличается 
своеобразным рисунком и распооожением nередних nоnеречн�косых - радиальны'< 
ребер, маленьким, узким, оттянутым вниз и назад задним крылом (которое сход
но с крылом ln ocerвmus nв umanni Yokoyama ) ,  формой и очертаниями переднебрюш
ного склона. К этому nодВиду относятся уnомянутые в синонимике экземnляры 
Ф.Б. Шмидта и Д.В. Сокооова, обладаJа.llИС' его nризнаками. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и  ч е е  к о  е p a c n  р о с т р а  н е  н и  е. Нижняя часть 
красноярковекай свиты ( зона ln ocerвmus schmidti) многих районов Сахалина. 

1\\ а т  е р и  а л и м е с т о н а  х о ж д е н и е. 1 8  створок и дВустворчатых экземnля
ров - ядер удовлетворительной сохранности. Сахапин: бассейн р. НаАбы ( обн. 1 9, 
40, 8 3  ) ,  мыс Жонкьер (обн. 1 7 4 ) ,  р. двгустовка (обн. 1 85 ) .  

ln ocerвmus schmidti errвticusl �;ubsp. ПО\'а 
Табл. X l l l ,  фиг. 5-7 ;  табл. \ \ , фиг. 3; табл. Х\ , фиг. 4 

ln ocerвmus digitвtus So,verby': Schmidt , 1 8 7 3, стр. 25-31 ( pa rt.), табл. \ 1 1 _  
фиг. 2 ,  7 .  

lnocerвmus schmidti sp. n.':  \l iclщel , 1 899, стр. 1 5 3-164 ( pa rt.) ,  табл. \' 1 ,  
фиг. 1 ,  4. 

? lnocerвmus ех gr. schmidti \1 icha t- f: Пооевой атлас • • •  , 1 965,  табл. 6 1 ,  
фиг. 1 .  

1
ат erraHcus ( лат. ) - экзотичный, необьrчный. 

1 1 2  



Г о n о т н п. ПIН, дВустворчатый э кз. N�З640 .. 50/19-З70 \=оригинаn " lnoec·
ra mu� di� ita tus So\н•rby " к работе Ф.Б. Шмидта, 187 З, табn. \' 1 1 ,  фиг. 7 ;  то 
же Cl\1. \1 iclнн·l, 1 899, табn. \' 1 ,  фиг. 1; новое изображение см. на табл. \ \ ,  
фиг. З ) . Caxa.rmн, побережье Татарского проnива в окрестностях г. длександров
ска, мыс Жонкьер; верхняя часть сенонеких отложений жонкьерского разреза 
(четвертая то1Ш!а разреза П.И. Полевого) .  

Д и а г н о з. Равностворчатая, сиnьно скошенная и выпуклая в прИ]I..{акушечной 
части раковина. 1-la ее раиней части развита более редКая (чем на поздНей) кон
центрическая, часто раздваивающаяся скупьлтура. Передние раднаnьные ребра 
развиты сиnьно, возникают на переднем склоне на небольшом расстояюw от ма
кушки. Значительно позднее возникают сnабые задНие радИальные ·ребра. Харак
терно большое задНее крыло. 

О п и с а н и е  г о л о т и п а. Выбранный в качестве гоnотШiа ln oc eram u s  schm idti 
erra t icus был неточко изображен на рисунке в работе Ф.Б. Шмидта ( см. выше) .  
Хорошее Фотоизображение этого экземпляра дал Р .  Михаэnь. 

Брюшная часть левой створки голотШiа не сохранилась, но ее примак:ушечная 
часть хорошо показывает равностворчатость и нерввносторонность раковины, а 
также соответствие концентрической скупьлтуры и крыла левой створки и почти 
полной правой створки. 

Неправильно-яйцевидные, вытянутые по высоте очертания раковины опреnеnя
ются выпукло-выгнутым по дуге пepeJIНИ]I..t краем, который незаметно сливается 
с брюшным ( обломан ) ,  и д11ИННЫМ, ровным прямым заднИ]I..{ краем, в большей ча
сти совпадающим со связочньiJ'vl. Лишь ПрИ]I..{акушечная часть переднего края на 
протяжении 1 8  мм прямая и ровная. С закругленным переднебрюшным краем он 
сое.11ИНЯется через туnой, сглаженный угол. 

ПередНИй склон вьmукло-выrнутой, круто ( но не перпендикулярно) наклонен к 
плоскости смыкания; задНИй, как и брюшной, намного боnее поnогий, четко отде
лен от крыла. Створки вьmуклые (T : J  макс. ==О, 5 ), особенно в обnасти пере.DНе
го склона макушки. Брюшной и задний склоны покаты или даже уплощены. Мак
симальная вьmуклость приурочена к переднеепииной части створок, где появляют
ся поперечные ( ИlUI  косые ) радивльные ребра. Поэтому приострепные носики ма
кушек, слегка нависающие над связкой, кажутся загнутыми вниз. Макушки 
субтерминаnьные, вьmуклые, сnабо повернутые вперед, Не полиостью сохранивше
вся заднее крыло четко отделено от створки, расширяется вниз и назад. 

Обе створки (яДра ) голотШiа покрыты многочисnенными коЮlектричесКИ]I..{И 
коnьцеобразиьiJ\!Iи уидуляциями нескольких морlюлогических генераuий. У носика 
�акушек ( на расстоянии 8 мм ) развиты частые тонкие кольцеобразные ундупя
ww, расстояния между которыми (0 ,5-0,75 мм ) шире их самих. Затем ( до 
25 мм от макушки по В макс. ) сразу появпяются более рельефные, утоmuенные 
коllЬUеви.аные или валикообразные ундуляции, также округловерш:инные, но с по
логими СПИ1Пiыми и более крутыми брюшными склонами, разделенные широКИ]I..{И 
( от  2 до 4 мм ) ,  слегка вогнуть�J���и промежутками. На передНих склонах створок 
на них возникают зачатки поперечных (или косых ) ра.DНаnьных ребер - пологие 
уто1Ш!ения в виде гребешков воли или удпиненных бугорков, развитых позже. На 
расстоянии 2 5-5 8  мм от носика макушки по В макс. наблюLUlются менее репь
ефные, тонкие, снова близко расположенные концентрические коnьцевидные унду
пяции, особенность которых - раздВаивание на центраnьноспинной части створки. 
На нижней периферии за.DНего склона они спиваются и могут образовывать не
боnьшие ко!Шентрические вздутия - зачатки задНих радиальных ребер. На перед
нем склоне они косо первсекаются уже отчетливыми эдесь поперечньiJ\!IИ радИаль
ньiJ\!IИ ребрами и в сторону макушки также сбпижа.ются, а иногда и соедИНяются. 
Наконец, на взрослой части правой створки голотШiа развиты однотШiные, отде
ленные равными, слегка вогнутьiJ\!Iи промежутками ко!Шентрические кольцевиЩiые 
)llдуЛЯUИИ. При их пересечении с радИаЛЬными передНИМи и эадiОIМи ребрами воз
никает характерная бугорчато-волнистая скульптура. 

Ребра на переднем склоне створки возникают последовательно и протягивают
с я ,  возрастая по мощности, к передНебрюшному краю, нескОliЬКО выгибаясь назад. 
Оsш, таю1м образом, являются не радиаnьиыми в строгом смысле, а поперечнъ1-
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ми - косыми. На брюшном склоне их выгиб постепеШiо ослабевает, и здесь они 

оказываются радиальными ипи расходЯЩимися (как и задНие ) почти от осевой 

пинии. Послеаняя, сум по изгибу коЮlентрической скупьnтуры, в течение всего 

развития раковины занимает субцентрапьное попожение. 
Задние ребра значительно менее репьефны, развиваются позже передних ( от

ношение передНих ребер к зааним правой створки гопотипа 1 1 :7 ) и лишь у зад
него края оканчиваются утоnшениями и вмятинами неправкпьной формы. 

О п и с а н и е  д р у г и х  э кз е м п л я р о в. другие экземnляры lnocerвmus schm idti 
errв ticus разпичного размера имеют присушие nодВИду характерные черты. Лишь 

генерации концентрической скупьптуры, свойствеЮiые голотипу, nрослеживаются 

на них не стопь попно и даже выпадают, что свидетельствует об их изменчиво

сти и вспомогатепьном значении при диагностике. Крупный взрослый экз. J\1)364� 
83в-1 42 (табл. ХХ, фиг. 4) слегка сдавпек в плоскости смыкания, поэтому 
вьmуклость его примакушечной части нескопько меньше, а отношение дпиНЫ к 

высоте бопьше, чем у голотипа и других форм. Генерация раздВаивающихся кон
центрических коп.ьцевианых (эдесь вообwе более крупных ) ундуляuий здесь, ви

димо, редуцирована. Но характерное окончание редких зааних радИальных ребер, 

выпукло-выгнутый передНий склон, типичное развитие мощных переаних поперсч

но-рааиапьных ребер и боп.ьшое крьuю, образованное утоnшенным ( до 10 мм) 

пр:изматическим слоем, вполне соответствуют голот1mу. 
Напротив, у небоп.ьших (юных? ) форм (табл .\ 1 1 1 ,  фиг. 5) наблюдается авойкое 

ипи .авже тройное расшелпение конuентричесКJJХ складок на центральноспШiной ча

сти створки при полном отсутствии иn.и весьма слабом развитии утоnшенных одИ

ночных складок. ОчевидНо, это · происходИТ за счет бЬльшего развития начальных 

тонких колец (табn. X l l l ,  фиг. 6 ). Бугорчато-воnнистая скульптура, иапомииаю

шая мелкую рябь, но без четких бугорков, приурочеиа к поперечио-радИальным 

ребрам, вершины которых могут быть приострены. Сохраниость этих форм позво

ляет констатировать волнистые изгибы передмебрюшного, брюшного 11 задНебрюш
ного краев (табл. X l l l ,  фиг. 6 ) , обусловленные окончаниями ребер и вогнутых 

промежутков между ними. 
На авух других нщJолных створках ( внутренние яДра ) отклонения в характере 

бугорчато-вопиистой скульnтуры выражаются в возни101овении ясных утоnшений

бугорков и в nрисутствии радИ8ЛЬНой складКИ (слабо . выражеЮiой 11 на правой 

створке гопотипа ),  идущей на задмем склоне парамельно лииии раздела створки 

и крыла. За складКой располагаются утоnшенные окончания редких задних попе
речно-рааиапьных ребер (табл. X ll l ,  фиг. 7 ). 

Р а з  м ер ы (мм ) .  Измерения гопотипа изображt!ИКЫх форм и других хорошо 

сохранившихся ствоjюк /nocerвmus schm idti errвticus S I IUsp. n. приведены в табпи

uе; графики их развития в онтогенезе показавы на рис. 32. 

4.� . . . (111/tl) 

Р и с. 32, Изменения формы раковины lnocerumus schmidti erraticus Pt>r�. о оiiТ<>

генезе (правые створки экз. �3640-19 /1-6 1 ,  N�3640-50/ 1 9-370 - голот1ш; 

лсоые створки экэ. N�3640-8Зв-142, �3640-6 3, N(.З640-8 З )  
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Параметры 1\'23640-
1 9/ 1-6 1 .  
Пр. ств. 

Высота макси-
мапъная ( n максl 
ДЛина максималь
мапьиая ( Д  макс.) 
Тотцюrа (Т ) 
ДЛина связочно
го края ( C I  
.J макс.: А макс. 
Т : Д  макс. 
С: Д макс. 

ПередНеевязочный 
угол 103° 

Макушечный угол 83° 

Осевой угоп у 50° 

Осевой угол yl 53° 

Осевой угол У2 30° 

Угол крыла 20° 

i1ередн:ие ребра 
воэннкают на рас
стоянии от макушки 1 7  
Задн:ие ребра воэ
а:ихают на рас-
стоянии от ма-

r:ушки 2 0  
Оrношение ребер 

N93640-
1n-49. 
Пр. ств. 

8 30 

' 52° 

31 ° 

1 6  

22 
10:7 

Экземnляры 

N23640- N93640-
1 !1-5. 2ЗОж-97 . 
Пр. ств. Лев. ств. 

49 7 3± 

32± 48!: 
1 8:t 24 

0,67 0,65 
0, 5 6  0,50 

100° 102° 

75° 78° 

69° 55° 

440 48° 

3 1 °  30° 

25° 2 40 

1 2  

9 : 7  1 1 :7 

N93640-
50/1 9-370. 
Пр. ств. 

101+ 

58!: 
3 0!: 

>40 
0,57 
0, 51 

-0, 7  

100° 

80° 

47 ° 

47° 

330 

20° 

16 

37 
10:6 

J\I. :_НJ40-
8:\n-142 
Лев. ств. 

1 5 5+ 

1 2 1:t 
40!: 

""60 
0,78 
0,33 

-0, 49 

1 1 0° 

95° 

5 5 °  

5 3° 

420 

2 00 

66 

75 

По сохранивwимся экземплярам мохою закmочить, что дпя /npceramus schmidti 
'i!rrat icus обычны сnеду10Шие значении углов: передНеевязочного - около 100°, 
макушечного - в средНем 7 5-80°, осевого YJ - 45-50о, угsш крыла - 20-2 5°. 
Высота раковины почти вдаое бопьше ее длины, а выпуклость немного превышает 
0,5. В онтогенезе отмечается резкий прирост раковины по /111ИНе на ранних эта
::ах роста, кorliВ формируется вьmукпо-выгнутый передн:ий склон, с посnеду10Щим 
:&uим постеnенным уменьшением отношения Д: Н, характерным дпя всей группы 
lroceramae schmi dti. 

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  и з  м е н е к и я  cne/lylOТ из приведеюrого вы
::.е описании. В юrдивuдуапьном развитии изменяется продолжительность формиро
вании морфоnогических генераuий коJШентрической скульптуры с наиболее частым 
5ЬП1адением одИНочных утопшеЮIЫХ кОJШеитрических уидупиuий-скпадок за счет. 
::о-видИМому, более дпительного образовв.нии начальных тонких и частых конuент
;:nческих колеu. Разветвление более поздНИХ складок на uентрапьиос:пинной части 
;;аковиньi может быть дВОйным, тройным, и, возможно, еше бопьшим, когда сна
за возникает тонкая коJШентрическая скупьnтура. Похожая на рябь бугорчато
::о;mистая скупьnтура присутствует у всех форм, но пишь у некоторых имеет вид 
.:овопьио четких бугорков. Варьирует число и отношение передн:их и задНИХ попе
;:.ечно-радиапЬИых ребер, но первые всегда преобладают по числу и развитию. 

С р а в н е н и е. Or lnocerвmus schm idti schmidti и от / .. schm idti zhon/Oeren sis 
J.аННЬIЙ подВид ясно отличается выпумо-выгиутым пере.аиим ClUioиoм, дпИКИЬIМ 
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nрю.н.ш задщш кpael\t, ранним появлением nередНИХ nоnеречно-р<ад.lшльных ребер, 

xapnк·t·• ·poi\J задJШХ ребер, существешrыми деталями Е 1иuентрической скулЫJтуры. 
llu форме 11 очертаниям раковiПIЫ Tno�eramus s ch m idri crra ti�us близок к /. 

nn umann i Yoku,· arn <� ,  дЛЯ которого отмсчались 11 сходНые морфологнческие гснсра-

111111 конuеитри�сскоii скульnтуры ( \ a g;]l ), \l н t � umoto, 1 940 ) .  Однако яnoнcКJtii  

внд резко отличается отсутствием nоnерсчно-рад.ltаnьиой скульnтуры. 
Изображенные в Полевоl\1 атласе ...  ( 1 965 ) хорошей сохранности ядра " Tn o�e

ramus е х  gr. schm i dt i  \\ iгh.", судя по краткому приведеиному оnисаюпо. nрlпtаме

жат, nо-видимому, к Tn oc eramus s�hmidti erra ti�us . Особенности радИальной 

скульnтуры этого nодвидп намечают переход к групnе /noceramus sachв linen s is 
SoЮi o,•, что отмечено и в Полевом атласе • • •  ( 1965, стр. 52 ) . 

Г е о л о г и  ч е е  к о е  и г е о г р а ф и  ч е е  к о  е р а  c n  р о с т р а н  е н и е. Верхнесенои

сКJtе (камnан, зона lnocerвmu"' s ch m idri ) отложения разlDIЧных районов Сахали

на (красноярковская свита ) и бухты Угольной (корякская свита ) .  
f.\ а т с р Jl ll л 1 1  м е с т о н а х о ж д е и и е .  9 двустворчатых экземпnяров ( вкmочая 

голотиn ) 11 разобщеиных створок ( главным образом внутренние ядра )  удовлетво

рительной сохранности. Caxamm: мыс Жоикьер ( оби. 1 ), бассейн р. Найбы (оби. 19. 
83,  87 ): район бухты Угольной, ручьи Озерный и Правый Рогатый ( оби. 2 29, 
2 30 ). 

Tno� cramus ordinatus ( G lasunov • \\S)  ordinatus sp. r>l .!HJ bsp. nova 

Табл. \ \ ,  фиг. 1 -3; табл. \ \ 1 ,  фиг. 1-7; 
табл. \ \ 1 1 , фиг. 1-4;  табл. \ \ 1 1 1 , фиг. 5 

Tnoccro m u s  dig i tв t us So,н•ri•y : Sch m idt.  1873,  стр. 2 5-3 1 ( part.) ,  табл. \ 1 , 
фиг. 6. 

ln ocerвmus s chm idti \l iгhacl': :\agao, �la tsumoto:  1940. стр. 4 1-43 ( pn rt.). 
табл. \ \ 1 1 ,  фиг. 4, 5; табл. \ I X .  фиг. 1 ( ? ) ,  2 ,  З, 4 ( ? ) .  

Г о л о т ип.  Пll l ,  двустворчатый экз. J'\g3640-2 29a-162 (табn. Х \1 , фиг. 1; 
табл. \ \ 1 1 ,  фиг. 4 ;  табл. \ \ 1 1 1 ,  фиг. 5 ); район бухты Угоnьной, ручей Левый Ро

гатый; нижняя часть разреза корякской свиты. 

Д 11 а г н о з. Равностворчатая, узкоклиновидНая раковина, с резко отдеnеЮIЫМ 

задНИМ кpьutol\1 и характерной узловатО-бугорчатой ( коЮlеитрической и радИаm

ной) скульnтурой, развитоfi на всей раковине, кроме макушки. 

О n  11 с а н и е. Голот1m лредетавnяет собой ядро взрослой авустворчато А, уме
ренно :вьптуклой раковюtы с сомкнутыми равновелиюtми створками, брюшная часть 

которых обломана. Общая узкоклиновидНая форма раковины оnредеnяется заост

ренными макушечtiЬIМИ частямд, nротяжеиным ровным задН:им краем (nри не nол

иостью сохраюmшемся крьuхе ) 11 слегка выгнутым nередним краем. 

Перед.1шй склон крутой, с плоскостью смыкания образует nочти nрямой угол; 

у макушКJt склон гладкий, с неясными отnечатками (на ядре ) осnабевающей 

здесь концентрической скульnтуры. В его nередНебрюшной части nерегиб к створ

ке выражен резче, за счет, вероятно, обрывающихся у nерегиба nередЮ!Х ради

альных ребер. ЗадНий склон очень пологий, наклон его меньше брюшного склона. 

СтворКJt голотШ1а резко неравносторониие: зиачитеnьно бо11Ы11е развита их nе

реnняя сторона, задНЯя сторона узкая, а оr:раничиваюшая ее осевая пииия смеще

на назад и четко намечается no началу nepeJlЮIX радиальных ребер • 
. /'1\акушки узкие, острые, терминальные, очень слабо nовернуты вnеред и nочти 

не загнуты вниз, выстуnая над связкой. Крыло резко отделено от створКJI, рас

ширяется вюtэ 11 назад, crornaяcь с заnнебрюшной частью раковины. Связка окруr-

ло-овапьиая, попунаружная ( табл. \ \ 1 1 1  • фш-. 5 ) , с вьптуклым основанием. 

Скульnтура голотиnа, как и других экземnnяров этого вида, сложная, состоит 

из сочетания концентрических и разпичающихся между собой раnиапьиых элемен

тов. Начало макушки nокрыто только неравномерными слабыми, часто морщиноnо

добными тонкими коЮlентрическими складочками. С ростом раковины коЮlеитриче

ская скульnтура стаио:вится более рельефной и регуnяриой, но сочетается с ради

альной. 

t 16 



У голот}mD концентрические слабые складки развиты только на расстоянии 
1 0-12 Щ\1 от носиков макушек. Они быстро становятся вначале тонкими, но бо
:Iее регулярными и рельефными, затем - выстуnаюшими округловершинными кон
центрическими ундуляШ!ями, а их конфигурация изменяется в связи с развитием 
радИальной скульnтуры. 

ПередНие радИальные ребра возкикают значительно раньше и развиты смьнее 
задНИХ. Их воздействие на тонкие регулярные концентрические складочки прояв
:tЯются nрежде всего на nередНебрюшной части nосnедовательно растушей створки. 
Эти складочки здесь спабо, а затем все более отчетливо искрИВJlЯЮТСЯ в форме 
гребневидНых: ипи мелких волновидмьос, радиально сочетающихся возвьПllений. По
следНИе на nоздНих стадиях роста раковины иревращаются из удлиненных в бу
горчатые и утолшенные узловатые, разделенные вогнутыми, расширяющимися 
nромежутками между nередНИми радиальными ребрами. Сформировавшаяся на nе
редНей стороне створки удлиненно-бугорчатая ми гребневидНо-бугорчатая слож
ная узловатая скульптура характеризуется тем, что ее концентрические элемен
ты - утолшения Wl}f гребни - соедИНяются в промежутках между радИальными 
ребрами и сочетаются с самостоятельно развивакиuимися радИnльньnми элемента
чи, усложняя их в местах nересечений. 

ПередНие радИальные ребра лишь на ранней стадии роста раковины возникают 
no nериферии ее передНей части. На остальной поверхности взроспых створок они 
начинаются у осевой линии, которая особенно заметна на брюшном склоне посnе 
nоявления и задНих радш:щьньiХ ребер. Развитые передНИе радиальные ребра на 
i!;:J.pe голотюн:1 - это симметричные гребневидные возвышения, идушие, слегка вы
гибаясь, назад, к nереднебрюшному краю, и оспожненные узловатыми утолшения
'ш концентричесюtх ундуляШ!й .. 

Рад11альные скульnтурные элементы задНебрюшного склона оформляются в реб
ра на поздней сташш роста раковины. На ранней части ее узкого задНебрюшного 
::егмента видны только изгибы концентрической скульnтуры, возникающие nозже 
i!ЭГИбоn на nередНем склоне. Им на смену приходЯт отдельные бугорчатые утол
..:;еюtя в местах nересечения концентричесюtх и формируюшихся радИальных эле
'!ентов скульnтуры, а затем - постеnенно выстуnают неnрерывные задНие ради
альные ребра с узловато-бугорчатьnми утолшениями и nережимами в nромежутках • . lишь некоторые сильные задНие радИальные ребра нвчин_ают развиваться от осе
вой линии; большинство же коротЮ!Х задНИХ ребер имеют вид вставньiХ, ограки
'Шваясь бпижайшим передним радИальным ребром, с которьnм всегда образуют 
острый угол. На левой створке голотиnа хорошо вимы девять передНИХ радИаль
ньiХ ребер, на правой - столько же nередниХ и nять задНих. В коплекции имеют
ся и другие экземnляры /noceramus ordina tus ordinatus разных этаnов роста и 
размеров ( см. таблицу измерений и графики роста створок в онтогенезе на рис. ЗЗ ) . 
Они дополняют описание голотиnа и намечают nределы изменчивости формы и 
скульптуры nодВида, 

Юные экземпляры (табл. \\, фиг. 1-З)  имеют слегка выгнутые nередНий край 
и сКлон, ровный nротяженный задНий край, nриостренную форму макушечной час
'"• а также характерную волнисто-бугорчатую, ••асто nрерывистую концентриче
::кую скульnтуру, ВОЗЮiкаюшую nод воздействием формирующJ�Хся радИал:,ных ре-
5ер (табл. Х\1 ,  фиг. 2-4 ) . На примере этих форм четко фиксируется непродол
:окительный ранний этаn роста створок, во время которого развивается только 
концентрическая, довольно четкая скульптура. 

На ядрах с остатками раковинного сnоя более взросnь� экземпляров характер
"ая волнисто-бугорчатая скульnтура наблюдается до оформления настояших ради
J..1ЬНЬIХ ребер, У них бугорки nромежуточной фазы развития скульптуры иm1 от
:-утствуют (табп. \ X I ,  фиг. 5; табл. X X I I ,  фиг. 1 ) ,  ми отчетпивы ( табл. \ \ 1 ,  
;:иг. 7 )  и даже необычны по форме (табл. X X I I ,  фиг. 2) . На некоторь� из этих 
�кземпляров, а также на взроспьiХ формах ясно устанавливается более позwюе 
?8ЗВИтие своеобразной бугорчатой стадии задНИХ радИальных ребер при вполне 
:формивuшхся nepeднJIX ( табл. \ .\ 1 ,  фиг. 3 ). Наконец, на центральной ч�сти 
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CD 
Р а з  м е р ы  (мм )  

Параметры N!З64Q- N!З640- N!З640-
83-20. 46-40. 124-19. 
Лев. ств. Лев. ств. Лев. ств. ___ L_ 

Высота максимапьнаи 
( В  макс. )  2 3  3 0  34± 
ДЛина максимапьная 
( Д  махе, ) 1 6  20 25+ 
Тоnщииа (Т)  8 1 1  10 
Д махе.: В макс. 0,69 0, 6 9  0,7 3  
Т :  д ·макс. 0,50 0, 55 0,40 

ПеремесвяэочныА угоn - - -
Мажушечиый угоп 6 8° - 7 4° 

Осевой yron )' - - -

Осевой yron r1 41 ° - 5 60 

Осевой угоп у 2 2 7° - 1 8° 

Угоп крыпв - - -
Передние бугорки возни-

lt8JOr на расстоянии от 

махушки 1 1  8 9 
Задкие бугорки возиикают 
ка расетоинии от махушки 1 1  9 1 4  
Передние ребра воэиика-
ют ка расстоянии от ма-

хушu 2 1 1 3  20 
Задкие ребра возиикают 
ка расстоякии от махушки - 1 5  -
Отношение ребер - 6:4 -

1 Экземnляр с непопиь0111И краевыми очертаниями. 

Экземnляры 

N!З640- Ne3640-
83-36. 1 9/1-25. 
Пр. ств, Пр. ств. 1 

--

37:.t 38:.t 

27+ 24+ 
1 5  1 2+ 
0,73 0,6 3 
0,55 0,50 

- -
7 2° 5 3° ( ? )  

- -
380 320 

3 4° 2 1 ° 

- -

8 1 5  

1 3  20 

8 -

20 -
7 :5 -

1'Ф.ЗG40-
1 9/1-1 1 0. 
Лев. ств. -- - -- -

43± 

32+ 
1 8  
0, 7 4  
0,56 
85° 

6 7° 

490 

4 1° 

3 6° 

1 80 

8 

10 

1 2  

1 6  
9:6 

N�З640- N�.З640-
1 24-50. 4а-39. 
Пр. ств. Лев. ств. 

- 47:1: 

- 34+ 
1 5+ 1 4.! 

- 0,7 2 
0,5 0,4 1 
8 2° 

68° 65° 

40° 

40° 40° 

2 8° 2 - 0 � 

1 4° 

8 10 

1 1  1 3  

1 8  1 4  

2 1  
8:7 



Р и с, 33, Изменения формы 
раковины lnoceramus ordin a
tus ordinatus Perp;. в онто� 
незе 

а - правые створки 
экэ. М364о-83-36, 
N�364�19/1-25, б - ле
вые створки экэ. N�3640-
83-20, N<-364�46-40, 
N!364�1 2-4-19 
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взроспой непопной створки и на гопотm1е можно видеть четкое соотношение СФОр
мировавшихея узловато-бугристых передн11Х радИе�ьных ребер с бугорчатой ста
.:l.Ией задних радИапьиых ребер (тАбл, \ \1 1 , Фиг. 3 ) .  На макушках взроспых эк
земпляров морщюrоподобиая, нереrупярная концентрическая скульптура менее 
репьефиа и однородна, чем у юных форм. На некоторых экземnлярах (табп. X XI ,  
Фиг. 2 )  возникновение передних и задних радИальньLХ ребер разделяетси отиоси
тепъно меньшим интервалом роста раковины, чем у голотm1а. 

С р а в н е н и е. ln oceram us ordinatus ordinatus отличается от других представи
тепей груnпы lnocera m us schmidti прежде всего вопнисто-бугорчатой. узловато
бугорчатой скуnьптурой, характером возникновения, развития и сочетания ради
апьной скульптуры и отчетm�вой стадИей nромежуточных утопщениА-бугорков. 
Кроме того, этот вид отпичается большей обшей выnухnостью раховины, 
меньшей величиной заднего сегмента, развитием прерывистой коицентричес
кой скупьптуры. 

Экземпляры сахапинских и японских иноuерамов, описанные в качестве lnoce
ra mus diga ra tus So\\·crby (Schmidt, 1 8 7 3, табп. \' 1 , Фиг. 6 )  и /noceramus schmidt i 
\l icl.ae l  ( N a gao, �latsumoto, 1 940, табл. \ \ 1 1 ,  фиг. 4, 5; табл, X I X ,  Фиг. 2, 3, 
в меньшей степени фиг. 1 ,  4 ) ,  по своим основным признакам отвечают lnocera
mus ordinatus ordinatus . 

З а м е ч а н и я. Узловато-бугорчатые утоmцения у /noceramus ordinatus ordinatus 
могут, nо-видимому, рассматриваться как скульптурно-морфологические образо
вания, связанные с образом жизни мonnюc!Ul на оnределенной стадИи роста. При 
свободном лежании на .ане утоmцеиия (возможно, nредставnя.tоШие собой основа
ния бывших на раковине острых выступов) nри.мвапи раковине большую устойчи
вость и сцеппение с субстратом. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с n р о с т р а н е н ие. Верхнесенон-
екие (кампанские) отложения бухты Угольной, Сахаmща и Японии. . 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 20 створок и дВустворчатых экземnля
ров удоепетворитепьной сохранности. Нижняя часть красноярковехой свиты бас
сейна р. Найбы (р. Красноярка, обн. 19, 83; р. Найба, обн. 1 2 4 ) ,  мыс Жон
кьер (обн. 4 ) .  Нижние горизонТЪ! корякской свиты бухты Угопьной ( ручей Рога
тый, обн. 2 29, 2 3 1; истоки р. Незаметной, обн, 5 8 ) ,  
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lnocerвmus ordina tus primusj Sllusr. n o \·a 

Табл. X XI V ,  фиг. З-12; табл, \ \ \ , ф11Г, 4-6 

Г о л о т и n. ГИН, экз. N�36 40-1 9a-31., левая створка ( табл, X X I V, фнг, 9 ). 
l l a p a т и n. ГИН, дВустворчатый экз. 1\'�3640-1 9-2.3 ( табл, X X I V ,  фиг. 1 1 ) ; С<l
халии, бассейн р. Найбы, р. Красноярка; nесчаники основания красноярковскоii 
свиты. Камnа.н. 

Д и а г н о з. Раковина с узкой, высокnй, острой макушкой, выnукло-выгнутым и  
nередмим краем и склоном, с равномерной концентрической скульптурой, ослож
ненной на nоздНей стаmш роста слабыми радИальными ребрами. 

О n  и с а н и е 11 с р а в н е н  и е, По очертаниям и общей форме ракосины данный 
nодВИд бmtзок к ln ocera m us ordinв tus ordina tus и 1 s ch m idt i s chm idt i . .  Его ха
рактерные и отличительные nризнаки заключаются в спедующеl\-1. 

1 .  ПередНИй край и передНяя часть брюшного склона lnocerвmus ordina tus primus 
умеренно вьmукnо-выгнутые. Примакушечная часть передНего склона KJ ·vтo (nоч
ти nод nрямым углом ) наклонена к nлоскости раздела створок, ровная, в сред
ней и верхней частях слегка вдавленная, слабо скульлтироваиная. 

2, Примакушечная часть, начинающаяся маленьким, не выступающим и очень 
слабо nовернутым вnеред и вниз носиком, более высокая, узкая и приостренная. 
Кроме того, имеет наибопьшую вьшуклость nеред осью роста н nодВернута назад, 

3, Задмее крьuю намного уже, чем у т1mового nодВида, оттянуто вниз и назад, 
напоминает крыло /лocera m us na umann i  Y okoy<1 m<I.  

4. На большей части раковины развита только раnномерная концентрическая 
скуnьnтура, состоящая из nочти одинаково изогнутых по оси роста, несимметри-
НЬIХ (с пологим спинным и более коротким и крутым брюшны!l.! склонами) греб
невидНых, а з.зтем округловершинных С"кладочек, разделенных слегка вогнутыми 
nромежутками. ЛЮllь на носиках макушек некоторых юных экземпляров ( табл. X X I V. 
фиг. 5, 7 )  и голотЮiа заметны очень тонкие сбrоtженные концентрические линии 
им морщины, аналогичные скульnтуре макушки /л occramus na umann i Y okoyaПJa. 
В отмчие от nоследнего у 1 ordinatu.<> primus Stlbsp.n . нет ясно выраженной ста
дии nромежуточных бугорков-утолшений. Значительно менее рельефная и не столь 
noliИo развитая радиальная скульnтура у этого подВИда возникает на более nозд
ней стадИИ роста, чем у /_ ordinв tus ordina t us и даже у 1. s chm idti sch m idt i. 

5. Радиальные ребра / .. ordina tus primus вначале формируются по TIOIY 1 ordi
na t us ordin a t us,  т.е. на передНебрюшной части створок возникают волновидмые 
искривления, маленькие бугорчатые утолшения lt оспаблеюm концентрических 
складок (гопотЮI, паратЮI, табл. X X I \' ,  фШ'. 5, 1 0 ) .  Одмако передмне ребра оnи
сываемого nодВИда не достигают степени развития ребер тЮiового nодВида, их 
меньше по числу, они отмчаются расnоложением и формой. У некоторых вэрос
ЛЬLХ экземпляров nодВида отмечается не более шести слабьi.Х nередНИХ радИВJI.Ь
ных ребер (табп. Х Х \>', фиг. 4 ) ,  У большинства его nредставителей на nередне
брюшном склоне возкиквют лишь слабые радиальные утолшеиия (голотЮI, а так
же табп. X X I \> ,  фиг. 1 1 , 1 2  ) . 

Задн11е радИалыtые ребра развиты слабее. Как правило, они намечаются и рас
nознаются мшь по изменениям коицентрической скульnтуры на задмебрюwной ча
сти створок. Спабая рельефность не всегда nозволяет оnредемть их КОЛJ!чество 
(табп. X X I V ,  фШ'. 6 ) . На отдепьиых экземплярах nодобные ребра заканчиваются 
у задНего края неправипьными вздутиями. 

6. Узкая форма макушки определяет небольшую величину макушечного угла и 
некоторых других параметров раковины подеида. 

Р а з м е р ы  (м м ) ,  Измерения голотЮiа и некоторых пучше сохранившихся эк
земпляров nриведены в таблице. Изменение Формы раковины в онтогенезе nока
зано на рис. 34. 

1 От primus (nат. ) - первый, главный. 
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Параметры 

Высота максимальная 

( 1 1  макс. ) 

. .  - ·  
N!.ЗG 4 0-

1 !Ja-2 G .  
Пр. стn. 

1 6  

Длина максиманьноя ( .'1 макс. ) 1 1  
Толшина (Т ) 6 
/1 макс.: В макс. 0 , 0 8  
Т :  /1 макс. 0 , 5 4  

ПередНеевязочный угол -

Макушечный угол 5 5° 

Осевой угол у -

Осевой угол )'J 35 ° 

Осевой угол у2 2 0° 

Угол крыпа -

П ередни е бугорки возникают 

от макушки на расстоянии 1 1  
Задние бугорки возникают 
от макушки на расстоянии -

П ередние ребра возникают 

от макушки на расстоянии -

Задмне ребра возникают от 

макушки на расстоянии -

J\",ЗG 4 0-
1 9 а-2 7 .  
Лев. ств. 

2 2 
1 3  

7 
0, 5 0  
0, 5 .1  

-

f140 

-

4 3° 

2 1 °  

-

1 2  

-

-

-

Экземпляры 
N<>.'I0 4 0- N•.1 t> 4 0- 1Ф. .'l fi4 0- N· .:�(; 4 0- ,:, ,'3() 4 0-
1 9а- 1 8. 1 2 4-.1 5 2 .  1 а-2 1 .  1 9а-.'Н . : � .�, >-i .  
Лев. ств. Пр. ств. Лев. ств. Лев. ств. l l p. ств. 

2 : \  3 5  37 + 40+ 

1 4  2 6  2 8+ 2 5 +  

7 1 2  1 5  1 Э .:!:  

0 , 6 0  0 , 7 4  0 , 7 5 O , fJ 2  

0 , 5 0  0 , 4 6  0 , 53 0, 5 2  

- - 80° 80° 

55 ° б0° 60° 67 ° f120 

- - 50 0 - 5 1 ° 

32 ° .'32 0 32° 4 1 °  ЭЭ0 

2 Э0 2 8° 2 8° 2 60 2 9 °  

- - - - 1 8° 

1 1  ]. !)  1 .'3 HJ 1 2  

- 2 0  - 2 G  1 6 

22 - l D  

- - зз 
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Р и с. 34. Изменения формы 
раковины lnoceramu s  ordin в
tus primus Регк. в онтоге
незе 

.:1 - правые створки 
экз. N!3640-1 9a-26, 
Nq3640-358, левые створ
ки экз. J\113640-1 9a-1 8, 
N13640-1 9a-3 1 ,  NJ3640-
1 9-2 4; б - двустворчатый 
экз. N/3640-1 9-23, правая 
створка экз. N:>3640-1 2 4-
352 

Из м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  из м е н е ни я. Небольшие отклонекия (.±5-
70 ) в величине макушечного угла (в среднем равного 60° ) могут быть связаны 
как с изменчивостью формы макушки, так и с небольшими деформациями створок. 
llервая зависимость наиболее вероятна, так как средИ представителей nодвида 
можно указать на относительно широкие (табл. Х \ 1 \' ,  ф}iг. 6 )  и более узкие 
створки, с чем связаны, очевидно, колебания соотношений )1 макс.: Н макс. Об 
изменчивости скульптуры было сказано выше. 

3 а м е ча ни я. Сходство формы раковины и конuентрической скупьптуры ln oce
ramus ordina tus primus и / . na uma nn i Yokoyama ((l/agao, \tatsumoto, 1 940, табл. X l \ ,  
фиг. 8, 1 0 ) необходимо учитывать nри определении непопных экземпляров, на 
которых может отсутствовать поздНЯя радИальная скульптура. Не исключено по
этому, что под опредепявшимся ранее lnoceramus na umanni УоЮуаmа в ряде случа
ев могли быть скрыты lnoceramus ordina tus (�. 1.) 1 тем более, что юные формы их. 
а также lnoceramus s clrmidt i  schmidt i ,  1 schmidti zhonkierensis и другие практи
чески не различимы. Это особенно суwественно дпя выясиении 1mтерввла дейст
вительного стратиграфического расnространения lnoceramus naumann i УоЮуаmа. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о гр в фи ч е с к о е р а с  п р о с  т р а н  е и и е. Верхнесенон
екие (камланские) отложения Сахалина. 

М а т е р  и а л и м е с т о н а  х о ж д е н и е. 1 5  экзеьшпяров (в том числе три дву
створчатьDt ) собраны в нижней части красиоярковской свиты (непосредственно 
над слоями с /noceramus ordina tus ordinatus) бассейна р. Найбы (р. Красиоярка, 
оби. 1 9; ручей Сейм, обн. 8:'\; р. Найба, обн. 1 2 4 ) .  Один экземnляр nроисходИт 
с мыса Жоикьер (обн. 1 ) .  

lnoceramus sвcha linen s is ( SoЮiov) 

lnocerвmus digitвtus Sowerby : Schmidt, 1 87 3, стр. 25-31 (part.), табn. Vl,  
фиг. 7 ; Jimbo, 1 894, стр. 44, табп. \>' 1 1 1 ,  фиг. 9. 

/noceramus digitвtus Sowerby va r. в brupte-costata var. n . :  Schmidt, 1 8 7 3, табл. \· 1 .  
фиг. з .  

9 lnoceramus dig ita tus So•Nerby : Schmidt, 1 8 7 3, табл. Vl l ,  фиг. 4, 6. 
lnocerвmus sacha linen s is sp. n. :  Соколов, 1 9 1 4, стр. 2 9-32 (part.) , табп. l ,  

фиг. 2;  табл. l l ,  фиг. 3 ,  4 ;  табп. 1 1 1 ,  фиг. 3 ,  4 ;  табп. I V ,  фиг. 1 ;  Nagau, Matsu-
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nюto, 1940, стр. 45-48, табл. \ \- , фиг. 5 ;  т.збл. \ \' 1 ,  фиг. 1 ;  табл. \ \ ,  фиг. З, 
4; табл. \ \ 1 ,  фнг. 3, 4; Атлас pyкooo/lЯI.llИX форм • • •  , 1949, стр. 168,  
т.збл. \ \ \ \' 1 ,  фиг. 4 ,  5;  Ливеровская, 19GO,  стр. 26 3-2 6 4 ,  тnбл. 1 ,  фиг. 4,  
S ;  Полевой атлас . , . ,  1965, стр. 52,  табл. 61,  фиг. 2 .  

lnoceramus sacha linens is Sokolo\' v.-. r. vcn tri formis \'; н, n ov. : :\ .-. gn о ,  \1 .-. tsu rnot o, 
1940, стр. 46, табn. X 'v' l ,  фиг. 3. 

lnoceramus а ff. sacha lin ens is Sokolov :  :"\il g<� o, �liltsumoto, 1940, табл. Х \ 1 1 ,  
фиг. 1 .  

? /noceramus a ff. lnoceramus schm idt i (M ici Jncl) Sokolov:  ..\nJf'rson , 1958, стр. 103,  
табn. 7 4, фиг. 1.  

Sphenoceramu.� sacha linensis Sokolo\': Глазунов, 1965 , стр. 1 82. 
S ph enoceramus in \'is itatus sp. n . :  Глазунов, 1 965, стр. 1 7 9  ( pan.) ,  табп. 1 1 , 

фиг, 1 .  
? Sph en oceramus вcutulus sp.n .': ГлазуноБ, 1965, стр, 1 8 1  ( pa rt,), табл. l l , 

фиг. 2,  
Sacha linocerвmus sachв lin ensis ( Sokolo\): 

табл. 1 1 1 ,  фиг, 2, 
Глазунов, 1967, стр, 47-48, 

Н о м е н к л а т у р а  и с о с т а в, Под названием lnocerвmus Sacha linen sisД. В . Со
коnов ( 1 9 1 4, стр, 2 9-31 ) Объединил сахалинские иноцер.амы, " дЛЯ  которьJХ осо
бекио характерными nризнаками являются • , • : близкий к nрямому макушечный 
�тол, вьmукпая макушка, nокрытая радиальными ребрами, nоявление коиuеитриче
ской ребристости ltИWЬ в иекотором расстоянии от макушки и постепенное усиле
ние ее, ло мере удаления от nоследией, и, накоиеu, nостояиное преимуществеиное 
развитие лередКИх радиапьных ребер над задНими"', Створки р.авностворчатой, 
скошенной, высокой (у крупных экземnляров ) ипи более или менее округлеиной 
(у молодьiХ и мепхих экземnляров ) раковины " , , , наиболее вьmуклы и даже как 
5ы nздуты в своей макушечной части , • •  ', причем .,лримакушечиое вздутие не
редКо весьма резко обособлено от остальной, более nлоской части створки • • • '. 

Отметив особенности радиальной и концентрической скульnтуры нового вида, 
.1.8. Соколов отнес к lnoceramus sacha linensis ряд сахалинских и яnонских ино
uерамов, оnисанных Ф.Б. Шмидтом и К. Джимбо в качестве lnoceramus digitatus 
So\verby. Как упоминалось, к /n oceramus sacha lin ensis Д.В. Соколов справедЛИВо 
отнес и разновидНость lnoceramus digitatus va r. a brupte-cos ta tв, выделение кото
рой Ф.Б. Шмидт основывал на характерной nередНей складКе на ядре одного эк
земnляра (N950/2 3) и на присутствии сильно изогнутых 

w
плоских радиальных ребер , 

:юкрывающих замочную часть вариетета". Д,В. Соколов ( 19 1 4, стр, 3 1-32 ) не
сомненно nрав, подчеркивая неnостоянство nервого указаиного nриэнака. Что же 
Jtасается так называемых замочных ребер, то я nрисоединюось к данной д.В. Со
Jtоловым отрицательной оuенке их в качестве • особых замочных ребер', Это уве
.iИЧеЮiые ло мошности и несомненно своеобразиые радиалЬно-nоnеречные ребра на 
q�Sевой задней части створки. Повторное изучение оригинала вариетета Ф.Б. Шми.Q
'!а - nравой створки, изображенной им (Schmidt,  1873, табл. Vl,  фиг, 3) в ка
'4естве левой, nозволило убедиться в особенностях ее формы и скульnтуры, а 
также в необходимости выделения nодобных иноuерамов в nодВид полиморфного 
внда lnoceramus ·sachвlinensis Sokolov ( �. 1 .).  

Обшую трактовку Д.В, Соколовым морфологических признаков вида /noceramus 
sacha lin en sis ( s. l . )  в дальнейшем nриняла большинство авторов, исследовавших 
радИВnьио-ребристые иноuерамы nоздНего сенона Тихого океана, 

Т. Нагао и Т. Маuумото ( i\ <� ga o, \1i1 tsumoto, 1939-1940 ) ВКJl.IОЧИЛИ все ра
.:tиально-ребристые иноuерамы верхиего секона Яnонии в ощrу 'групnу /noceramus 
naumвnni " , иеобоснованно считая названный вид АЛЯ них исходНым. Столь же ши
роко трактуя вид /n oceгamus sacha lin ensis SoЮiov, эти авторы nодчеркнули иэ
ченчивость формы и скульnтуры его створок, оnисали разновидность var, ventri
;ormis :-.l a ga o  et Matsumoto и отметили, но недостаточно ипmострировапи /. sacha
' :ncnsis forma а, / ,  sвcha linensis forma � и аномальный экземnляр, сочет8.1СШИЙ 
::ризнаки l . sвcha linensis и 1 schmidt i .  В качестве важиъJХ морфологических 
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nризнаков /noceramus sach в lin en s is ( s . l , )  !П!онские иссле11ователи указшш • кон
центрические депрессии•, преобладание дИвергентных: ребер ( "веерообразные 
створки' ) ,  вьmукпость и скошенность, а также обшее морфологическое сходстве 
некоторых "параллельно" развиваюшихся форм /n oceramus sвcha lin en s is 11 / .  
schm idti . 

Краткие описания ln ocerв m us sacha /in en s is в более nоздних ИЗдаНИЯХ ( Атлас 
руково/lЯШИХ форм , , , ,  1949; Полевой атлас • • •  , 1965 ) не со11ержат новых даН

ных об этом виде, Его присутствие в районе бухты Угольной ( Бушуев, 1 954 ) 
и на CaxaJIШ{e ( Ливеровская, 1 960;  Верешагин, 1 96 3; Зонова, 1 965 ) устана.в
пиваnnсь на основе предВарительных определений, по которым, как подчеркнул 
В.С. Глазунов ( 1 967,  стр. 41 ) ,  основным являлась констатация форм� • . .  им� 
ю.uих в nримакушечной части створок концентрическую скульnтуру . . .  В случае 
отсутствия названной скульптуры в этой части, раковины наэьmались ln.sachв li
n ensis • • •  Иные nризнаки раковин, как правило, не принимаmtсь во внимание". 

Рассматривая строение связки и ее значение длЯ систематики радиально-реб
ристых иноцерамов Сахалина, В.С. Глазунов ( 1 96 5 ,  стр. 7 0 )  без каких-либо 
пояснений заключил, что "в настояшее время все радиально-ребристые иноцерамы 
входят в состав рода S ph enocera m us сем. l norl'raПJ i nnl'',  Для данного вида, наз
ванного им S ph en oc t · r:�mus sacha lin en s is Sok.,  он уnомянул о "груnпе" форм. Ха
рактеристика связочного устройства этого вида не была дана 11 позже, nри выде
лении В,С, Глазуновым ( 1 967 ) рода Sacha lin oceramus 11:''11 .  n. в составе nодсе
мейства Spht>nocc·rnmin;:н· . В составе родд указан только "тш10вой вид", т.е. Sa
ch в lin oceramus sacha /in en s is Sokul o''• 1 9 1 4, с которым сближены четыре 
створки с мыса Жонкьер. ПоследНие не изображены, но дпя opJ!ГJtнaшl Д.В. Со
колова даНЫ дополнительные фотографии спередИ 11 со стороны задНего склона, 

Как уже отмечалось, интересные данные В.С. Глазунова о связках радиально
ребристых иноцерамов Сахалина оказались, к сожалению, совершенно не система
тизировакньrми и не конкретными как в отношении 'рода Sacha lin ocera m u� gен. 
nov. ", так и "типового вида Sa cha lin oc eramus sacha /in ens is (Snl.жJin\·) " ,  Напри

мер, в диагнозе рода указьmается, что связочное устройство может быть 
" , , • различной формы 11 размеров, сложного строения. У некоторых в 11 д о n  ( раэ
рядКD моя. - М.П. ) лигаментат1 крылообразный. Связочные ямкн nриурочены к 
передНей стороне лигаментата и по отношению nлоскости смыкаюtя створок раз
мещены горизонтально, под углом к ней или вертикально. Замочный край прямой, 
короткий или дЛJIННый" ( Глазунов, 1 967,  стр. 47 ). На фоне дджс такой весьма 
общей характеристики сведения о связочном устройстве s., cha lin oc"ra m u s  sacha li
n en s is ( Sokolov), которому придается основное систематическое значение, огра
ничиваются следуюшим: 'Лигаментат, сохранившийся на задНем склоне голот1mа, 
свидетельствует о наnравлении раковины в дпину • • •  Замочный кра й, по-видИмо
му, nрямой и дЛИНный" (там же ) .  

Сейчас нет возможностей дпя исnольэоваюtя цитированных положений, поэто
му ниже учитываются все данные В.С, Глазунова no морфологической характери
стике lnoceramus sвcha lin ens is ( s.s.) (=Sachalinoceramus sacha lin en sis) Что каса
ется связочных устройств иноцерамов, то радИально-ребристые формы сенона ти
хоокеанских районов СССР, как и иноцерамы других местонахождений и возраста, 
дают в этом отношении все больший материал. Его накопление еше не закончено, 
а n оэтому выяснение роли связок дпя систематики требует дальнейuшх кропотли
вых исследований. 

Вместе с тем несомненно, что под названием lnoceramus sll t:ha linen � is Snknl o\· 
были объедИНены различаюшиеся морфологические подВиды, 11з которых n нзучсн
ной коллекции представлеиы: 

lnoceramus sacha lin ens is sвcha lin en s is ( Sol<ol ov) 
' в brupte- cos tatus ( Sclнn i lJ t) 
11 bron c u s  ( G in s � rnov .IIS) subsp. n .  

1 Т о  есть, связочное устройство, связка - в тсрм11Нах, одобренных 11 npШiЯтr,rx 
Всесоюзным коллоквиумом по иноцерамам (Москва, 1 907 г. ) , 
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/noceramus  ·sachalinensis subitus subsp. n.  

" 
, 

, 
, 
, 

, 
" 

, 
, 

lв llвx Ru bsp. n .  
in vis itв tus (GlastiПO\'), 
bushuevi st1 bsp.n. 
pseudoschmidt i subsp. в .  
s olitus subsp. n. 
a lius subsp. n.  
а rr. а tius PNgamen t. 

/nocerвmus sachвlinensis sachв tin ens is ( Sokolov) 

Таб.п. X X I V ,  фШ'. 1, 2 ;  таб.п. Х Х V ,фиг. 1-З 

lnocerвmus sachвli"ens is sp. n . :  Соколов, 1914, стр. 29-32 ( p<�rt.) , табл. l l ,  
фиг. З ); Nagao, Matsumoto,1 940, стр. 45-48 ( part. ), табл. Х \ ,  фиг. 4; 
таб.п. XXI,  фJП', 4; Атлас руководящих. форм . . .  , 1949, стр. 168 ( part. ) ;  Лн
веровская, 1960, стр. 263-264 ( part.); Попевой атлас . . .  , 1965,  стр. 52, 
53  ( part.). 

Sвchвlinocerвmus sвchв linensis: Глазунов, 1967,  стр. 47-48, табл. 1 1 1 , 
фиг. 2. 

Л е к т о т и п, Inocerвmus sвchв lin ens is sp. n .: Соколов, 1914, тaбn. l l ,  фиг. З, 
Хранится в ШМ им. Черньnuева (Ленинград), NQ7 /45. Дополнительное изобра
жение см. В.С. Глазунов, 1967,  таб.п. ll l ,  фиг. 2. Сахапин, побережье Татар
ского пропива между мысами СпасеЮIЫМ и ХойндЖИ. ТШiовой слой лектотШiа 
точно не известен. Д.В. Соколов (1914, стр. 1 32 )  отметил, что lnocerвmus sa
chв linensis встречается в верхнемеловых отложениях Caxamtнa совместно с 1 
schmidti, а в разрезе мыса Жонкъер *искпючитепьно в четвертой TOЛllle разреза 
П.И. Полевого' (кампан).  В.С. Глазунов ( 1 967 ) указал дru1 лектотила "верхний 
кампаи<' разреза тШiового местонахождения. 

Д и а г н оз. Равностворчатая, вьmукпая, умеренно скошенная раковина со взду
той макушечной частью, кередКо отделенной более ипи менее рельефным пережи
мом, который прерывает ипи ослабляет преобпадаюwую радиальную скульптуру. 
Тонкая концентрическая скульптура покрывает всю раковину, вкпючая макушку. 

Оп  и с а к и е и с р а в к е к и е. Высокие эsиumсовидиые очертания раковины 
обусловлены протяжеЮIЫМИ и очень слабо выгнутыми лередКИМ и задНИМ краями, 
плавно переходящими в закругnеииый брюшной край, ка очертания которого впи
я.ют закаичивающиеся здесь радиальные ребра. На фоке умереЮiо вьmукпой 
створки выделяется вздутая макушечная часть, отделеюrая пережимом. ПередКИЙ 
и задКИй скпоны макушки более круто накпонекы, нежели их продолжения nосле 
nережима, Основание nередНего скпона nод макушкой nочти отвесное, задНий 
скпок по короткой цуге nереходит в отогнутый в плоскости смыкания крыловид
ный выстуn (полностью не сохранился ) ,  расширяюшийся вниз и назад. 

Положение ликии максимальной выnуклости раковины, 'nроходящей no ее се
редине', как отметил д.В. Соколов дпя всех изображенных им, но отпичаюших.ся 
друг от друга экземnляров, требует nояснений. Вздутая макушечная часть 1. sв
chв linensis sвcha /in ensis бо.nее скошена; ее ось роста совпадает с линией мак
симапьной вьmуклости, субnараппепьной и смешенной к задНему краю макушки. 
ПередНИЙ сегмент макушки nоэтому вьmукпо-выгнутый и больше задНего, что 
хорошо видuо на лектотШiе и на взросnой левой створке нашей коллекции 
(таб.п. XXI V ,  фиг. 1 ) .  После nережима, отчеттtво выраженного на этих. экзем
плярах, скошенность створки уменьшается (соответственно, осевые углы у и У2 
увеличиваются) ,  а пииия максимапьной вьmуклости занимает nочти центральное 
положение, и nрактически от нее nеристо расходятся радиальные ребра. Задuий 
скпон макушки ровный ипи даже несколько вогнутый. ПередНИе радИальные реб
ра начинаются за осевой линией макушки, т.е. 'обыюrовенно резко nервгибаются 
своими начальными частями на заднюю сторону ее' (Соколов, 1914, стр. 30 ) • 
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После nережима створка становится менее выnуклой 11 у нижнего KJXIЯ зв
�ютно загибается к ллоскостн смыкания. ПередНЯя сторона здесь также н!..!сколь
ко большего размера 11 более вьmукпо-выгнутая, че�• зnдИяя, которая �ру••с· на
КJюнена к узкому крылу. Основажше сnинной части nередНего склона ровное, не 
скульnтироiШннос, с неясными моршиноnодобньll\111 радИальньiМII бороздам11. Каж
дое следуюшее раrоюлыtос ребро оканчJшается на склоне ниже к кpaiU створки, 
не достигая или nерссекая морщины-борозды. Скульnтура представлена тоню1м11 
концентрическимн складКами Jt мошнъ1ми радИально расходящимися ( или мвергеи
тнымн) ребрами. Д.В. Сокоnое ( 1 !J 1 4, стр. 30-31 ) nри оnисанш1 вида подчер
кивал, что "все выuiеJ iзложенные nрнзнаки относятся к ядрам. ибо ни на ОдНОМ 
имеюшемся у меня экземnляре ракосина не сохранилась uеликом. но существует 
лишь в виде небопьших. обмытых и тонких кускоn nризматического слоя". В на
шей коллекции также в основном nредставлены ядра с участками nризматическо
го слоя. Одпако на макушках нескольких lnoceramus sachвlincnsis, ОПIIСDННЬIХ 
ниже в качестве noдDJtдoв. а также на одНой nравой створке /n oceramus sacha li
nen s i� sвchв lin cm ; is (табл. \ \ \ , фиг. 2 )  coxpaюuntcь остатки раковины щrn 
ее отлечатюt с ясно IШдJtмой nри оnылении тонкой конuентрической скульптурой. 
иесимметрично здесь изогнутой по оси роста, а на переднем скnоне круто поднятой 
вверх. Тоикие частные коиuентрические ЛJIHШI nрослеживаются n 1 2  мм от носи
ка макушки и nокрьmают ее вnлоть до nережима, неnрерывно nроходя по ради
альньrм ребрам. На лередНебрюшном склоне этой nравой створки тonшJma nризма
тического слоя достигает 2 мм, а на его nоверхt/ости ясно виLJ.Иы частые кои
uентрические знаки нарастания и редю1е морщ:иноnодобиые лологJю ободки. выгну
тые в сторону макушки на раLJ.Иальиь!Х ребрах. 

Те.ким образом. представление об /noceramus sacha /in cns is (s . l .) как о виде, 
лишенном конuентрической скульnтуры на вьшукпой макущечной части створок, 
не nодтверждается. и в дИагноз внесены соответствующие исnравления. 

Радиально расходЯшисся ребра доминируют в скульnтуре тШiового лоnвида. 
Ою1 возникают на макушечной части и с лерерьrвом или без него nерссекают 
пережим. веерообразно расходясь затем слегка вогнутыми дугами к краям ство� 
ки. ПередНИе ребра появляются раньше и развиты сильнее. чем ЭllдИJie. По мере 
роста те и другие из узких гребневидНых становятся мощными округльrми ребра
ми, разделенными глубокими вогнутыми промежутками. 

На имеюшихся экземnлярах тШiового поnвида связка и крыло nолиостью не 
сохраютись. На двух из них под выстуnа\ОШей и нависа10Шей терминальной ма
кушкой сохраиились отпечатки довольно мошной ( высота под носиком макушки 
1 4  мм ) связки, расширяiОШейся к nереднему краю. и nолостей широких ( до 3 мм� 
высоких ( до 7 мм ) 1 1  глубоких связочных ямок, разделенных тонкими ( меньше 
0,5 мм ) лерегородКами. 

Р а з м е р ы  ( мм ) .  Измерения левой створки. изображенной на табл, :X X I \1 0  
фиг. 1 ,  noкaзaJUt nревышение высоты над д.1U!Ной ( Д  макс. : 13 макс.= О.7 4 ) ,  уме
ренную вьmукпость (Т :  /1 макс.= 0,43 ) и сравнительно LJ.ЛJUiHЫЙ связочный край 
(С : J макс.= 0,4 ) .  ПередНеевязочные углы nвух измеренных экземnляров больше 
90° (до 98° ) .  тогда как значения макушечных углов различны ( от 5 2  до 700).  
но меньше указанного ( 90°) Д.В. Соколовым и В.С.' Глазуновым 1111Я /.  sacha li
nensis ( � .1 . ) .  Осевой угол }' = 5 2-56°, угол }'l м�няется от 35 до 4.З0, а угол 
У? - от 16 до 2 8°. Угол крыла составляет 36-3 9°. Пережим расnолагается от 
Начала макушки На раЗНОМ раССТОЯНИИ: ОТ 30-35 ММ у СраВНИТелЬНО МОЛОдЬIХ. 
форм (табл. XX I \ ,  фиг. 2б)  до 50 Ml\1 у взрослой (табл. XXI V ,  фиг. 1 ) .  Соот
ношение nередНих и задНих раrоtально расходящихся ребер у этой взрослой формы 
10:8. 

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Изменчивость ln oc,·rвmus 
sachвlinensis sвchalinensis сейчас не вnomre ясна . ОчевидНы уnоминавшнеся 
различия в характере лересечения nережима радИальньrми ребрами, nричем у лек
тотШiа (см. Глазунов, 1967,  табл. 1 1 1 , фиг. 2 1 )  и на ядре левой створк11 
(табп. X X I V- , фиг. 1 ) на nережиме в промежутках ребер видНы лунки - углубле
ния. оnоясывающие вздутую макушечную часть створки. У других экземnляров 
подобный nоясок углублений на ядрах менее выражен или отсутствует совершен-
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ко, но 1\южет быть несколько ( до трех ) слабее выраженных nережимов, что от
метиru• Т. Нагао 11 Т. Мацумото. 

Разные значения макушечного· угnа, ecru1 только они не обусловпены вторич
н ым н  ппастичесю1ми деформациями, могут свидетепьствовать о раЭ1U1ЧНОЙ nриост
ренкости макушек. Изменение положения оси роста (в nлане - выгнутая назад 
линия ) ,  как 11 загиб брюшной части створок к плоскости смыкания характеризуют, 
по-вllдИмому, возрастные изменения. 

З а м е ч а н и я. Указанные д.В. Соколовым отличия lnoc erвmus sachв linen s is oт 
родственных радИально- и концентрически-ребристых форм /noceramus s chm idti, 

/ .  di�ita tus, / .  unclulвtoplicatus, безусловно, сохраняют свое значение. Уста
ковленная теnерь ко макушечных частях 1 sвchв lin ensis sachвlin en s is тонкая 
концентрическая скупьnтуро не только дополняет диагноз д,В. Соколова, но и 
полностью соответствует его вьmоаам о характере скульnтуры раковины совсем 
юных ииоцерамов. Последние " • • •  на самых юных, начальных своих стадиях обна
руживают искточительно кокцентрическую ребристость • • •  ' и " • • •  совершенно не 
.J.ают возможности судИть о том, к какому виду лринадпежали бы они во вэрос
:IОМ состоян11и'. "Весьма возможно, что средИ них формы . • • более туnые с мел
КJIМИ и частыми ребрам11 - ( относятся ) - к ряду /n .sachв lin en sis . . . • (Сокооов, 
1914, стр. 28 ) . 

Указанные в CIIНOНIIMИKC экземпляры nринамежат к lnocerвm us sachвlinensis 
sa.:ha linen s is (SoЮJo,· ) и не должны смешиваться с другими подвидами этого 
гетерогеиного вида. 

Ге о л о г  и ч  е е  к о е  и г е о г р а ф  11 ч е с  к о  е р а с п р о с т р а н  е н и  е. Камnанские 
отложения CaxaJUillll (зона lnocerвmus schmidti), Корякского нагорья (бухта 
Угольная и др. ) 11 Японии ( Хоккаi!до ) .  

М а т е р  и а л 1 1  м е с т о н а х о ж д е н и е. 7 левых и nравых створок - ядер с 
остатками nризматического споя. Сахапин: бассейн р. Найбы, мыс Жонкьер 
( обн. 1 ) .  Район бухты Угольной: р. Большой Амамкут; сборы М. И. Бушуева, 
:Юр. 542т; ручей Правый Рогатый, обн. 231.  

lnoceramus sachв linensis a bruple- c os tatus (Schm idt) 

Табп. Х Х \' 1 ,  фиг. 1; табп. Х Х \' 1 1 ,  фиг. 1, 2 

fnoceramus di�itatus So\\'erby var. a brupte-costвla var. п. :  Schmidt, 187 3, стр. 32, 
табп. \' 1 ,  фиг. 3. 

fnoceramus sachalinensis sp. П О\' , :  Соколов, 1914, стр. 29-32 ( part. ) ,  тaбn. ll , 
�иг. 4, 

lnoc eramus a ff. sвchalin en s is Sok.: i\agao, \la tsumoto, 1940, стр. 47 ( pa rt.), 
табл. X X I I ,  ф��r. 1. 

lnoceramus a ff. /. schm idti Ol ichael ) SoЮiov: д n derson, 1958, стр. 103, 
•абл. 74, ф11г. 1.  

Л е к т о т и п. Соколов, 1914, табл. 1 1 ,  фиг. 4; Сахалин, nобережье Татарского 
::1роnива, мыс Жонкьер; nесчаники четвертой тотuи жонкьерского разреза П.И. По
:Iевого. Кампан. 

Д и а г н о з. Слабо выпуклая круnная равностворчатая раковина, по форме наnо
минаюшая /n oceramus schmidti  schmidt i .  Скульnтура коJШентрическая и радИаль
ная; nоследняя развита на вздутой макушечной части, кередКо отдепеЮiой nepe
ЖJL'\,toм. Радмапьные ребра с раздуБами на nереднем и задНем склонах. 

О n и с а н и е, с р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. При выделении fnoc eramus sacha li
n ens is д.В. Соколов ( 1 914, стр. 30)  изобразип ядро левой створки очень 
!Сруnного экземnляра "с мыса Жонкьер, имеюшего маленькую, вьmукпую и ясно 
:.т деленную от остальной створки пережимом макушечную часть с радИаnьиыми 
;:L-брами, а в целом весьма наnомШiаюшего по форме и скупьnтуре /n oceramus 
s c·hm idti" . Относительно этого от1Diчаюшегося экземnляра не было сделано спе
:.:ш::шьных замечаний. Из текста д.В. Соколова к этому экземnляру, может бьrrь, 
:>тносится спедупцее. "Одмако у самого края створки задние радИапьиые ребра 
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обнаруживают нередко весьма мощное рDзnитие • • •  Вдали от макушки 1 1 у caм J,Lx 
крупных экземпляров пересечения радИальных ребер с прибпИзительно р;1вными 
им по силе концентрическими обуславливают характерную бугристую поверхность 
створки наnодобие того, как это имеет место у /n . Schm idt i  \l ic]J , "  (Сокuлов, 
1 9 1 4, стр. 3 0 ) .  И шшее: "Имея одни только обломки молодых и удаленных от 
макушки частей раковины, обладаJа.UИХ характерной бугристой nоверхностью n ре
зультате nересечения радиальных и конuентрических ребер, часто б�mает затруд
нительно решить, какому из этих nвух видов nринамежит обломок, и только в 
том случае, если удается констатировать nреимущественное развитие nередНих 
радИальных ребер, можно оnределить, что обломок отаосится к /n . Snchll /in en s is " 

(там же, стр. 3 1  ) . 
Аналогичный экземnляр, но с хуже сохранившимися краями, сnециально отме

чен Т. Нагао и Т. Мацумото ( '.i a ga o, \l:� t� JJm oto, 1 94 0, табn. Х Х I I , фиг 1 ) , в 
качестве /nocerвmu.� a ff. sвcha/in ensis Somlo\· или " • • •  аномальной формы • • •  Ра
ковина крупная, с большим макушечным углом, с очень вьmукльrм макушечнь"'t 
районом, с концентрическими депрессиями; диВергентные ребра nоявляются вбл11з1� 
макушки. По этим очертаниям она идентична с тиnовой формой [ т.е. ln oc<.:ramus 
sвcha /inensis ( s . l .  ) - М.П. ] ,  детали строения которой кроме крыла, к сожале
нию, не известны. ОдНако она менее вьmуклая, с менее дивергентными, чем у 
тиnа, nередНИМ и задним краями, наnоминая по многим особенностям /n . s ..:h m idri"  
(Nagao, Matsumoto, 1 940, стр. 47 ) , В nодnиси к изображению эти авторы nрямо 
указапи, что данный экземnляр "сходен с / .  sacha/in on s is s. s. на юной стадни и 
с / ,  sch m i dti на nоздНей стадИи" (там же, стр. 6 3 ) ,  

Четыре экземnляра нашей коллекции (из них дnа очень крупных, в том числе 
nвустворчатый) удивительно совпадают по основным признакам друг с другом и 
с упомянутыми формами д. В. Соколова, Т. Нагао и Т. Маuумото. Все они сход
ны и с оригиналом вариетета Ф.Б. Шмидта. Это является основанием для их вьше
ления из гетерогенного ряда /nocerвmus sacha linensis в качестве nодВида ln oce
rвm us sвchв /in ensis в brupte-cos lв lus , 

Уnомянутый ,оригинал совершенно nравильно был отнесен д.В. Соколовым к 
широко Щ)НИМавшемуся им виду /noceramus sвclra /inen sis .  Он изучал экземпляр 
(N<!S0/2 3 )  Ф.Б. Шмидта, но отметил не все, а пишь некоторые особенности его 
морфологии и скульnтурь� 

Выяснилось, что nоздНяя ста/З.ИЯ /nocerвmus sвcha linen s is вbrupte-costвtus no 
ряду nризнаков ( обшие очертания и форма створок, скошеиность, обший характер 
концентрической и ради.альной скульnтур и их сочетания ) сходна с nредСтавителя
ми груnnы lnocerвmus schmidti, а юная стадия по ее некоторым чертам (вздутая 
макушка, нередко отделеиная nережимом, nреимуществеииое развитие nередНИХ 
ради.апьиых ребер) - с груnпой /n ocerвmus sвchв /inensis. Вместе с тем названный 
подВид обладает следуЮШими специфическими nризнаками, отпичаюшими его от 
бпизких и родственных форм. 

1. Створки равные, неравностороi:DIИе, овапьно-округпых очертаний ипи более 
высокие, умереино вьmуклые, с более выnуклой и отделенной nережимом сравни
тепьно маленькой макушкой. У изученных экземnляров ( кроме дВух неnопиых ле
вых створок, табп. XXXII ,  фиг. 2 )  носики макушек не сохраиипись, но сочлене
ние макушки со створкой (часто с образованием лунок - углублений) хорошо вид
но на п р а в о й  створке оригинала Ф.Б. Шмидта (новое изображение см. на 
табп. XXVI,  фиг. 1 )  и ·  левой створке крупного дВустворчатого экземnляра 
(табп. XXVII, фиг. 2 ) .  

ПередНИЙ и задНий края ппавно вь1гиуты п о  широкой дуге, переход.я в закруг
nекный нижиий край. ЗадНИй склон пологий, переходит, по-видимому, нерезко в 
протяжеиный, скульnтироваюrЬ1й крыповидиый выстуn. ПередНИй скпон обрывистый, 
в средНей части воmутый и тоже скупьптиро�ый, причем его перегиб :к створ
ке отмечен раэдувом окончаний пepeдiODt радиапьных ребер. Брюшной склон no
cтEDeiШO спадает от сравнительно выn)'JU1ой центрапьной части створки. 

2, ОсобеииОС'I'Siми переднего и задвего склонов створок да101ого подВида 
(табп. XXVI,  фиг, 1; табп. XXVII , фиг. 1 )  явпяются: 
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а ) .  Раздувы редКИХ радИальных заАНЮt ребер при переходе их со створки на 
крыловидНый задНий выступ, где они располагаются почти перпен/lИКулярно осе
вой JIIO:Iни створки и быстро затухают. Эти ребра, названные Ф.Б. Шмидтом 'за
мочными", не являются 'обособленными', а l1ИШЬ продоткают ( раэдуваясь ) сла
бые и не всегм отчетливые задНие раllИаnьные ребра. На лектотiШе задНие раз
дувы видНы ясно, как и на одНом из наших экземпляров ( табл. XXVI I ,  фиг. 1 ) , 
у которого также четко видНы места их появления на створке. ПоследНие у лек
тот�mа почти не выражены, а у оригинала var. a brupte-cos tata (табn. XXVI,  
фиг. 1 )  оспожнены более резким переходом крьuювюшого выступа от створки. 
Приуроченные к переходу концентрические с:клв.llКИ, вероятно, стерты. Но и на 
оригинале раэличаются начала раэдувов в виде слабьоt раllИальных ребер на створ
ке. Этот экземпляр Ф.Б. Шмидта (см. новое изображение ) не нарушен ( облома
ны 11ИШЬ небольшие части макушки и окончания брюшного скпона ) .  Поэтому эа
кmочения Д.В. Соколова ( 1 9 1 4 ,  стр. 3 1-32 ) о том, что 'эти якобы обособлен
ные замочные ребра в действительности принамеЖат обломку какого-то совсем 
другого экземпляра • • • ', что " • • •  од:ин такой обломок, весьма естественно, мог 
оказаться пр�mаянным к краю рассматриваемого экземпляра • • •  ' , а также о том, 
что ' .  • • замочные ребра на подпинном экземпляре отnеляются от остаnьной ча
сти створки линией, впоме соответствуюшей замочному краю у nругих, в осталь
ных отношениях тожnественных экземпляров • • •  ' лишены оснований. д. В. Соколов 
правильно отметил только то, что " • • • не сверху, а снизу общей поверхности рако
вины" (т.е. с противоположной ядру стороне штуфа) имеется приэматический сnой 
какого-то другого экземпляра. Но " • • •  часть с замочными ребрами • • •  ' экземп
ляра Ф.Б. Шмидта к нему не имеет никакого отношения. 

б ) .  Указанная Ф.Б. Шмидтом дпя вариетета характерная передНяя с:клв.дка на 
ядре у 'его передНего края" действитепьно не до11ЖНа, как подчеркнул д. В. Со
колов ( 1 91 4, стр. 2 9-30 ) ,  считаться 'существенно IЮЖНЫМ признаком описыва
емого вида и на целом ряде экземпляров вовсе не может быть прослеженной, а 
с другой стороны, наблюмется также и у ln. schm idti \l ic l1 " . Собственно складКИ 
ни на экземпляре Ф.Б. Шмидта, ни на створках нашей коnлекции нет. На них у 
nерегиба к обрывистому, вогнутому nередНему скпоиу иаб11юдаются раздувы мощ
ных nередНих ра/lИальных ребер, которыми nерегиб линейно подчеркивается. Но 
как ребра, так и сильно вогнутые nромежутки между ними эдесь не оканчИIЮются, 
в nод острым углом nереходЯт на верхнюю половину передНего склона, где зату
хают в сторону связочного края, Таким образом, у оригинала \•; н. a bruptl:'-costa ta 
(табл, X X V I ,  фиг, 1 )  на верхней части передНего склона, резко отделенного от 
сnинной поверхности створки, имеются короткие пииейные возвышения и углубле
ния, отвечающие ра/lИальным ребрам и промежуткам, а Б его nримакушечной час
ти - концентрические морщины. Вероятно, это неровности внутренней поверхности 
достаточно мощного призматического слоя передНего склона. Аналогично постро
ен nередНий склон другого крупного двустворчатого экземпляра ( табл. ХХ VI I ,  
фиг, 1 ) ,  но раэдувы передНИХ рад.Иаnьных ребер на nерегибе к нему здесь срав
нитепьио меньше, ребра быстро ослабевают, и склон скульптирован главным обра
зом nродолжениями коицентрических складок. Т акая же, но более слабая скульп
тура видНа на nередНем склоне молодой формы с сохраюшшимся призматическим 
слоем (табл. X X VI I ,  фиг. 2 ) . 

;3 , Скульnтура раковины a brupte-cos tatus (Sch midt )  сложная. Концентрические 
складКи покрывают всю раковину, что хорошо видНо на молодых экземплярах, у 
которых на макушках сохраниnся тонкий nриэматический слой. Это правипьные 
округловершинные, частые ободКИ, увеличиваюшиеся по мере роста раковины, и 
равные им или слегка боnьшие вогнутые промежутки (табл. X X V/ 1 ,  фиг. 2 ) .  Изгиб 
ободков почти симметричен оси роста, через которую не переходЯТ ра/lИаnьные 
ребра. При пересечении с ними ободКИ выгибаются в сторону макушки, но не nре
рываются, а Dблизи пережима мередКо возникают мелкие бугорчатые утолщения. 
К верхней части более крутого брюшного склона бугорков приурочены тонкие, 
часто сдВоенные линии нарастания. Аналогичный характер коицентрическая скупьп
турn сохраняет и на ядрах взрослых створок. Здесь более мошные ( до О, 4 см по 
Ш ·l<..:uтс ) концентрические складКИ-ундуnяции, разделенные бопьшими ( до 1 см ) 

9 1 1 51 
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вогнуты�>.ш nромежутками, nри nересечении раднапьных ребер образуют волнообраз
ные выгибы либо ( на nоздних. стаднях) угловато-бугорчатые утопщения. В uenoм 
возникает 'характерная бугристая nоверхность' или удпиненно-бугорчато-ячеистая 
скупьnтура, наnоминающая скупьптуру крупных форм групn /п ocerвmus sch m idti ( s . l  • .  

Передние раднапьные ребра начинаются почти от носика макушки и вначале 
имеют вид nриостренных гребней. Пересекая nережим, где они могут nрерываться, 
ребра становятся все более мощными, округнъtмн, веерообразными и дугами рас
ходЯтся к nерегибу nереднего склона. Здесь их. высота над вогнутыми nромежут
ками доетигает 1,5 см и более, а расстояния меЖдУ сглаженными вершm�ами 
ребер - 5 см. У nерегиба к nереднему склону ребра максимально выгибаются 
вниз и nочти nод nрямым углом ориентированы к оси роста. 

Задние раднапьные ребра возникают позже и развиты значительно слабее n� 
редних. Обычно они менее рельефны (кроме уnомm�авшихся раздував их окончаний 
при nереходе на крыловидный выстуn ) ,  не nересекаются с nередними. Не дости
гая вначале оси роста, они · отходит от нее только на nоздних. стадиях развития 
раковины. На сnинной части створки задние ребра часто 'едВа только намечают
ся', а их дугообразный изгиб меньше, чем у nередних. 

4. Макушки молодЪIХ экземпляров округлые, терминальные, слегка nовернуты 
вnеред. Ось роста слегка смещена назад, но не исnытывает такого изгиба, как 
у lnoceramus sвcha linensis sacha linensis. Лежащая вnередИ от оси роста вьmук
ло-выгнутая nередняя часть больше задней. Суди по отпечаткам, связка мощная, 
дпинная, уменьшается в сторону крыла; макушка слегка выстуnает и нависает 
над связкой. Характер связочю.r't ямок и nерегородок не известен. 

Р а з м е р ы  (мм ).  Измерения угловых величин описанных экземnляров nриве
дены в табnице. Изменения формы раковины в онтогенезе даны на рис. 35. 

Экземпляры 
Параметры 

N!З640-4За-59. N�З640-67. N!3640-83в-З75. 
Лев. ств. Лев. ств. Лев. ств. 

ПередНеевязочный угол 125° )'105° 

Макушечный угол 1 00° 80° 85° 

Осевой угол у 55° 

Осевой угол yl 600 470 65° 

Осевой угол у 2 400 33° 30° 
Отношение ребер 9:7 1 1 (12 ) :9 ( 1 0 )  
Пережим на расстоянии 
от макушки 19 68 

� J fOO �" � 
'11: 90 � 
� 80 � 375 1::11' 70 

-о о о о о 
� о о--

fO 30 50 70 90 110 (30 (50 по 190 

4.� . . .  (/tlltf) 

Р и с. 35. Изменения формы раковины /noceramu� sachaliп eп si s вbropte-co s t a ru s  
(Schm idt) (левые створки экз. Ni3640-4Зa-59, JI.\?3640-ВЗв-375 с реставри� 
ванной макушкой) в онтогенезе 
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И з  м е 11 ч 11 в о с т ь. На нмеющемся материале nодмечаются только изменения 
очертаний �щкушек от овально-округлых до несколько более узких, приостренных, 
а такЖС' r.::�зruiЧJIЯ_ рельефности и мощности скульnтуры и вьmухлости взрослых 
cтn<JJJUК. По-видИМому, между овально-округлыми ( 'широкими' ) форма"ш подлllд.l 
н более высокими ( "узкими" ) существуют взаимопереходы. 

Г е о л о г 11 ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т р а н е н и е. Экземпляры 
Ф.Б. Шыидта и д.В. Соколова происходЯт из камnансюtХ отложений мыса Жонкьер 
( 4-я толща разреза П.И. Полевого) . Аналогичное стратиграфическое nоложение 
подВид занимает в разрезе бассейна р. 1-Iайбы и на о-ве Хоккайдо ( Яnония ) .  

М а т е р и а л  11 м е с т о н а х о ж д е н и е. 5 створок - ядер удаметверительной 
сохранности с остатками пр11зматического слоя. Сахалин: красноярковекая свита 
бассейна р. Найбы (р. Красноярка - обн. 83; р. Найба - обн. 43; ручей Сейм -
об н. 40 ) ;  мыс Жонкьер ( обн. 1 ) • 

' 

ln ocerвmus sвcha lincns is brot�cus ( G laslmov, .\1 S )  subsp. nova 

Табл. Х \ \ 11 1 , фиг. 2, 3; табл. X \ I X ,  фиг. 4-7 

/n oceramus sacha /incns is SoЮiov forma (3 ': N a gao, \l a tsurnoto, 1 940, стр. 47 (part . ), 
табл. \ \: ,  фиг. 5 .  

Г о л о т и п. ГИН, экз. N�3640-19-2 (nравая створка ) ;  табл. \ \I X ,  фиг, 7; 
Caxaruш, бассейн р. Найбы, р. Красноярка. П а р а т и п. ГИН, экз. J\'�3640-la-75 
( левая створка ) ;  табл. \ \ 1 \ , фиг. 5; nобережье Татарского проnива у г. Алек� 
сандровска, мыс Жонкьер, Песчаники нижней части красноярковекай свиты. 

Д и а г н о .з. Небольшие вздутые раковины с отчетливо отделенным, скульnтиро
аанным .задмm.1 крылом, стуnенчато нарастаюшей по.здмей частью брюшного склона1 
тонкой и частой концентрической скульnтурой и своеобразным сочетанием радИ
J.;"!ЬНЫХ ребер, 

О n  и с а н и е. Равностворчатая, неравностороЮIЯЯ1 вьшуклая раковина округло
�вольной формы с выnукло-выгнутыми передмим краем и склоном, закругленными 
задНим и нижним краями. ПередНИЙ склон крутой1 сферический, с центральной ча
::тью створки сливается незаметно. Задмий склон лишь слегка более nологий, от
"етливо отделен стуnенчатыl\1 nереходом от c.rw.бo вогнутого узкого крыла, рао
..::иряюшегося назад и вниз. Краевая часть брюшного склона и nримыкающая к 
"ему часть nередНего склона нарастают nод туnым углом к остальной створке, 
'-'� соединяются с ней плавным, закругленным nереходом, а их волнистые крае
= �-!е очертания обусловлены окончаниями радиальньtХ складок ( табл. :Х \ 1 \ ,  фиг. 5). 
3срхняя часть переднего склона скульптирована, нижняя - гладкая, расширяющая
:;; от макушюt, кередко загнута внутрь, отделяется от верхней no ruщии оконча
�:.:ii передних радИально-косых ребер. 

Створки больше всего вьmуклы в центрально-передней части, развитой лучше 
�.::J.Ней, к которой смещена ось роста. Продольная вьmуклость, большая в nрима
!::.-:иечной части. плавно ослабевает на брюшном склоне (табл. X X I \ , фиг. 56, 7 б ) .  

,\\акушка центральная, почти н е  выступающая. nриостренная, слегка nовернута 
:=::еред и нависает задмим склоном над началом крыла. У голотШ1а макущка от
.:-елена слабым концентрическим nошtжением. На другой левой створке насчиты
:=.ается три поиижекия ( табл. ХХ \'1 1 \ ,фиг. 3 ). На остальных экземnлярах макушка 
� �еnенно сливается с центральной частью створок. 

Крыло узкое, расширяется назад и вниз, вогнутое ( табл. :X XI :X ,  фиг. 6 ) , а 
;;;-о часть, nрю.tыкаюшая к ровному протяженному связочному краю. nлавно ото
::r;.-та n плоскости смыкания. Стуnенчатый перегиб к створке и углубление кры
_-_:; вылолаживаются . по nростиранюо к зв.дмебрюwному склону и nлавно. как и 
:ьязочный край1 сnиваются с nрикраевой частью створки. Обособление крыла у 
' ' "'К)"ШКI! подчеркивается окончанием задмих радиально-косых ребер. На nоверх
,;::-сти крьиш, судЯ по Сохранившемуся тонкому nризматическому слою ( табл. X X I X ,  
:zг. 5 ) ,  nродолжается тонкая концентрическая скульnтура. Она состоит из чао-
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тьtх тонких пиннй и полос нарастания , которые покрывают всю поверхность 
створки и слабо простуnают на ядрах (табл. X X I X ,  фш·. 4) , н радИально рао
ходящlutся - косых радИальных ребер. У окончания брюшного склона, главным 
образом на его загнутой вниз части, кроме пиний нарастания, имеют место кон
центрические пологие морщины. 

ПередНие радиально-косые ребра появляются раньше задНИХ вблизи носика 
макушки, на ее выпукло-выгнутом передНем склоне, и спабыми дугами направл� 
ны к основанию верхней части передНего склона. Они здесь неотчетливы и, nо
видимому, не достигают осевой ruuпm. С ростом эти ребра становятся все бопее 
мощным11 и на центральной части спииной поверхности створки начинаются от 
оси роста иru1 даже за ней. На брюшном склоне цва последНих: nередНих ребра 
часто начинаются вно�ь nеред осевой ruuшeй (табл. Х Х \ 1 1 1 ,  фиг. 2 ) . ЗадНИе ра
щшльно-косые ребра возникают позже, они спабее и короче передНИХ, а их рао
пространение контроru1руется и ограничивается передНИМИ ( обычно nоследНим и 
nреШ!оследНим ребром ) ,  к которым они nодх.оАЯт под углом, близким к nрямому 
( табл. \ \1 \ ,  фиг. 4, 7 ) . Радиально-косые ребра достигают брюшного и nрил� 
гающ1tх краев створки, раздуваются и из приострен.ных, узких, гребневидНых 
становятся широкими 11 nологю.ш, nричем заднИе ребра здесь слегка выгкуты к 
осевой ruuши. 

При пересечеюш радИальной и концентрической скульnтуры бугорки не образу
ются, а nиню1 и полосы нарастания лишь испытывают слабый изгиб в сторону 
макушю1. 

Р а з  1\1 с р ы ( мм ) .  Измерения изображениьtх экземnляров nриведсны в табли
це. Изменение формы раковин голотипа и nаратипа в онтогенезе показамы на 
рис. 36. 

Параметры N�36 40-
1 9-1 4. 
Лев. ств. 

Высота максимальная (В макс. ) 
дJшна максимальная ( Д  макс. ) 33:!: 
Толщина( Т) 2 3+ 
ДЛина связочного края ( С) 
/1 макс.: В макс. 

Т : Д макс. 
С :  /1 макс. 

Передмесвязочнь� угол 

Макушечный угол 

Осевой угол у 
Осевой угол r1 
Осевой угол у2 
Угол крыла 
Отношение ребер 

1 Деформированный экземnляр. 

0,7 

83° 

7 : 6  

Экземпляры 

�3640- N/3640- N<!3640-
1 9-2. 43a-349

i 1а-75. 
Пр. ств. Лев. ств. Лев. ств. 

50+ 5 2  5 7  
40+ 43 44± 
23+ 20+ 2 1  
20 21 20 
0,80 0,82 0,77 
0,57 0,46 0,47 
0,50 0,48 0,45 

97 ° 950 

84° 60° 86° 

6 1 ° 6 2° 

46° 33° 5 3° 

3 8° 2 90 33° 

1 3° 35° ( ? )  
7 :7 8:7 9:8 

И з м е н ч 11 в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Створки подВИда по высот(. 
незначительно nревышают дпину и характеризуются значительной выпуююстью, 
большим nередНеевязочным и бru!ЗЮIМ к прямому макушечным углами. Основные 
признаки раковины подВида, таким образом, довольно постоянны, ЗD искruочение�' 
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Р и с. 3(),  Изменения формы 

ракоВJШЫ lnoceramu� sach в
linen si s broncus Per11;. (nра
вая створка голотиnа 

экз. �3640-19-2, левая 

створка nаратипа -
экэ. N�3640-la-7 5 )  

,..._ 90 

10 "ZO 30 '10 
в" вz . . .  rмм) 

2 

уnоминавшихся примакушечных концентрических лонижений на дБух. стеорках. К 

возрастным изменениям относятся изменение наnравления роста брюшной крае

вой части створок и развитие главнь!l\1 образом на ней моршиноnодобных ко!ПlеН

трических складок. 

С р а в н е н  и е. В. С, Глазунов nредпожил дпя левой створки, nроисходящей из 

Од!{ОГО местонахождения с олисанными экземплярами, название S ph cn oceramus bron
�us s p. n. Это название сохраняется намн в качестве nодВидового, Аналогичную 

:rодВИду broncus форму и скульптуру имеет /noceramus sacha lincn.<� is Suk .  forma � 
\ a ga u  Р.! \I<J tsнmoto, Его еmшственным отnичием является указание на "тупой 

задНебрюшной угол*, что, возможно, сеязаио, сум по изображению, с деформаuи-

ей брюшного склона, 

От других иноuерамов, в том числе и от nрочих nодВидов ln oceramus .�acholi
nens is, данный nодБид отличается формой раковины и своеобразным рисунком ра
:шальной и концентрической скульnтуры, 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с n р о с тр а н е н и е. Камnанские 

:;.тложения (зона /nocera mus schm idti) Сахалина, Корякского нагорья и Яnонии ( ? ) , 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 1 2  стеорок и даустворчать!Х. экземnля

ров (главным образом ядра ) хорошей сохранности, 1 4  неnолных створок. CaxamiН, 
красноярковекая свита: бассейн р, Найбы (р, Красноярка - обн. 1 9 ,  83; ручей 

Сейм - обн. 40; р, Найба - обн, 43 ) , мыс Жонкьер (обн, 1 ) , Бухта Угольная, 
корякская свита (ручей Первый, обн, 6 3 ) .  

lnoceramus sacha linens is s ubitus l s11Ьsp. nova 

Табл. \ \ \ ,  фиг.З-7 

/noceramus dig itatus So\\'CГU)�: Srll m i !lt ,  
\ 1 1 1 ,  фиг. 14. 

1 8 7 3 ,  стр. 2 5-3 1 ( ра rt.), табл. 

lnocera m us sacha linen sis sp.n . :  
фиг. 1.  

Соколов , 1 9 1 4, стр.2 9-32 ( pnrt,),  табл. 

1 1 1 ,  фиг. 3, 4; табл . I V ,  

Л е к т о т и л. Экземпляр Соколова, 19 14,  табл. \ \ , фиг. 1 .  Хранится в UГМ 

и:-..1.Чернышева (Ленинграа ) .  Коллекция :-...� 45,  Сахалин, побережье Татарского 

:wолива, мыс Жон.кьер; Жон.кьерский разрез, четвертая толща П.И. Полевого. 

Кам лан. 
. n и а г н о з. Маленькие и небольшие раковины с острыми КЛЮВОВИQНЬIМИ ма

кушками, у носиков которых переаняя сторона вогнута. Скульnтура состоит из 

тонких. частык линий нарастания и возникаюшик несколько атстуnя от маку шки 

рааиально-косык ( nоnеречных) ребер. Переание ребра, развитые лучше завних, 

на nОЗ/IНей стаони роста начинаются сзааи осевой линии. 

О л и с а н и е и с р а в н е н и е. По форме раковины и характеру скульптуры 

:юавиц subitus напоминает /nocerвmus schm idt{ oЬliviscus . Оанако nри внимВ.:. 

1 
От s u bitus (лат. ) - неож иаанный . 
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тельном изунении устанавливается, что первый четко отличается слеаующим и ка
рактерными nризнаками. 

1. Округлые очертания переаней и брюшной частей створок становятся на ма
кущке приостренными, nричем выпукло-выгнутый переаний склон спере.'1 И от но
сика макушки отчетл иво вогну т. Зацний край, прямой и nротяженный, совлаnает 
со связочным и перекоцит в округлый брюшной, резко изгибаясь. Переаниl! скnо11 
наклонен круче эацнего, более узкий, отоелеи четкой рааиальной склаакоii от 
вогнутого крыnа. Переаний склон скульптирован раанапьными попер ечио-косыми 
ребрами, которые лишь на вогнутой арее, гце различаются тонкие линии нараста-
ния, не nостигают переанего края створки. 0 

Макушечный угол ln oceramus sacha linensis subitus не превышает 70 , c>li яв
но меньше макушечнык углов 1 schmidti oЬfi,·iscus н / . sacha lincns is broncus, ОПи
сываемый поавиа отличается от ник также вогнутой примакушечной частью перец
кего склона, а от /. sacha linensis broncus - еще и отсутствием скульптуры на 
всей нижней части переднего склона. 

2 .  Створки больше всего 5Ыпуклы в uентре ( ближе к макушке 11 сnегка впе
реди оси роста ) .  Поэтому rтроnольная выпуклость больше в nрнмакушечноl!, чем 
на более пологой брюшной части. Поперечная выпуклость также неравномерна: 
более выпуклы перецняя и перецнебрюu•ная части раковины. 

3. Макушки острые, сnегка смещенные назац, ктовов11аные, выстуnающие, 
слабо загнуты вниз и повернуты вперец. Ось роста располагается ближе к l! Jt
иин разаела створки с крылом. Крыло узкое, вогнутое, расширяется ш1зад 11 
вниз, постепенно перекоnит в заднебрюшной склон; связочная кромка крыла 
отогнута в плоскости смыкания и почти перпенnикулирна боку раковины. 

4. Макушечная часть створок несет только конuентрическне тонкие nинии 
нарастания и реnкие пологие коnьuевианые скnадки, которые корошо вицны 11 
на взрослой раковине, гце они могут быть либо тонк ими и частыми ( табn. ХХ Х ,  
фиг, 5 ,  7 ) ,  либо более рельефными, н о  всегаа в 2-3 раза меньше разделяюшик 
и к  rтромежутков. Вблизи макушк и на перецнем склоне развиваются поперечио
косые рациальные ребра, резко преоблацаюшие наn залними, возвикаюш 11МИ поз
же. Первые ава-три передник ребра начинаются на веркнеii части лереанего 
склона и спускаJ?ТСЯ к краю почти поперек высоты створк и. Послеаующие ребра 
начинаются у осевой nинии и,,и сзааи нее, т .е.  на uентралыюii и на зааней 
частяк створки. Они косо переевкают створку, nричем у ее перецнебрюшного 
края выгибаются вниз меньше, чем первые ( табл. \ \ \ ,  фиг . 4 ) .  Запние ребра 
вначале имеют виа коротких изогнуты��: рааиальнык утолщений, обрьmающикся 
у перекоаа к крылу ( табл. \ \ \ ,фиг. 3 ) .  На заднебрюшном скnоне они рельеФ
нее и протяженнее, но, как и у lnoceramus sвсhв /in l'ns is broncu::;,  ограНJfЧ и
ваются посnеаним и nреапослеаним передними ребрами, к которым поакоцят поч
ти поа nрямым углом ( табл. \ \ \ ,  фиг. 3 , 5 ) .  

КоJЩентрические склааки пересекают раnиальные ребра без перерыва и изrи-
ба в сторону маку шки. В местак пересечений на раковине lnoccrвmus sacha li
nensis subitus возникают либо слабые утолщения конuентрическик склацок ( табл. 
Х Х Х ,  фиг. 7 ) , либо (чаще всего на заанебрю шном склоне ) очень мелкие узеnкн 
( табл, Х Х Х , фиг, 3 , 6 ) ,  либо, наконеu, перевивы,  отлаленно напоминающие тип 
скульптуры /n oceramus orienta lis ,  но без нарушения рисунка концентр ической скуль-
птуры. 

5, Лектотип nonвиna, два друrик изображеннык П.В.Соколовым экземпляра 
и оn ин из экземпляров коллекuии Ф.Б. Шмидта ( табл. \ \  Х , фиг.З ) корошо сог
ласуются с остальными ло форме, особенностям строения раковины и скульпту
ры, Ик основные общие nр11знаки :  клювовидная макушка с вырезом переанего 
склона, посnеаовательность развития и расположение на раковине рааиальнык 
ребер, карактер конuеитрической скульптуры и ее nересечений с ралиальноl!, 
несколько большая выпуклость и округлость створок. Они позволяют отличать 
этот поавиа от роаствеинык lnoceramus sch m idti oЬli,•iscus, 1. schm idti in.� o-
litus, 1,  sacha linens is broncus . Возможно, что отклоияющиеся формы подв иаов 
oЬ li�·iscus и insolitus ( т.е. lnoceramus schmidti s ub•<en triformis) преаставпяют 
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Р и с. 37. Изменении формы 
рвков:ииЬ1 lnoceramus sacha
lin ensiв вubitus Perg. в он-
тогенезе (левые створки 
экэ. Nl3640-190-92, 
NJЗ64о-8За-56, N!З640-
48; nравая створка 
экэ. З64о-8За-35З ) 

go 

10 20 30 ЧJ 
в,, вz . . .  '"'"') 

собой переХОliНЬiе подвидьl разных групп. Принадлежиость описываемого лодвиц.з 

к lnocera m us sacha lin ens is (s.l.) и отличие ero от родственного /_ s ch m idti oЬI I 
viscus поатверждаетСII зиачитепьио меньшим начаiiЬИЫМ этапом развития конuен

трВ"'еской скуnьrrтуры. В то же время /n oceramus sachalinensis s u bitus в ге
терогенной гpyrme fn oceramus sachalinensis обладает наиболее острыми макуш
ками в малыми веЛВ"'JDiамв макушечных уrпов. · 

Р а з м е р ы  (мм ) .  Измерения лучших по сохраиности экземnляров npi!ВeJeн:o:  

в таблице. Изменения формы раковины в онтогенезе покаэаны на рис. 3 7 .  

Экземnпкры 
/ /щ о<JМетры 

NoJ 3 64Q- N! 364Q- N! 3 6 4Q- � 364Q- \� 3 6 4 0-
50/38-3 73 19Q-9 2 ,  83а- 353. 83а- 5 6 .  - 48 . 
Лев.ств. Лев,ств, Пр.ств. Лев,ств. Лев. с т в .  

Высота максимальная 
(В макс. ) 2 5  2 7  2 9  3 2+ 3 9  
длина максимальная 

(Д макс. ) 2 3  2 4  2 3  2 4+ 29 

Тоnшина (Т) 14 1 2  12 1 1+ 2 0 
Плииа связочного края 
( С) 19 

П макс. : В макс. 0,92 0,88 0,79 0 , 7 5 0, 7 4  
Т : д макс. 0,60 0,50 0,52 0 , 45 0 , 6 Е 
С: П  макс. 0,82 

Переанесвязочный угол 7 5° ...,. - п  · о -

Макушечный угол 53° 650 65° 70° 58 ° 

Осевой у гоп у 52 ° s g c· 

Осевой у гоп yl 32° 40° 40° 4 4° 42 ° 

Осевой угол У2 2 3° 25° 2 5° 2 6° 2 6 °  
Угоп крыла 20° 1 7 ° 

Переnиие ребра возиикают 

на расстоянии от макушки 9 1 0  10 12 12 
Заnние ребра вознихают 
на расстоянии от макушки 12 12 15 1 5  

OтиoшeJI Ilf' rf'ficp 7 : 5  8 : 6  B : f>  
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И з м е н ч и в о с т ь. Створки подвида s uЬitus имеют разную приостренность маку
шек и небопьwие колебания выпуклости. Возможно, раковины подвида с ростом стано
щпси боl((�е вытянутыми по высоте и менее выпуклыми. Выше отмечшшсь так
же изменчивость концентрической скульптуры и пересечений. Рааиальнью ребра 
( главным образом переание ) либо более силhчо выгнуты назаа и вшtз, либо 
почти прямые. Тем не менее первык ава-три нерваник п оперечно-косык ребра у 
всек экземпляров отчетливо вогнуты вниз. 

Г е о л о ги ч ес к о е  и г е о г р а фи ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Красноярков
екая свита (камnан, зона lnocersmus schmidti) Сахалина. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а к о ж а е н и с. 1 1  створок ( яара ) с остатками nри
зматического слоя. Бассейн р. Найбы ( р .  Красноярка, обн. 1 9 ,  8 3 ,  1 9 0 ) .  

lnoceramus sacha linensis fa llsxl sнbsp. nova 

Табл. Х \ \'Ш,фиг. 1 ;  табл. Х \ 1 \ ,  фиг. 1-3 ;  табл. Х \ \ ,фиг. 1 , 2  

lnoceramus sacha lincns is sp.n :: Соколов, 1 9 1 4, стр. 2 9-32 ( part.),  
табл. 1 , фиг. 2 ( только! ) ;  Ливеровская, 1 9 6 0, стр. 2 6 3- 2 6 4 ,  табл. 1 ,  фиг . 4 ,  
5 (? ) . 

?lnoceramus sacha linens is Sok. var. ven triform is vnr. n:: i\l agno, \latsumoto, 
1 940, стр. 46, табл. Х \"1 , фиг. 3 .  

Г о л о т и n. ГИН, экз. N! 3 6 4 0- 1 7 4&- 13 9 ,  nравая створка ( табл. \ \ \ 1 1 1 ,  
фиг. 1 ) ;  Сахалин, побережье Татарского пропива, мыс Жонкьер; верхняя часть раз
реза красноярковехой свиты ( верхняя часть четвертой толщи П . И.Полевого ) .  

Д и а г н о з . Вз аутая nримакушечная часть раковины отаелена nережимами от 
нарастающей к ней noa углом уnлощенной ш ирокой nозаней части, на которой 
усиливается к01щентрическая скульnтура и ослабевают рааиальные ребра. 

О п  и с а н и е. Голотиn - взроспая nравая створка - я ар о с неполным брюшным 
склоном переаает главные особенности морфологии поавиаа fa llвx su bsp. n. ,  
аопоnняющиеся п о  аругим экземnлярам. 

Створки округло-овальные, с взаутой и выступающей наа поверхностью ма
кушечной овальной частью, заметно вытянутой по высоте, с выпукло-выгнутыми 
перваними краем и склоном, ровными или слегка вогнутыми зааним краем и 
склоном, который nочти так же круто, как и nереаний, наклонен к плоскости 
смыкания. Макушечная часть больше вьmукла в uентре и на своем аовольно 
крутом нижнем склоне, nричем ее заанебрю шной склон и самая начальная часть 
вблизи носика макушки у голотиnа уnлощены. Ранняя часть резким nережимом 

отаепяется от нарастающей к ней noa углом позаней части створк и. 
Послеаняя уплощена, округла , ее nереаний склон вверх:у аовольно крутой, 

ниже - nологий, плавно, как и брюшной склон, спааающий к широко закругленно
му nерепивбрюшному краю. Званий склон более уплощенный, заканчивается нерезко 
отавленным nлоским крыловианым выстуnом . Сравнительно более выпуклым яв
ляется uентрально-nереаний сектор nозаней части створк и. Заанебрюшчой край ее 
также закругленный . 

Взаутая nримакушечная часть голотиnа имеет ава nережима. Первый отаепя
ет nрилегающую к носику макушки более уплощенную часть ( табл. \ \ 1 \ ,  фиг. 3 ) ,  
второй отаепяет всю nримакушечную часть от более позанеn. Пережимы имеют 
виа рельефны к коиuентрических nонижений, иногаа лунк ообразны�t, более широких:, 
чем промежутки межау ко�Шентрическими склаакам и. Пережимы ослабляют �юш
ные nереание и менее сильные звание рааиальные ребrа, начинающ1юся облизи 
носика макушки. Носик nовернут впереа и почти не выстуnает, а нрнжит к мощ
ной связке. Связочный край nротяженный и nрямой. 

Переанке рааиальиые ребра на nозаней уnлощенной части створки голотипа 
nочти полностью ослабевают к nереанебрюшному краю к на склоне фиксируются 

1 
От fв llax ( пат. ) - обманчивый. 
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по изгнбу концентрических. с:клааок. Заание рааиальные ребра ослаблены еще боль
ше и распознаются не всегда. Зато концентрические широкие пологовершинные 
скт:щки с ростом заметно увеличиваются, разаеляясь на я аре равными или нео
колько большими вогнутыми промежутками. Склааки-унауляuии при пересечении 
рааиальных. ребер слегка утолщаются и изгибаются в сторону макушки, а в про
межутках. меж ау ребрами больше или меньше пр огибаются ( особенно на макушке ) 
вниз. 

На нижней части переанего склона ранней стааии и на начале позаней ста
дии роста у гопотила отпечатки радиапьной и и:онuентрической скуnьптуры не nро
слеживаются . Заесь наблюааются аве косые моршины неправильной формы, - по
вицимому, слеаы прикрепления мантии. На зацнем уплощенном склоне голотипа 
концентрическая скульптура также ослабевает и на вогнутой поверкиости расши
ряющегося и выnолаживаюшегося назаа и вниз крыла не прослеживается, На этой 
части ( табл. ХХ V l l l ,  фиг. 1 ) имеются аве иаушие сверху вниз склааки, образо
вание которых., очевиано, вызвано вторичной аеформаuией, 'стирающей' скульnrу
ру, что nо11тверж11ается обликом концентрических. УН11УЛЯUИй, лересекающих nеР
вую из этих: 'склацок '. 

Таковы основные особенности морфологии голотипа lnoceram us sacha linensis 
/в lle� x .  Направление роста створки у него, таким образом, меняется r:tВВЖ11Ы, 
что и отмечено 11вумя пережимами: основным, от11еляющим всю взQУтую примаку
шечную часть, и более ранним, отцеляюшим уnлощенную самую раннюю часть у 
носика макушки. По11обное строение имеет хорошо сохранившаяся 11ругая левая 
створка ( табл. X X I X , фиг. 2 ) .  Уnлощенная часть у заостренного носика макушки 
этой створки не от11елена пережимом, а украшена только тонкими конuентричео
кими кольцевидными знаками и линиями нарастаю111 . Они хорошо ви11ны на взQУ
той макушке, г11е сохранился тонкий призматический слой. На створке четко вь� 
ражен о11ин резкий пережим, от11еляюший всю ВЗIIУтую nримакушечную часть и 
nрерываюший рациальные ребра, на которых: возникают утоmuения - бугорки.  Пе
режим отчетливо выражен и на nере11нем склоне макушки, причем призматичео
кий слой нижней части склона не несет сле11ов скульптуры и отогнут в плоско
сти смыкания ( табл. X X I X ,  фиг. 26 ) ,  У этой же створки х:орошо виаен nереко11 
призматического слоя ( меньше 1 мм ) на скульптированное крыло и затем на 
ровную веркнюю кромку связки. 

ДВа nережима фиксируJОТСя на правой створке экз. N<! 364 0-22 9а.-385 из района 
бухты Угольной, но на 11вух. /]}Jугих. взрослых. створках. ( яl]рах:) рельефно выра
жен оаин nережим - основной. Правца, у одной из них. ( табл. Х Х Х ,  фиг, 1) он 
оказывается 'растянутым',  состоящим из трех. концентрических. понижений и не 
скоnь резким, как у остальных. экземпляров. На обеих. взрослык створках nе

режим прерывает рааиальные ребра, проГ;�оrокения которых. четко фиксируются 
вnлоть 110 пере11небрюшного края. Вблизи края nере11ние ребра ослабевают и за
канчиваются широкими и nологими разQУВами. Зацние ра11иальньiе ребра отчетли
вы только на примакушечной части, позже они уга11ываются лиш1- по изгибам 
рельефных. концентрических. скла11ок, утолшаюшикся в местах: пересечений. Ниж
няя часть переанего склона этих. округлых. форм также слегка отогнута в плоо
кости смыкания. 

Расположение и сочетание рааиальных: ребер на макушечной части lnocerв
mus sвcha lin ensis fa llax аналогично 11ругим ПОQВИ118М lnoceramus sacha lin ensis 
( например 1 .  sacha linens is bron c us Perg., 1 .  sacha linen sis s u bitus Perg.). Возиикая 
по nериферин nереднего склона носика макушки, передние радяапьные реб
ра в центре макушки протягиваются за осевую линию на заанюю часть макуш
кн, как бы "'оттесняя' возникающие позже за11ние ребра и ограничивая их: рао-
пространение. Звание рааиальные ребра на макушке 1, sacha linensis la llax под-
хоцят к цвум nослецним лерецним ребрам по11 более острым углом, чем у наз
ванных. nоцвиаов. 

Р а з м е р ы  ( мм ) .  Измерения изображенных крупных: створок и угловые вели
чины макушечных. частей некоторых. неполных. экземпляров привеаены в таблиuе; 
изменения формы раковины в онтогенезе показаны на рис. 38.  
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Р и с. 38. Изменения раковины fnoceramus sachafincnsis fa/lax PP.r�. в онтогенезе 
( правая створка голотЮlа - экз. Ng3640-1 7 4a-1 39; nевые створки экэ. N•З 640-
7 г-1 65, Ng3640-1 3 4 )  

Экземпляры 
Параметры 

N9 3640- ]'Iq 3640- .No 3640- N9 3640- :'Ф 3610-
7г- 1 6 5 .  1 7 4а-1 39 1 58- 140. 1 34. 

1 
406- 13 8  

Лев.ств. Пр,ств, Пр.ств. Лев. ств , Лео,ств. 

Высота максимальная 
(В макс. ) 134+ 1 65+ 1 8 0+  

Длина максимальная 
( Д макс. ) 1 1 7+ 146+ 162+ 

Толшина ( Т )  43 40+ 54 2 4  > 2 1  

Длина связочного края (С)  3 6+ 5 1+ 2 7+ > 2 6  

д макс. : в макс. 0,87 0,88 0,90 

т д макс. 0,38 0,27+ 0, 3 3  

с д макс. 0,30 0,34+ 

Переанесвязочный угол 97° 108° 100° 100° 

Макушечный угол 80° 9Оо 88° 86° 7 5° 

Осевой угол у 45° ( ? )  58° 5 6° 53° 

Осевой угол yl 50° 50° 45° 52 ° 50° 

Осевой угол У2 30° 3 8° 43° 3 3° 2 5° 

Угол крыла 17 ° 1 8° 1 5° 2 5° 

П ережим от макушки на 
расстоянии 45 40; 55 45 18;34 3 5  

1 
дпя ранней стаnни роста, 

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  и з м е в е и и я. Изменчивость ПО118И11а 
faflax устанавливается апя концентрических унаупяций-склаnок и рааиапьных 

ребер взрослой раковины и апя первого пережима, не всегаа отчетливо выражен
ного. Возрастные изменения проявляются более четко: а )  в изменениях наnрав
ления роста раковины ( не менее nвух) ,  б )  в связанных с нами нарушениях и 
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особениостяк скульптуры, в )  в общем ослаблении на позаней стааии роста ра
аиальной скульптуры и усилении концентрической. 

Ср а в н е н и е. д.В.Соколов 'в число типов lnoceramus sachвlin ensis вклю
чал oпиcalllfыe выше широкие овально-округлые формы поавиаа lal/ax, отilича
ющисся от l . sвchalinensis sachalin ensis ( Soko l o v ) .  Они близки к тиnовому 
поави11у (в его узком понимании ) по форме раковины с взаутой макушкой, ран
нему развитию радиальной скульптуры и значениям макушечного угла, указан-
ным д.В.Соколовым. Отличия l . sachalinensis fallax от типового ПО/1ВИ/]а и от 
большинства аругик поавидов /n oceramus sachalin ensis заключаются, прежде все
го, в изменеюm направлений роста раковины, в резком ослаблении ра11иаль
ной скульптуры ( особенно задник ребер ) и усилении концентрической на позаней 
стадии роста, в значительно меньшей выпуклости уплощенной створки округлой 
формы на поздней ста11ии роста, в большик величинак переднеевязочного и ма
кушечного углов, в меньшем росте раковины по высоте и соотношении ее вы
соты и длины, в меньшем общем наклоне и деталяк строения переднего склона, 
в большем заднем крыле. 

Кажущееся скодство с 1 noceramus sachalinensis fвllax n е в  о й  створки 
коллекции Ф.Б. Шмидта ( 18 7 3 ,  табл. \' 1 , фиг. 7 )  объясняется ошибочным изоб
ражением ее в качестве правой. Несомненное ско11ство по форме и по скульпту
ре с макушечной частью раковины 1 . s achalinensis fallax небольшик экземпляров 
l . sachвlinensis Sok. \'ar. ven tri formis N agao t' l  \la t s tJmO\() заставляет высказать 
предположение о том, что последние могут представлять молодые формы описы
ваемого подвида, 

Г е о л о г и ч е с к о е  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. Кампанские 
( зона /n ocera m us schmidti) отложения Сах.алина ( красноярковская свита ) и  се
вера-восточной части Корякского нагорья (район букты Угольной, корякская 
свита и ее эквиваленты ) .  

М а т е р к а л и м е с т о н а х о ж nе н и е. Бо11ьше 1 0  створок ( я nра ) с остатка
ми призматического слоя. Сакалин: бассейн р.Найбы (р . Красноярка, обн. 19, 190; 
р .Найба, обн.43 ) ,  мыс Жонкьер ( обн. 1, 1 7 4 ) .  Район бухты Угольной (ручей 
Правый Рогатый, обн. 22 9 ) .  

ln ocerвmus sacha linensis in\·is ita tus ( G l <� sunov) 

Табл, XXXI ,  фиг. 1-3 

Sphenoccrвmus in visitatus sp.n.': Глазунов, 1965,  стр, 1 7 9- 1 8 1  ( pa rt . ) ,  
табл. 1 1 ,  фиг. 1 .  

Г о л о  т и п. Экз. � 27/8479 (левая створка) ,  изображенный в работе В.С.Гла
зунова, 1 9 65,  табл. 1 1 ,  фиг. 1. Хранится в UГМ им. Чернышева (Ленин
град ) .  

Оп и с а н и е. Раковина, по-виаимому, равностворчатая, резко неравносторон
няя,  слабо скошенная, с крупным скульптированным крылом. Uентралыюма.кушеч
ные части субква11ратно-овальные ( с  учетом крыла) ;  брюшной и прилегающие 
боковые сегменты створок обломаны. Можно лишь пре11полагать, что высота 
целой створки превышает ее длину и что створка имеет у11линенно-овальные 
очертания. Створки умеренно выпуклые, причем больше в макушечной части, 
от11еленной более или менее рельефным пережимом от основной. Это типичный 
и общий признак многих представителей групnы lnocemmus sacha lin cn s i" . 

Но поз11няя часть створки по отношению к макушечноl1 нарастает ПО/1 небольшнм 
углом, и выпуклость при этом не уменьшается столь сильно, как например, у 
lnoceramus sacha linensis la llax.  

Пере/1НИЙ край, по-видимому, протяженный, прямой или слегка вогнутый , 
слабо закруглен к макушке. За11ний край также протяженный 11 слабо выгнутый, 
по пуге сочленяется с l]линным, прямым связочным краем. 

l lсрсдний склон у 11вук экземпляров отвесный и 11аже слегка налравлс11  
внутр1 .  ( табл. X X X I ,  фиг. З б ) ,  а у третьего ( табл. \ \ X I , фиг.  2 )  /1oвom . I I < J  
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четко разаелеи на nве части: вер1tшою - крутую макушечную и шtжJnою -
более поло�. прикраевую. Задний склон на макушке крутой, резко отделен 
вогнутым, слегка расширяющимся желобком от крыла, ниже - более пологий 
и постепенно пере1tоаящий в большой крыловианый выступ, отогнутый в шюс
кости смыкания, Брюшной склон на ранней стадии роста створок наклонен 
круче, чем на поздней, примерно оаинаково еладает к лереднебрюшному и заl]
небрюшному краям. У экземпляра, больше всего отвечающего голотипу ( табл. 
Х Х ХJ ,фиг. 1 ) ,  эти части створки нарастают под большим углом, нежели у дру
гих форм, но лережим на ядре почти не выражен, Спабо выражен лережим и у 
другой правой створки ( табл. X X XI ,  фиг. 3 ) ,  также имеющей отвесный передний 
склон. Напротив, у створки с пологим основанием лере11него склона ранний и 
поздний этапы роста разделены па ядре значительно резче, но угол нарастания 
меньше. 

Переж11м продолжается на лереднем склоне створок и сливается с передним 
окончанием связки; на за11нем склоне он переходит в желобок, поаробно описаli
иый В.С.Глазуновым ( 1 9 6 5, стр. 1 80 ) .  Таким образом, лережим, выраженный 
на я11рах углублением, отвечавшим, очевидно, утолщению раковинного слоя, 
опоясывает и отделяет всю макушечную часть, сочленяясь со связкой. 

Осевая линия намечается началом радиальных ребер. Она несколько смеще
на назад и условно аелит створку на аве неравные части: переднюю, большую 
и более выпуклую, и заnиюю, меньшую и слабее вьmуклую. Проаольная выпук
лость совпадает с осевой линией ( которая на макушке слегка изогнута впереа ) ,  
соответствуя изгибу самой макушки. Носик послесшей выступает и нависает над 
мощной ( судя по отпечаткам ) связкой, выпуклая сторона которой обращена 
внутрь раковины. Ровная прямая связочная полоска снабжена многочисленными 
высокими связочными ямками ( табл. Х Х Х I , фиг. 2 ) .  

Скульптура описываемого подвиаа типична апя lnoceramus sacha linensis ( s. l . ) , 
но имеет ряд сушественных осоfенностей, Концентрическая скульптура всей 
створки представлена тонкими, г...>-видимому , частыми кольцами. На яд-
рах их отпечатки Шfогда имеюг вид морщин (табп, .\ \ X I , фиг. 2 ): Эти скпадки � 
слеживаются и на переанем склоне вместе с неправильными утолщениями -
слеаами прикрепления мантии ( табл. X X X I ,  фиг. 2б, 3б ) .  Вблизи носика макуш
ки возникают передние раnиальные ребра ( ава-три ребра ) ,  затем ребра появля
ются и на заднем скnоне макушки. Трудно суаить, являются лц эти рааиальные 
ребра ларными, так как они поаходят друг к другу под острым углом только 
с 4-го или 5-го переднего ребра в центре или на брюшном склоне макушечной 
части, спускаясь к пережиму. Последний либо ослабляет и nочти прерывает ре� 
ра с образованием бугорчаты1t утолщений (у оnного экземпляра и на середине 
макушки, табл. X X XI , фиг. 2 ), либо на ник почти не сказывается. У пережима 
переание и особенно задние ребра утолщаются, становятся приподнятыми равно
склонными гребнями и еще более усиливаются ниже. Здесь выдеl151ЮТСЯ мощ-
ные за11ние, вначале радиально-косые, а при nерекоае на крыло - nоперечные, 
слегка вогнутые вниз ребра ( табл. X X X I , фиг. 1 ) ,  отличающие lnocerвmus sacha
linensis invis ita tus, На створках насчитывается три-четыре таких мопmых 
заанк1t ребра, резко контрастирующих с многочислеШ{ЬJМК, nочти nрямыми или 
слегка прогнутыми переnними рааиальными ребрами, которые спускаются к ле
реnнебрюшному краю к затухают в верхней части переnнего склона. 

�::r � '*70 '-----'---..1.....---''----'---..__ _ __._ 
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Ри с. 39. Изменения формы 
раковШiЫ lnoccramus sacha

linen sis in visi tatus (Glasu 
nov) в онтогенезе (левые 
створки. экз. N�3640"-40-
386, Nч364D-40-1 3 1 ) 



На болыuо� t ,  расширяюшсмся назщt и вниз крыле зщщие ребра 11 разrtспщо
шие их: шщюкtю углубпения затухают лишь у связочного края, не сказываясLr 
на его к онфнгур:щни.  Концентрические скпаnки-унауляцни пр и  nерсссчстии рсбС'р , 

1\аК l lр<шн, ю, слегка выгибаются в сторону макушки ипи образуют неrrравильныс 
у толшешш . В углублениях на крыле они nочти не сох:ранились . 

Р а з  :-.1 е р ы  ( мм ) .  Измерения некоторых лннеiiных: 11 угловых величин nривеrtе

ны В Таблице.  Из:-.tСНСНifЯ форМЫ СТВОрОК В OIITOГCIIOЗC ПОК{IЗШ\Ь! 110. рнс. 39.  

nараметры 
Экземпляры 

.'\� 3640-40- \;, .З G 40-40- .\;! 3 G40-2 2 9a-
386. - 13 1 . 1 1 8. 
Лев .ств. Лев.ств . Пр.ств. 

Толщина (Т) 50 30 <10 

Длиliа связочного края 5� 

nереанесвязочный угол 103° 1 1 0° 

.r-..\акушечный угол 7 8° 82° 7 0° 

Осевой угол )' 63 ° 62 ° 

Осевой угол }' l 40° 48° 45° 

Осевой угол Yz 3 8° 3 4° 2 5° ( ? )  
Угоп крыла 2 5° 2 8° 

Пережим от макушки на 
расстоянии 4 1  4 5  4 3  

И з  м е н ч и в о с т ь и в о з р а с т н ы е и з  м е н е н и я в основном были отмече
ны выше, Из ии.х поачеркнем разную степень рельефности на раковине пережима 
и отаеления ранней и nозцией частей створок, связашtые с этим изменения вы
пуклости и наклона переднего склона, а также рааиальиой скульптуры. 

Ср а в н е н  и е. Описанные экземnляры практически полностью совnадают с фор
мой, названной В.С.Глазуновым Sph en oceramus in visita tus и принятой в качест
ве голотипа. От всех цругих представителей группы ln oceramus sacha linens is ,  
и nрежде всего от /n oceramus sacha linensis sacha /inensis ,  / .. sacha lin ens is fa llax,  
/ .  sacha linensis in visitatus отличаюген меньшей скошеиностью, а главным обра
зом - развитием мощиь;х редких задних радИально-косых - поперечных ребер, пе
реходяших. на большое крыло, контрастируюших с более слабыми и частными nе
редними ребрами и nодчеркивающих резкую неравносторонкость раковины. 

З а м е ч а н и я, Эхэемппяр голотипа В.С. Глазуиов сначала назвал lnoceramus 
in v1s 1 ta tus sp.n .  (G ia sunov, MS). В статье 1 9 65 г, он изобразил его маку
шечную часть в качестве Sph en ocerвm us in vis itы tus V ;Gi asunov sp. n . ( см ,  сино
нимику ) ,  Оценив остатки и отпечатки связки этого экземпляра как 'наиболее 
сложный замочный аппарат в группе крылатых сфеиоuерамов',  В.С.Глазунов 
( 1965, стр. 179- 180 ) не указал ее отличий от морфологически близкого lno
,·· . ·ramus saL"ha linensis Sok. ( s.l,) ,  а, наоборот, отметил, что их связки •несколь-
ко похожи" ( стр, 182 ) .  Он nравильно поачеркнул, что / .. sachв linen s is Sok, (s . l .)
собира.тельиый вид. Очевидно, не расnолагая достаточной характеристи-
кой зацнего крыла nрецставителей груrmы /, sвcha linensis ,  в том числе тЮiо-
вого вида д.В.Соколова, В,С,Глаэунов ( 1965,  стр. 182 ) сцепал вьmоа о том, 
что S ph .  invis ita tus и Sph .  acutulus отличаются от " . . .  групnы Sph .  sacha-
linensis Sok. и Sph .  schmidti Sok... НdJIИЧИеМ крыла и �tарахтерными лоnатооб
разными выступами передней части лигаментата'. Что понимается nод nослеа-
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1 1 11�1и, совершенно неясно, Заметим, что для в н у т р е н н и х  я д е р  иноцерамов (а  
экземпляр В.С. Глазунова преnст�uтют собой именно внутреннее ядро) nсгко пе
rсюценить отдельные неровности, nтпечатки частей связки, их расположсние и 
сочетание. Мне кажется, что 1юоGы•шость сочетания в н у т р е  н н е г о я 11 р а у 
S ph , in1•is itвtus и S ph вcutulu:; с сохранивwимися отпечатками наружной (и 
поэтому как бы приподнят1 rii над ядром) п о в е р х н о с т и  с в я з о ч н о й н о n о � 
к и вызвали у В.С.Глазунш1а неuерное препставление :> •лопатообразных вы� 
rупах• и о распрострnнешш 'лиrаментата• на крыло с образованием •лигаме� 
тареа •. Есл11 препставить на ипrnх этих форм утолщенный ( каким он, несом
ненно, 11 был ) пр11зматический cлoii , то мы легко получаем полное совмещение 
связочной полоски и связки и их нравиnьное согласование с крыловидным скуль
птированным сегментом створки и ее макушкой. 

Сказаннос определяет необхоnимость рассматривать подобные иноцерамы в 
качестве подвида /л oct>ramus ,;aehв lincnsis in ,·isitв tus (Gia.sunov), · 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а сп р о с тр а н е н и е. Голотип ука
зан из слоев позднееантонекого ( ? )  - раннекампанского возраста по р.Авгу� 
товке ( Сахалин) .  Близкое стратиграфическое положение имеют описанные экзем
пляры и в районе f>ухты Угольной, 

М а т е р и а л  и м е с т о на х о ж д е н и е. 4 я дра из отложений верхней части 
барыковскок свить1 района бухты Угольной ( ручей Левый Рогатый, оби. 2 2 9, 
ручей Правый Рогатый обн. 4 0 ) .  

/nocerвmus sвchв linensis bushuevi
l Sllb.sp, nova 

Табл. Х ХХ , фиг. 8,9; табл. X X X I I ,  фиг. 1 , 2 ;  
табл. X X X I I I ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п. ГИН, двустворчатый экз. Nq 3 640-89- 145 ( табл. Х Х ХI I ,фиг. 1 ) ; 
район бухты Угоnьиой, ручей Левый Рогатый. П а р а т и п  экз. N! 3 64 D- 1 06-
14 1 (тaбn.XX X I I I ,  фиг. 1 ) ; район бухты Угопьиой, р. Тыnьгииуваям; нижние 
горизонты корякской свиты. 

П и а r н о з. Высокая, узкая, приостренная раковина со скульптированным 
запним крылом и своеобразной радиат,ной скульnrурой. В развитии этой рако
вины отмечаются nва этапа. 

О п  и с а н и е. Голотип и nаратиnы представлены ядрами равностворчатых не
равносторонних раковин скошенных, умеренно выnуклых, с узкой пр иостренной 
макушечной частью, более или менее резко отделенной от остальной ( бОльшей ) 
части створки. Общая форма створки - вытянутый и пр иостренный у маку шки 
овал с округлым брюшным краем. Передний край протяженный и ровный, с брюш
ньJм соединяетсв коротким сглаженкым переходом. Задний край прямой, кео
коnько менее nротяженный, через сглаженный туnой угол nереходит в длинный 
и nрямой связочный край. 

Передний склон обрывистый и nочти отвесно nадает к nлоскости смыкания. 
Его прикраевая часть может быть слегка вогнута ( табл. ХХХ, фиг. 8) или нем
ного загнута внутрь. Верхняя часть nереднего склона макушки слегка выnуклая, 
а боnее nоздняя стадия роста - ровная или слабо вдавленная, что nодчеркива
ет общий изгиб макушки вперед, У голотина она отчетливо скульптирована ос
лабленными радиальными ребрами· и концентрическими склаnками-ундуляциями 
( табл. X X X I I ,  фиг,'  1 а ) ;  на ядрах других экземnляров отnечатки концентриче� 
кой скульпrуры заrухают при nереходе с переднебрюшного склона на nереnний. 
Последний со спинной частью взрослой створки связан коротким округлым nе
рекоцом. Более nологий задний склон макушки резко отделен от крыла. С ро� 
том задний склон становится еще nоложе и nостепенно, через вогнутую ложбин
ку, сменяется крылом. Брюшкой склон примакушечной раиней части более nоло
гий, чем nоз!lИей части створки, нарастающей nод небольшим углом ( табл, Х ХХ , 
фиг. 9 ) .  

1 В честь геолога М.И.Бушуева. 
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Наибопее выпукпы центрально-переание части макушек с узкими, кпювов1111НЬI
ми носиками, загнутыми вниз и нависающими наа лереалей частью свя:эки 
( табл. \ X XI I I ,  фиг. 1а) . Вьmуклость спинной части створки на позаней стаnни 
роста меньше и главным образом лриурочена к осевой пинии. Два этапа роста 
устанавливаются на все х: экземплярах:, но на яарах: они разаепены не всегпа 
оаинаковым пережимом. У голотипа концентрический лережим х:орошо заметен 
на переанем и заанем склонах:, но на спинной части створки выражен :значи
тельно слабее. У оаного ларатипа ( табл. \ Х \ 1 1 1 ,  фиг. la ) ,  наоборот, ранний 
этап роста отаелен резко или ааже ступенчато на всей створке, а у второго 
nаратиnа имеюrся четыре концентрических nонижения ( табл. \ \ Х ,фиг. 8 ) .  Из 
них лишь первое отграничивает раюnою часть створки, так как в противопо
ложность аругим прослеживается на переанем и эванем склонах створки и про
тягивается noa носик макушки. 

Крыло скульптированное, сравнителыю большое, быстро расuJИряюшееся вниз 
и назаа, слегка вогнутое у перекоnа к створке. У носика макушки крыло рез
ко oт.aelUieтcJI от связки и слегка нависает наа лоцмакушечным вырезом. Ниже 
крыло расширяется, причем его веркняя кромка как бы составляет 'вторую по
ловину' связочного края, т.е. располагается на продолжении связки. Послецняя 
в nоnеречном сечении имеет, суая по ее полости поа носиками макушек, форму 
yceчeiDfoгo овала с ровной и плоской верхней стороной. На связочной полоске 
нaбmQilaюrcя многочисленные узкие высокие связочные ямки ( табл. \ Х Х l l , фиг . 1 ) . 
Важно отметить, что связочный край оцной створки соприкасается со связоч
ным краем аругой створки только своей верхней частью, несушей связочную по
лоску. Основание связки кажаой створки располагалось поц макушкой аовольно 
глубоко внизу, отаеляясь от основания связки противоположной створки ракови
ны разаелительной пластиной сохранившейсЯ у нескольких экземпляров ( табл. 
X X XI I ,  фиг. 2 а ) .  Кроме того, переаняя часть связки в виае тяжа проаопжа
лась от носика макушки на передний склон раковины, гце образуюший ее утол
щенный призматический слой,по-виаимому, закреплился в уломинавшейся вогну
той нижней части nереднего склона. 

Скульптура выражена на яцрак отnечатками концентрических и рациальных 
элементов. Первые покрывают всю створку, но у носика макушки сохранены 
хуже ( табл. X XXI I ,  фиг.2 ) .  Зцесь они имеют виц тонких копьцевианых скла
аок-унцуляций, а на брюшном склоне макушки и на всей остальной створке преа
ставлены сравнительно реQКими, nоmгимн, часто моршиноnоцобными унауляциями. 
К концентрическим элементам скульптуры лринаалежат и рельефные понижения -
лережимы, оnоясывающие всю створку или ее большую часть. Ра.аиапьная скуль
птура лрецставлена перецними и зацними ребрами, начинаюшимися вблизи носика 
макушки и расхоаящимися поа острым углом к краям створки. Обычно уже на 
ранней стадии роста пере/lНИе и зацние радиальные ребра имеют виц оаинаково 
рельефных узких приострепных гребней, разаелеиных значительно более широкими 
и вогнутыми промежуткам и. Ребра могут слегка раэауваться у пережима и ( или)  
прерываться пережимом ( табл. Х Х Х , фиг. 9 ) ,  но у некоторых экземпляров они 
переевкают пережим, лишь слегка ослабевая ( табл. X XX I I ,  фиг. 1; табл. Х Х Х ,  
фиг. 8 ) .  На позцней ста аии роста створки перецние и заание рациальные ребра 
также развиты оцинаково рельефно. Но если на paiDieй стааии они расхоаятся 
слабо вогнутыми парными аугами, то здесь цва-три перецинк ребра могут 'сре
эатьси '  за.аиим ипи заднее ребро no.a острым углом подходит к nереднему (табл. ХХ Х,  
фиг. 8 ) . Кроме того, наб1UО.ааются единичные вставные ребра. 

На крыоо перехо.аят .ава-три ослабленных за.аиих радиапьных ребра ( табn. X X X I I I  
фиг. l a ) . Они проткгиваются nочти .ао заднего края, всегда составляя 
с осевой линией угол больше 90°. Таким образом, ребра остаются раnиальными 
или рааиально-косыми и не становятся поперечными, как у lnoceramus sacha li
nensis in visitatus. В о.аном CIJ)"'ae (табл. ХХХ,  фиг. 8) на крыле заметны 
слабые лроаоткения тонких коицентрических линий. 

Р а з м е р ы  ( мм ) .  Измерения некоторых экземпляров привеаены в таблице. 
Изменения формы створок в онтогенезе локазаны на рис.  40. 
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{27 Р и с. 40. Изменения 
формы раковины lnoce
ramus sachalinensi s 
bashucvi Реrк. в оит� 
генезе (napaтiOJ - дву
створчатый экэ. N! 3640-
89-357;  певая створ
ка экэ. N/3640-1 9/1-
1 2 7 ) 
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Параметры 

Высота максимальная ( В  макс. ) 

Длина максимальная (Д  макс. ) 

Толщина ( Т )  

Длина связочного края ( С )  
n макс. : в макс. 

т n макс. 

С П макс. 

Переанесвязочный 
Макушечный угол 

Осевой угол у 
Осевой угол Yt 
Осевой угол У2 
Угол крыла 

угол 

Пережим от макушки 
на расстоянии 

1 Деформированная створка. 

N� 3 640-
89- 14 5 .  
Лев.ств. 1 

3 5+ 

1 1 8° 
7 3 ° 

6 6° 

40° 

3 4° 

3 4° 

3 8  

Экземnляры 

� 3 64о-
89 - 1 4 5 .  
Пр.ств. 

50 

4� 

9 5° 
82° 

5 6° 

2 6° 

� 3 640-
89-3 5 7 .  
Пр.ств. 

7 0+  

4 6+ 

2 9  

2 3.:!: 

0, 65 

0, 63 

0,50 

- 9оо 
68° 

44° 

42° 

2 8° 

1 8° 

45 

:-\� 364 
6 3- 12 8. 
Л<:>в.стn. 

8 8+ 

55+-

27+ 

0, 62 

0, 5 

9.'5° 
63° 

50° 

45° 

1 7 ° ( ? ) 

3 2 °  

3 0  

И з м е н ч и в о с т ь  и в оз р а с т н ы е  и з м е н е н и я, Необкоаимо отметить 
изменчивость морфологического выражения на я r:�рах ( очевиано, и на раковинак)  
отмечениык этаnов развития створок и ик соотношений. На ряае экземnляров 
окончание раниего этапа фиксирует резкий пережим створки с о.аиовремеииым изме
нением радиальных ребер и направления ее далънейшего роста. На других nере
жим и морфологические изменения значительно слабее, Межау такими формами 
очевидны постепенные переходы, Кроме того, у некоторых экэемтurров ( табл, \ \ \1 11 ,  
фиг. 1а ) раиияя радиальная скульnтура более резкая, а nоздняя менее 
рельефна. У аругик рааиапьиая скульnтура оаинакова на всей створке ( я  аре ) , 
но иногаа она либо несколько усиливается на брюшном склоне ( табл. \ \ \ ,  фиг.8 )  
либо н а  макушке выражена слабее ( табл. X X XI I ,  фиг. 2 ) .  Возможно, • 1то та
кая изменчивость рааиальной скульnтуры связана только с сокраиностью яаер, 
тем не менее целесообразно обратить на это внимание . 
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С р а в н е н и е, От рО/IСТВеннык фq:�м груnnы lnocerвmus sвchв linens is поп-
ВИ/I 1. sacha linensis bushuevi отличается высокой, узкой, приострепной рако
виной, скошенностью, обшим рисунком и сочетанием ра/Iиальнъпс ребер. От близ
кого по форме примакушечной части 1. sachв linensis sвchв linensis .  оnисываемый 
по.ави� четко отпичаетси скуnьптвроваиным крылом, От 1. sachв linensis 

invisitatus он отличается формой макушек, развитием за11них ра11иальных ребер, 
скошениостью, меньшими размерами и формой крыла без поперечных ребер. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а сп р о с т р а н е н и е. Основание 
корякской свиты района бухты Угольной (зона lnoceramus schmidti); нюкние 
горизонты красноярковекай свиты бассейна р. Найбы, Южный Сакалин (зона fno
c eram us schm idti). 

М а т е р  и ал и м е е  т о  н а  х о ж а е н и е. 10 авустворчатых экземпляров и 
створок (я/Iра) главным образом из района бухты Угольной (р. Тыльгинуваям 
сборы М.И. Бушуева, 1936 г., обн. 4 1 9; ручей Левый Рогатый - обн. 89, 22 9; 
ручей Нерпичий - обн. 63; побережье Берингова моря - обн . 2 5  ) .  Оаин непол
ный юиъrй экземппяр из бассейна р. Найбы, Южньrй Сахалин (р. Красноярка, 
обн. 19 ) .  

/noceramus sвсhв linensis pseudoschmidti subsp. nova 

Табл. X X X I V ,  фиг. 1; табл. Х Х Х V, фиг. 3 

/noceramus diЛitвtus Sowerby : Schmidt, 1 873, стр. 2 5-3 1 ( part.) ,  табл. \ 1 ,  
фиг. 7 :  табп. Vll ,  фиг. 5, 1 1; табл. V l l l ,  фиг. 9.  

Г о л о т и п. ГИН, экз. N9 364D-50/ 15- 153, левая створка (=ln oceramus di
gitв tus Sow. в работе Ф. Б. Шмидта, 1873,  табл. V l ,  фиг. 7 ) ,  новое изобра
жение см. табл. ХХХI V,фиг. 1; Сахалин, побережье Татарского пропива у 
г. Алексаидровска, мыс Жоикьер; песчаники верхней части жонкьерского разреза 
(четвертая топша П.И. Полевого ) .  Кампан. 

Д и а г н о з. Высокая овальная раковина, макушечная (ранняя ) часть которой 
вздута, а брюшная ( позаняя ) часть почти плоская. Ра11иальная скульптура на 
макушечной части такая же, как у lnoceramus sвcha linensis, на позаней ста-
/IИИ роста она резко ослаблена, и преоблааает концентрическая скульптура и 
форма раковины типа /noceramus schmidti. 

О n и с а н и е  и с р а в н е н и е. В работе Ф.Б • .  Шмиата ( 187 3 )  изображены 
указанные в синонимике створки своебраэных иноuерамов, изучение оригиналов 
которых nоказапо, что их рисунки весьма неточны. В этой работе на табл. \: 1 ,  
фиг, 7 изображена выпуклая nравая створка с отчетливыми рааиальными ребра
ми, тогаа как в аействительности это - n е в  а я створка с ВЗr:JУТОй макушкой 
и nочти плоской остальной створкой, рааиальная скульптура которой епва на
мечена (новое изображение см. на табл. X X X I V ,  фиг. 1 ) .  На табл. 'i l l ,  фиг. 5 
в той же работе аана зарисовка примакушечной части правой створки, тогаа 
как оригинал в коллекции Ф.Б. Шмиата преаставлен частью крупной л е в о й  створ
ки с реакими и слабыми перваними рааиальными ребрами ( новое изображение 
см. на табл. ХХХ V, фиг. 3 ) .  д.В.Сокопов, имевший в своем распоряжении коп
лекцню Ф.Б.Шмиt:па, поспеанюю створку (экз. Nq 50/ 1 7 ) никак не отметил, а 
аnя первой ( экз. Nq 50/ 1 5 ) ,  являюшейся теперь голотипом lnocerвmus sвcha li
nensis pseudoschm idti, указал, что 'формы, изображенные Ф.Б. Шмиатом на 
табл. Vl,  фиг. 5, 7 ,  относятся, без сомнения, к fn. sвcha linens is • (Сокоnов, 1 9 14 ,  
стр. 32 ) • Если это замечание справеаливо аnя широкой трактовки д.В.Соколо-
вым гетерогенного виаа 1. sвchв linensis, то его утвержаение о том, что 'за
мочиьiй край' экз. 50/ 1 5  ( кстати, этот край у оригинала обломан) соответст
вует замочному . краю зкз. N9 50/2 3 ( т.е. lnocera mus sachв linensis abrupte-cos

tвtus) и 'других, в остаnьных отношенШIХ тождественных зкземппиров', 
не аостоверно. Возникает необхоаимость нового оnисания экземnляров Ф.Б. Шмиа
та и аругих форм, относящихся к ln ocerвmus sacha linensis pseudoschmidti .  
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Левая створка (яаро) голотиnа овальная, вытянутая в высоту, с широко 
закругленным нижним краем, rтrотяженным к слегка выгнутым лереанкм к ров
ным задним краями, связанными с нижним коротким округлым лерехоаом. Заа
икй край ограничивает сохраиившуюся часть небольшого крыловнаного выступа. 
Связочный край почти не сохранился. Макушечная приостре:нная часть створки 
взаута и резко отаелена от более широкой и почти плоской nозаней части, не
высокий лере11ний склон которой круто наклонен к плоскости смыкания и ота&
леи от сли:нной поверхности угловато-сглаженным nерегибом почти лоа прямым 
углом. За11ний склон раковины в конце роста очень пологий по сравнению с уз
ким и круче наклонениым зааним склоном макушки, nереаний склон которой 
слегка выгнут и почти отвесен (в его среаней части имеется небольшая ваав
ле:нность, вызванная 11еформвцией ) .  Брюшной склон макушки также намиого кру
че весьма слабо наклонеиного брюшного склона створки. 

Осевая линия на макушке смещена назаа, а лереаияя часть макушки больше 
всего вьmукпа, На лоз11ней стааии роста осевая линия занимает почти централь
ное положение, а стороны створки примерно равны межау собой, причем более 
вьmукnой также оказывается их цеитральносnинная часть. Таким образом, раз
витие взаутой к более скошенной макушечной части /n ocerвmus sacha linensis 
pseudoscll m idti заканчивается образованием аовоnьно круто лаtхающего брюшно
го склона, лоа тупым углом к которому затем нарастает почти плоская широкая 
остальная часть створки. Завершение ранней стааки роста поtхЧеркивается кон
центрическим лережкмом, усложненным отаельными крупными овальными ямками 
и лерегороакамк межау ними (см, табn, X X X I V ,  фиг. 1 ) ,  а также окончаниями 
резких лереаних рааиальных ребер, Послеанне начинаются на узкой эваней чао
ти повернутой влереа макушки, т.е. лозвак осевой nКНки, и аиагонально пер е
секают макушку, обрываясь на ее nереанебрюшном склоне. Заtхние рааиаnьные 
ребра неотчетnквы, возникают, ло-uИ/1ИМому, только на участке заанебрюшного 
склона макушки. Переанне ребра макушки узкие, приостренные, разtхеnены более 
широкими, вогнутыми и расширяющимися по мере роста промежутками, в кото
рых , сохранилксь отпечатки частых лоnоговершию!ЫХ концентрических скnааок, 
отчетливо прослеживающихся и на ее переанем склоне. 

Макушечные рааиальные ребра не nроаопжаются на уплощенную часть створ
ки голотипа. После пережима на ней вианы моршкновианые или поnоговершинные 
кшmентрические склаtхКи-унауляции, а на брюшном склоне - гребневиtхные, более 
рельефные концентрические склtщки с крутыми нижними склонами и более широ
кими, слабо вогнутыми промежутками. СкnаtхКи на веркней части переанего 
склона поtхнимаются в сторону макушки не столь круто, как на зatxJ!eM склоне. 
Рааиальная скульптура на лозtхней части створки почти не развита. Она лишь 
намечается изгибами и утолщениями, раслоnагающимися на конuентрическик 
склаакак рааиально по лериферии заанего и брюшного склонов. В целом скульп
тура и форма этой части створк и сильно напоминает начальную стааию форми
рования рааиальнык элементов и форму раковины группы /noceramus schmidt i. 

Основные черты голотипа прослеживаются и на аругом образце (экз. Nl 50/ 1 7 ) 
Ф.Б.Шмиата, а также на одной левой створке Из нашей коплекции 
(экэ. N! 3640-364) , дающих некоторое представnение и об изменчивости подВида . 
Прежtхе всего, у второй створки Ф.Б. Шмиата ( табл. \ \ \ \ , фиг. 3 )  макушечная 
часть менее вьmуклая, она не столь резко отаеляется от позаней, что, суtхя по 
меньшему наклону и как бы сплющиванию макушки, ьозможно, обусловлено ее 
деформацией. Такая аеформация устанавпивается на третьей створке ( экз. N9 3640-
364 ) ,  но ее макушка остается сравнитепьио вздутой. На этих экземплярах 
сохраинлось узкое, иезначитепьио расширяющееся внИз и назад заднее крыло. 
nричем бопьшую его часть составляет повер киость мощной связки. На ее связоч
ной полоске корошо виаиы многочисленные высокие, расширяющиеся наза11 ЯJУJКИ 
(см. зарисовки связки в работе Ф.Б. Шмиата ) .  Крыло скульnтировано тонкими 
частыми liИIПIJIМИ ,  отвечающими концентрическим элементам спинной части створ

ки. Важно лоачеркнуть, что крыло и улnощеJtный зааний склон створок связаны 
еаиным nризматическим слоем, тонким на створке и утоnщенным в связке. 
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6,,� · · ·  (мм) 
? и с. 41. Изменения формы раковины гопотиnа /noceramus aachalinensis pseщlo 
s..:h midti Perjl;. � онтогенезе (певая створка экз. N!3640..50/1 5-15 3 ) 

Конuеи'J1)ическая скупьптура этик створок более регупярная, чем у гопотипа, 
О! еше больше· напоминает скупьптуру груnпы /nocera m us schm idti, Это частые, 
-:-онкие, округловершинные, равноотстоящие кольцевиАные и гребневИАНЫе склаnки, 
=б;mжающиеся при nерекоце на верЮIЮю часть перецнего склона и на крыло, а на 
:лине разцепеиные более широкими вогнутыми промежутками. При пересечении 
;:есrкик nерецних рациальнык ребер коJЩеН'J1)ИЧеские скnа/IКИ чуть заrибаются вверх 
»:.'lи слегка утолщаются. Призматический спой, местами сохранившийся на переа
;.!ебрюшном склоне, очень тонкий ( меньше 0, 5 мм ) . На перецнем CJUioнe он утоп
·.:.:аетсЯ 110 2-2 , 5  мм и nерекоцит в мощный cnoA перецнего сегмента связочного 
::стройства. 

Таким образом, ln oceramus sacha linensis pseudoschmidti по рsду nризи� 
!\ ОВ nокож на преаставителей груnпы 1" schmidti ( s.l.), в частности иа 1 "acha
' znen s is a brupt e-c os tв t us .  ОАНако сходство оказывается чисто внешним, так 
Jtaк от nредставитеnей этой группы его резко отдеnиет nрисутствие взауоrой 
•.!акушки с корошо развитой рааиальной скупьnтурой, а от названного poacтвeiDio
:-o nопвиаа - значительно меньшая выпуклость позАней части створки, ее общие 
:;опее высокие очертания, отсутствие корошо развитого крыла и зааних рааиапь
::.ъi к  ребер, общее спабое развитие на позаней стадии роста рвднапьноА скуl1ЬJ1'1'Уры. 

Параме'J1)ы 

3ысота максимальная (В макс. ) 

.:::шна максимальная (Д макс. ) 

-:- :>.'IWИH8 ( Т )  

.:.1ина связочного края ( С )  

� �tакс. : В макс. 

- : Д макс. 

-: ереанесвязочный угол 

·.•,акушечный угол 

::-севой угол у 
:севой угол yl 
�-:евой угол 

у2 •• :-'0.'1 крыла 

-:ережим от макуiШСи на расстоянии 

Экземпляры 

N! 3 64()- NJ 3640... 
50/ 17-387 . 50/ 1 5- 1 53. 
Лев.ств. Лев.ств. 

1 5 1+ 

10� 

3s± 

> 45 

0,69 

7 5° 

62° 6 5° 

40° 

3 5° 33° 

2 7° 32° 

13° 

4 1  47 
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Р а з м е р ы  ( мм ) ,  Измерения авук изображеннык экземлпяров, в том ч исле 
голотиnа, приведены в табпиuе выше. Изменения формы раковивы гопотипа в он
тогенезе показаны на рИс. 4 1. 

Ге о л о г и ч е с к о е  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. Экземл�ры 
Ф.Б. Шмиата происхоаят из той части разреза мыса Жонкьер (Сахалин ) ,  которук 
д.В.Соколов ( 1 9 1 4, стр. 7 )  параллелизует с четвертой толшей П.И.Полевого 
( кампан ) .  

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж а е н и е. 3 левые створки (ядра) , из которых 
аве происхоnят из разреза мыса Жонкьер. Местонахождение экз. N9 3640-3 6 4  
точно н е  установлено. 

ln occra mus sacha lin cns is s o litu) subsp. novn 

Табл. \ \ \ \ , фиг. 1 , 2 ;  табн. X \XVI ,  фиг, 1,2 

lnoceramus sacha linensis Soko]ov:  Полевой атлас . . •  , 196 5 , С1Р. 52 
( p<�rt.),  табл. 6 1 ,  фиг. 2.  

Г о л о т и п. ГИН, авустворчатый экз, N� 3 6 40-40-348 ( табл. Х Х Х V , фиг. 1; 
табл. Х Х '(\" \ , фиг. 1 ) ;  район бухты Угольной, ручей Правый Рогатый; основание 
корякской свиты. 

Д и а г н о з.  Раковина с характерными nвумя стааиями роста. На ранней ста
дии раковина вьrпукпая, яйuевианая, с преимущественным развитием передних 
раr:�иально-косых ребер и резко стаеленным ( на я аре ) небольшим крылом. На 
поспеауюшей стааии, более или менее рельефно стаеленной от ранней, развива
ется менее выпуклая и меньше нарастающая по высоте раковина с круто поавеr:
нутой прикраевой брюшной частью, с nугообразно раскоаяшимися поа острым 
углом парами рааиальны х ребер. 

О п и с а н  и е. Голотип - яаро молоnой особи - во многом напоминает lnocera
m us sacha linensis .�achв linensis (Soko]ov). Створки равны по величине и вы
пуклости, неравносторонние, округло-яйuевиnные с массивными и пр иастреиными 
у носиков макушками. Переаний край слегка выгнутый или ровный, плавно пере
хо11ИТ в округлый брюшной край, который аналогичным перехоцом связан с пря
мым зацним краем. Послеаннй вверху ограничивает крыло и тупым сглаженнъrм 
перехоаом отцелен от алиююго прямого связочного края, 

Переаний склон обеик створок голотипа у макушек отвесный, ровный, а ни
же, при слиянии с брюшным, слегка выгнутый и не столь крутой. У основания 
четко прослеживается вогнутая ложбина. Звцний склон значительно положе. Яо

ной (на яаре ) рааиальной склаакой, затухаюшей к заанебрюшной части, о н  от
целен от крыла, которое отогнуто в плоскости смыкания. Брюшной склон уме
ренно покатый. 

Максимальная nроаопьная выпуклость приурочена к uентральноспинной и ма
кушечной частям створок, а полеречная - к переанеслиЮfой, т,е, располагается 
перед осью роста, смешенной слегка назад. Макушки аовольно массивные, при
тупленнъJе, повернутые вперец, с маленькими оттянутыми носиками, слегка заг
нутыми вниз и нависающими над связкой. Перецнее окончание связки располага
ется в упомянутой ложбинке на nерецнем склоне (табл. X X X V I ,  фиг. 1 ) ,  узкая 
прикраевая каемка которого у макушек отогнута в плоскости смыкании, так 
что впереди носиков макушек возникает маленький выступ - перецнее ушко ( ? ) .  

Формирование треугольного, расширяюwегося вниз заднего крыла происхоаит 
на ранием этапе роста раковины. Крыло глацкое, у основания слабо вогнутое, 
образованное, по-вицимому, утолщенным призматическим споем, верхняя часrь 
которого заканчивается связочной плоша.ахой в ивпяется свкзочным краем (табл. XXXV фнr . l б ) . Оковч8JП1е формароввник крыла, как и ов:оичаиие самого крыла. 

1 
От s olitus (лат. ) - обыхиовеииый, обычный. 
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на ядре голотипа фиксируют первое радиальное ребро, которое достигает задне
го края ( табл. Х ХХ \' , фиг. 1 а ) ,  и полное выпалаживакие повер1tности крыла, 
т.е. утонение к заднебрюшному краю призматИ"Ческого слоя связки. 

Скульптура у голотипа состоит из сочетания тонки1t и частых кольцевицны1t 
коlШеНтрИ'ЧеСКИ1t складок, слегка грубеющн)( с ростом, и пересекающи)( И1t ра
::tиальн�косых переаних и рациальны1t эацни1t ребер. Ко!Шентрические склацки 
ослабевают на перецнем склоне, заканчиваясь у вогнутой ложбинки, и резко об
рываются на перегибе раковины к заднему крылу ( табл. \ \ Х \' I ,фиг. la ) .  При 
пересечении с радиальными ребрами они слегка утолщаются, а в конце ранней 
стадии роста изгибаются ввер1t. На этой стадии среаи рациальНЬJ 1t элементов пре
облацают передние ребра, которые косо перссекают конuентрИ"Ческие склацки, на
чинаются на заднем склоне створки и выгнутыми утолщающимися гребнями спу� 
каются на переаний склон ( табл. Х \Х \ ,фиг. la ) .  Зарние ребра возникают позже 
в виде коротки1t, с ростом увелнчивающИJtСЯ радиальны1t склаi1ок, утолщенных у 
перегиба к крылу и поц углом меньше 90° упирающиJtся в переrшие ребра. Лишь 
в конце ранней стадии роста они группируются попарно с переаними ребрами и 
под острым углом расхоцятся от осевой линии ( табл. \ \ \\ ' ,фиг. la ) . На этой 
стаJ:tии роста рааиальные ребра опреаеляют очертания брюшного края раковины. 
Перехоц к поэцней стааии роста у голотипа рельефно не выражен. Возможно, ему 
соответствует ослабление выпуклости переднего склона. 

На второй стадии роста, иногnа отцеленной более или менее рельефным , как 
бы "растянутым' пepexoJ:tOM ( табл. Х \ \ \ , фиг. 2 ), формируется менее выпуклая 
раковина, с меньшей разницей прироста по высоте и длине. Со1tраняется крутой 
наклон протяженного nереднего склона, быстро пере1tоцяшего в по!tогий брюшной. 
Пологий эаJ:tний склон на округлой ауге сливается с брюшным. 

Особенности морфологии раковины на позrшей стапни роста заключаются в 
слецующем. В�первы1t, в крутом, поч ти перnенаикулярном к повер1tности створки 
nодВОроте узких прикраевых передней брюшной и задней частей раковины 
( табл, Х Х ХV, фиг. 2б) , �вторых, в развитии немногочисленных парных высоких греб
невидНЫ1t перецних и .эадни1t рааиальны1t ребер, соециняюшиJtся поц острым углом 
н неnравильно утолшенны1t на окончаниях (табn. ХХ Х V фиг. 2а ) .  Радиап:ьные ребра 
�жанчиваются у начала перегиба к упомянутой круто поnвернутой кромке ( высо
та ее в перецнебрюшной части экз. ;\� 3640-63-1 46, табл, \ \ \ \' , фиг. 2 б, nос
тигает 14 м м )  и, таким образом, не отражаются в краевых очертаниях взрос-
::ой раковины. 

Р а з м е р ы  ( мм ) .  Измерения голотипа и nвy1t взрослых створок привеаены в 

:-аблице. Изменения формы раковины в онтогенезе покаэаны на р11с. 42 . 
И з м ен ч и в о с т ь и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я.  Изменчивость поавиnа 

:1роявляется главным образом в различной степени рельефности пepe1tona от ран
ней стадии роста к позаней. Возрастные изменения па послеnней о•1епь сущест
венны: меньшая выпуклость н сравнительно больuшй nр11рост Р<Жовlшы по дln!не; 
:JеМНОГОЧИСЛепные, nримерно ОДИНаКОВЫе ПО СJШе "nарнью " parlllaЛbHЬJe fleUpa; 

;эезкое изменение наnравления роста раковины с образованием нескульптирован
ной поцвернутой прикраевой каймы. Возможно, что с ростом уменьшается вслl!
чина макушечного и осевого углов, 

��90 ? н е. 42 . Изменения формы �� 
�.аковины /noceramus sacha- >о: 
: : nen sis  soli tus Per,; .  в он- � 80 
:--Jгенеэе (гonoтim - тшу- � 
:-:-ворчатый экэ. N93640-
..; О-З48, правая створка 
� 1(3. !\�36 40-36а-1 35 ) 



Экземлпяры 

Параметры N! 3640... N! 3640... Nq 3640... 
40...348. 36&-135. 63-146,  
Лев.сm. Пр.сm,1 Пр.ств. 

Высота максимапьная (В макс. )  55 1 10 

Дnииа максимапьная (Д макс, ) 43 80 

Тоnшина {Т) 24 42 40 

дnина связочного края {С) 24 

д макс. : В макс, 0, 7 8  0,72 

т : Д макс. 0, 55 0,50 

с : Д махе. 0, 5 5  

Переанесвязочный угоn 1 1 5° 

3а11НесВЯЗОЧНЫЙ yron 1 17 ° 

МахушечныА угоn 84° 78° 7 5° 

Осевой угоn у 62° 

Осевой угоп yl 53° 40° 40° 

Осевой угоn 
у2 3 1° 38° 35° 

:Угоn q>ыna 3 1° 

Отношение ребер 8:8 6: 6 7 : 7  

Пережим от макушки на расстоянии 58 5 5  

1 
Непоnный экэемпrurр. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Перечиспенные возрастные изменения, а также 
форма к размеры крыпа, �актер рааиапьной скуnьптуры позвопиют отаеmrть 
вэроспые сmорки lnoceramus sacha lin ensis solitus subsp. n. от аругих форм груп
пы lnoceramus sacha linens is . 

Г е о n о г и ч е с к о е 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. Нижние 
спои коряхской свиты района бухты :Угоnьной (кампан, зона /noceramus schmidti). 

М а т е р к а п  и м е с т о н а х о ж а е н и е. 16 яаер и nевых створок раэnичной 
сохра101ости. Район бухты :Угоnьной, корякская свита: побережье Беркнгова м� 
ря ( обн. 2 52 ) , ручей Меавежий ( обн. 63 ), ручей Озерный ( обн. 35,  36 ), ру
чей Левый Рогатый ( обн. 89, 2 3 0 ) ,  ручей Правый Рогатый ( обн. 4 0 ) ,  

lnoceramus sacha lin ens is а lius subзp. nova 

Т абn. XXXVI ,  фиг. 3, 4 

Г о п о т и п. ГИН, экз. 36 4о-63-363 (nевая створка) ;  табп. X XXVI,  фиг. 3;  
район бухты Угоnьной, ручей Медвежий; основакие коряхской свиты. 

Д и а г и о э. Высокая, сиnьио скошенная, приостре1018я раковина с ·боnьwим, 
оттянутым вниз и назад задним крыnом и раэпичио расходящимвся радиаnьиыми 
ребрами: боnее прsмыми передними и более косыми задними, подходящими к nе
редним под угnом. 

1 50 



О п  и с а н и е и с р а в н е н  и е .  Раковина высокая, с приост ренной ( когтевидной) 
и несколько более выпуклой макушкой, расширяюшаяся вниз, широко округлая в 
брюшной части, сильно скошенная.  Передний край протяжеииыi!, иезиачительно 
выгнутый, поднимается у макушки вверх и назад; задний край короткий и пря
�� оii,  плавно переходит в закругленный нижний край и дпинный прямой связочный 
край. 

Передний склон перпендикупярен плоскости смыкания, в средней части может 
быть слегка вдавлен, с пологим брюшным склоном образует сглаженный передне
брюшный угол, Со спинной поверхностью связан быстрым, резким, но сгпажениым 
переходом без образования раднального кипя. Задний склон у макушки крутой, 
отделен от крыла четкой радиальной складкой; к заднебрюшной части склон вы
полажнвается, складка затухает и переход к крылу происходит постепенно. 

Заднее крыло сохранено плохо. У голотипа оно сильно оттянуто и расширено 
вниз и назад, вверху больше прогнуто, чем у окончания и у перехода к задне
брюшной части створки. Судя по попожению сохраиившегося отпечатка связки у голо
типа и по крыловидному выступу, отогнутому в плоскости смыкания створок у 
другого экземпляра ( табл. \ \ Х VI ,фиг. 4 ) ,  крыло непосредственно нарвшивалось 
утопшеиной связкой, на связочной полоске которой имепись многочиспенные 
( на 1 см отпечатка приходитек шесть-семь ямок ) вогнутые ими:и с узкими перего
родка ми. При отсутствии ( обламывании ) крыла створки кажутся равносторонними, 
так как ось роста проходит от макушки к нижиему краю почти по их середине. 

Продольная ( в  uелом слабая) выпуклость лишь несколько боnьше в примаи:уше� 
ных частях створок; поперечная вьшуклость также несколько больше в передне
брюшной части. Макушки высокие, когтеобразиые, cnerкa повернуты вnеред, 
с вЬП"нутым передним склоном и uеитрапьными носиками, слабо загнутыми вниз 
и несколько выстуnающими над связкой. Отделение макушечной части от осталь
ной створки почти не выражено. 

Скульптура представлена отпечатками слабых коицентрических и рельефных, 
своеобразно расположенных радиальных складок одного nорядка. Равномерные, 
но слабые и узкие концентрические пояски-ундуляuии лучше видны в промежутках 
между радиальными ребрами на одной правой створке с тонким призматическим 
слоем и смешенной макушкой. Взаиморасnоложеиие радиальных гребневидных ре
бер у описываемого подвида своеобразно и характерно. При равном количестве 
передних и задних раднальных ребер первые развиты сильнее и оnределяют поло
жение задНих. ПередНие ребра, начинаяс ь вблизи носика макушки и позадн ее 
осевой линии, легкими диагональными дугами сnускаются ка переднебрюшную 
часть. Они всегда образуют с осью роста более острый угол, чем задИке ребра. 
Последние возникают на задНем и задНебрюшном склонах заметно позже, за 
третьим или даже за четвертым передним радиальным ребром. Их распростра
нение ограничивают эти и последуюшке передНие ребра, в которые они уnирают
ся под острым углом. Задние ребра отходят короткими, почти поперечными про
гнутыми дугами на заднебрюшную част ь створки, где их окончания больше рас
ширены и утолшены, чем окончания передних. Два-три первых задних ребра не 
достигают оси роста, но как и последующие, образуют с ней большой угол . Т и
пнчньrй для данного подвида общий характер расположения и сочетания радиаль
ной скульптуры хорошо выражен на голотипе и другом экземпляре ( табп. X X X V I ,  • 
фиг. 4 ) ,  где видНо, 'П'О задние ребра не переходят на крыло, а nepeJlНиe - на 
передний склон. 

От форм группы lnoceramus sachв linensis, сходНЫХ по рисунку радиалькой 
скульптуры, оnисываемый подвид отличается узкой макушечной част ью, разви
тием большого за.а.иего крыла, выпуклостью и деталями сочлененив и роста ра
диальных ребер. От представителей груnпы lnocerвmus sch midti, имеющих сходНое 
расположение более поздних радиальных ребер, он, кроме того, от пичается сла
бым развитием концентрической скульnтуры и ранним возникиовекием nередНих 
радиальньrх ребер. 

Р а з м е р ы ( мм) . Измерении изображенных створок nриведеиы в таблице. 
И з  м е н  ч и  в о е т  ь и в о з р а с  т н ьr е и з м е н  е н и  я. Изменчивость подвида на 

им�ющемся материале отчетпиво не устанавпиваетси. Различии формы радиальных 
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Параметры 

Высота максимальная ( В  макс. ) 
Длина максимальная 
( Д  макс. ) 

Т оruцина (Т ) 
Длина связочного края ( С) 
Д макс. : В макс. 
Т : Д макс. 
С : Д макс. 

Переднеевязочный 

Макушечный угол 

Осевой угол )' 
Осевой угол у 1 
Осевой угол у 

2 
Угол крыла 
Отношение ребер 

угол 

No 3640-
6 3-363.  
Лев. ств. 

6 4  
52 

22 
42,:t 

0, 8 1  
0, 42 
0 ,80 

7 8° 

56 ° 

44° 

33° 

2 3° 

2 1° 
5 : 5  

Экземпляры 

]'{� 3 6 40-
1 5 8- 1 13 . 
Пр. ств. 

22 

6:6 

]'{� 36 40-
63- 1 1 6 .  
Лев. ств. 

6 3  
4 5+  

2 2  

0,7 0 
0 , 5 0  

5 : 5  

ребер объясняются их сохранностью, причем на одном экземпляре ( табл. X X X V I ,  
фиг. 4 ) задние ребра настолько затерты, что имеют вид бугорчатых вздутий. 
Можно лишь отметить несколько меняющуюся величину угла между передними 
ребрами и осью роста ( например, ':/ голотипа они более 'прямые' ) .  Но один из 
основных признаков - характер сочетания радиальных ребер - подобные измене
ния не затрагивают. Вероятно, рост и расширение брюшной части створок вызы-о вают увелgчение макушечног� угла ( от 56 до 6 8  ) и осевых углов ( YI от 
33 до 3 5  , у2 от 2 3  до 33 ) . Очевидно, это можно считать изменчивостью, так 
как линейные параметры створок близки или равны. 

Г е о л о г и ч е с к о е 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. Кампанские 
отложения ( зона lnocerвmus schmidti) района бухты Угольной и Сахалина. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Около 12 створок ( ядра ) .  Основание 
корякской свиты района бухты Угольной: ручей Медвежий ( обн. 6 3 ) , ручей 
Озерный ( обн. 3 6 ) .  Нижние слои красноярковехой свиты бассейна р. Найбы ( Са
халин ) :  ручей Сейм ( оби. 158 ) .  

lnoceramus sвcha /inens is а ГГ. a lius Pergamen t 

Т абп. X X X VI ,  фиг. 5 ,  6 ;  табл, ХХХ \1 1 1 ,  фиг. 2 ,  3 

О п  и с а н и е и с р а в н е н  и е .  Несколько экземпляров раднальнс>ребристых ИНе> 
церамов нашей коплекции по краевым очертаниям и общей приостреииой форме 
створок, большому заднему крылу и общему рисунку скульптуры иапомин�ют фор
мы подвида a lius. Близки они также и по очертаниям склонов и форме макушки. 
Однако неудовлетворительная сохранност ь и определенные отличия от названного 
подвида делают подобное выделение не целесообразным, хотя позволяют предва
рительно рассматривать их в качестве /noceramus sacha linensis а ГГ. a liu::; . 

Если сравнительно крупная правая створка ( табл. X X X VI ,  фиг, 5 )  не под
верглась вторичной деформаlUПI, то она хорошо передает отличия этих экземпля 
ров от lnocerвmus sacha linen s is вlius . Общая и макуШечная выпуклость этой 
створки и юного равностворчатого экземпляра с . сохраиившимся крылом 
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( табл • .  X X X V I ,  фиг. 6 )  оказываются сравнительно меньше, концентрические коль
цевидные, утоlUllаюшиеся с ростом складки-ундуляции развиты сильнее, а ра
диальные ребра - слабее. В менее уnорядоченном обшем расnоложении и в <.:� 
четании устанавливается обший для всех этих экземnляров nризнак, кoтopt..li i от
личает их от nодвида в lius·: nередние и задние радиальные ребра на болt.шеii 
сnинной части створок nодходят к оси роста nочти симметрично. Выnуклость де
формированной левой створки с частью крыла ( табл. X X X VI I ,  фиг. 2 )  н равнове
ликой с ней другой левой створки со слегка нарушенной макушкой ( та б л. \ :\ \  \ 1 1 ,  
фиг. 3 )  оказывается больше ( соответственно, Т : Д  макс . = 0 , 4 8  н 0, 50)  и 
совnадает со значениями выnуклости для /noccramuR sacha lin(,П.<; i.o; a lius . Однако 
рисунок и сочетание радиальных ребер на этих створках ОТ1IИЧВ.Iится. 

У всех описываемых экземnляров ( кроме табл. X XX VI I , фиг • .'3 )  nередние ра
диальные ребра возкикают вблизи носика макушки ло типу ln O<::erв m us Rllcha linen
s is a lius и других форм груnпы lnoceramus sacha linensis . Они лишь несколько 
более косые по отношению к оси роста, чем у названного подвида, менее силь
ные и nри окончании не вздуты, а nри лересечении с концентрическими складками 
становятся на nоздней стадии роста узловато-бугорчатыми. Задние радиальнhю 
ребра также возникают nозднее и вначале контролируются четвертым иru1 nятым 
nередним ребром. Последуюшке задние ребра становятся по отношению к соответ
ствуюшим передним nочти nариыми и nодходят к оси роста nримерно nод равны
ми углами. 

Узловато-бугорчатая скульnтура у ряда экзеw.nляров не nрослеживается и не 
может считаться в цаиком случае отличительиьпvl nризнаком. Но у всех экземn
ляров на nоздней стадии возникают вставные рациальные ребра ( та б л. \ \ \  \" 1 ,  
фиг. 5 ) ,  которые иногда расnолагаются п о  оси роста и как б ы  дают начало ра
диальным ребрам, отходяшим от их нижних окончаний. Радиальные элементы не 
достигают брюшного края ( табл. X X X VIJ ,  фиг. 3 ) .  

Р а з м е р ы  ( мм ) .  Измерения изображенных экземnляров nриведены в таблице, 
Изменения формы створки в онтогенезе nоказамы на рис. 43 � 

Экземnляры 

Параметры N� 3 6 40- Nc! 3640- 1\� 3 6 40- Nc! 364� 
4� 1 17 .  125-108.  2 3 0-356.  40г-3 90. 
Лев.ств. Лев. ств. Лев.ств. Пр, ств. 

Высота максимальная 
( В  макс. ) 57 7 3:!:. 8 5:!:. 
Длина максимальная 
( Д  макс. ) 46:!:. 3 1:!:_ 45:!:. 63:!:_ 
Толшина ( Т) 2 3  1 8;!: 20+ 
Длина связочного края ( С )  > 2 5  2 1  > 22 2 7  
Д макс. :  В макс. 0 ,80 0, 6 1  0, 7 3  
Т : Д макс. 0, 5 0  0 , 4 0  > 0, 3 1 
С : Д  макс, >0, 50 0,67 0 , 48 > 0, 42 

Переднеевязочный угол 88° 90° 88° 96° 

Заднеевязочный угол 1 10° 

Макушечный угол 58° 50° 48 ° 7 5° 

Осевой угол у 55° 6 5° 6 1° 55° 

Осевой угол 
yl 

33° 2 5 ° 2 4° 40° 

Осевой угол 
у2 

2 5° 2 5° 2 4° 3 5° 

Угол крыла 3 0° 40° 40° 25° 

Отношение ребер 6 : 6  7 : 6 
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Г е о л о г и ч е с к о е 11 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 11 е . Кампанские 
отложения ( зона /nocerвmus schmidti) района бухты Угольной, Сахалнна. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  10 створок ( ядра ) разmtчной сохраннс>
сти. Район бухты Угольной, нижняя часть корякской свиты: ручей Озерный 
( обн. 23 0 ) ,  ручей Правый Рогатый ( обн. 40) , ручей Медвежий ( обн. 63 ) .  Са
халин, нижние слои красноярковской свиты: бассейн р. Найбы , ручей Сейм ( обн.40). 

1 d. . · r · 1 � noccrвmus 1 ss1 m1 1 s  :о;р. nov . .  

Т а б л. X X X V I I ,  фиг. 1;  табл. \\Х \·1 1 1 ,  фиг. 1, 2 

lnocerвmus dieita tus So\\'erby': SciJm idt, 1 8 7  3, стр. 2 5-31 ( part.) ,  табn. \ 1 1 ,  фиг. ! .  

Г о л о т и п .  ГИН, двустворчатый экз. No 3 6 40-40-3 88 ( табл. Х \ Х \  1 1 ,  фиг. !;  
табп. X X X VI I I , фиг. 1 ) ;  район бухты Угольной, ручей Правый Рогатый; основа
кие корякской свить•. 

Д и а г н о з. Равностворчатая, резко неравносторонняя, выпуклая раковина с 
вздутыми и отделенными макушхами типа lnocerвmus sacha linens is sвchв linensis . 
Передний бок крутой и сильно вогнутый. На поздкей стадии роста развивается 
трапецевидкая раковина с тенденцией к образованию вздутого, неправильнс>-бу
горчатого заднебрюшного килевидного выступа. Хорошо развиты передние ради
альные ребра. 

О п  и с а н и е .  В развитии раковины довольно отчетmrвы два этапа. На раннем 
этапе, которому отвечает вздутая макушечная часть, формируется раковина, поч
ти соответствуюшая по очертаниям, вьтуклости, скульптурL' и небольшому крылу 
макушечной части lnocerвmus sвchв linen s is sвchв lin en s is . Ее небольшими, может 
быть единственными, отлнчиями являются еще слабо выраженная скошенность и 
как бы оттягивание концентрических ск.падок к задкебрюшной части, на которой 
они. быстро, но плавно изгибаются и поднимаются вверх по заднему склону. 

На позднем этапе роста, отделенном более илн менее рельефным пережимом 
концентрическими лункаобразными понижениями, перерывающими радиальные реб
ра, формируется трапеuевидная раковина с обрывистым, вогнутым Передким бс>
ком - склоном ( табп. X X X V' I I I ,  фиг. lб) . Выпуклость ее, оставаясь вначале зна
чительной, постепенно ослабевает к окончанию широкого брюшного склона. Пс>
этому резкого изменения в направлении роста и в выпуклости раковины, как это 
имеет место у ряда подвидов /noceramus sachв lin.ens is, здесь не происходит. Но 
на позднем этапе раковина растет преимущественно по длнне, в связи с чем 
прикраевая часть брюшного склона, разрастаясь в обе стороны, оканчивается уг
ловатс>-ег.паженными переднебрюшным и заднебрюшным выступами ( табл. \ Х \ \Л ,  
фиг. lа, б ) ,  а нижний край становится широким и пологс>-овальным. Продоnжаю
щиеся с макушки радиальные ребра в передней и передкебрюшной частях рако -
вины становятся особенно высокими ( больше 5 см ) ,  округлс>-вершинньtми мощ
ньrми радиальными складКами ( табл. X \ X V I J I ,  фиг. 2 ) ,  оканчивающимися на 
перегибе к переднему склону - боку. Начиная с 4-5-го ребра от макушки ра
диальные ребра достигают переднебрюшного и нижнего краев. Более поздние ра
диальные ребра намного слабее на uентральнобрюшной части створки, nричс11.1 у 

голотипа последние из них прослеживаются только на прикраевой части брюшного 
склона, также отражаясь в очертаниях нижиего края. 

1ат dissimi l is (лат. ) - непохожий. 
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3аJUI�:!брюшная часть створхи на позднем этапе развития выпуклая, килевидная 
в местами неnравнльно вздутая за счет редких массивных задних радиальных 
утолшеииА. Ковцеитрн'lесхие складки здесь иеодинаковы по мощиости и размерам, 
'18СТО морщкиоnодобкы. Они все косо вниз пересекают заднебрюшную часть створ
ки ,  под'1ер1ШВ8я ее килевидкость резхим, а иногда и угловым изгибом вверх 
( табл. XXXVII1 ф1П". 1а,б ) .  Узкая прикраевая заднебрюшная зона раковины уnл� 
шеиа, ступенчато отделена от килевидного выступа и пересечена редкими кopoт-
JUIМJI задними радиальными и nоnеречи�раднальными ребрами ( табп. \ Х Х \' 1 1 1 ,  
фиг. 1а) ,  хоторые подходят х воnиистому краю последовательно, как и ребра на 

. нижнем крае, т.е. окончанию ребер одной створки соответствуют вогнутые пр� 
межутки между ребрами на другой. В промежутках радиальных ребер, на сохра
иившихся участхах тоихого (до 1-1 , 5  мм) призматического слоя ясно видны ли
кии и знахи нapacтaJUUI. Они nереходят на передний вогнутый склон, на котором 
иабmодаюrся вместе с нечеткими морщинами - сильно ослабленными продолже
киями хонцентрических складок - ундуляций. 

Р а з м е р ы ( мм) . Измерения левой створки голотипа и сравнительно юного 
экземnляра приведены в таблице. Изменения формы раковины в онтогенезе п� 
казаны иа рис. 44. 

Р и с. 44. Изменения 
формы раковины гопо
тШiа lnoceramus dissi
milis Perg. • в оИ'РОге
незе (левая створка 
ЭIСЭо 364�0-388 ) 

""? 
� ... 
�� во 
... 

� 
� 70 
-io 
� 6Dzo 

Параметры 

Высота максимальная ( В  макс. ) 
Длина максимальная (Д макс. ) 
Т олщина (Т ) 
Д махе. : В макс. 
Т : Д  макс. 

Макушечный угол 

Осевой угол у 1 
Осевой угол у 2 

30 50 

388 

60 70 80 90 fOO 
н,,� ... '"'"') 

Экземпl1Яры 

N! 3 6 40- !\� 3 6 40-
40-388 .  50/ 3 5-37 0. 
Лев. ств. Пр. ств. 

1 00 60 
85 50 
33 26 

0,85 0,80 
0 ,38 0 , 52 

90° 95° 

6 0° 55° 

3 0° 45° 

С ра в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  На раинем этапе роста l{l oceramus dissim ilis 
по больUПОiству признаков сходен с груnnой ln oceramus sacha linensis .  Но хврак 
терные признаки второго этаnа роста ( трапецевидиая форма, килеобразный задне
брюшиой сегмент и его скупьnтура, вогнутый nередний бок, переднебрюшной и 
заднебрюшной выстуnы ) резхо отдеnsJОТ nодобные формы от исходной (? ) груnпы и от 
всех других известных видов радиальн�ребрнстых иноцерамов. Ранг этих при
знаков значительно выше морфологических различий подвидов группы lnoceramus 
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sacha lincns is и отвечает изменениям функционапьных органов мол:11• •ска на у ров-
не вида. 

Кроме голотипа, к lnoccramus dissimi lis относится правая ст вuрка 
( табл. Х Х Х \: 1 1 1 ,  фиг. 2 )  из коллекtШи Ф.Б. Шмидта, изображенная 11:-.1 в качест
ве левой створки •fn oceramus dig itв tus Soll f'ГIJy ". Изучение этоii створкн пока:з.:•
ло полное совпадение ее основных признаков с голотипом lnoccramus di.� s im i lis 
Различия между ним н сводятся только к несколько более пря мым ( по отношенню 
к нижнему краю) радиа.'!ьНt.IМ ребра м на поздней стадин роста у экземпляра 
Ф. Б. Шмндта, менее косым концентрическнм ундуляцию.1, огнбаюшим к•шев1щныii 
заднебрюшный сегмент, 11 к сравнительно большей отчетливости слабых задинх 
раднал<,ных ребер. Стоаь небольшие различия, скорее всего, характеризуют из
менчивость вида , тем более, что эта правая створка принадлежнт относительно 
мо;!одой осо5и. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с n р о с т р а н е н и С' . Ка:-.шанские 
от.'lожеНJJЯ ( зона /n oceramus schmidt i) района бухты Угольной, Cax.aJUJHa. 

J\\ а т С' р н а л  н м е с т о н а х о ж д е н и е.  Гопотил из нюю1их сnоев корякской свиты 
бухты Угольной ( pyчeii Правый Рогатый, о6н. 4 0 ) .  Экземпляр Ф.Б. ШI\IИдта 
на йден в жонк <,е>рско:-.• разрезе Сахатша. 

ln occramus snп d,-rcns is (Giii SIIП0\'1 \IS) sp. IIO \ a  

ln oc<.!ra mus dis itatus So11 NIJy : Srlн11 idt, 187 3 ,  стр. 2 5-3 1 ( pi! rt.),  табл. Vl , 
фиг. 5 

ln occrвmus sp. :  \l irl 1at> l ,  1899,  стр. 153-161,  ( pilrt . ), табл. V l ,  фнг. 2 .  
? /n ocersmus sвchs lin cn.� is sp. n .': Соколов, 1 0 1 4 ,  стр. 2 3-2 0 ( p<� rt . ) ,  

Т а  б.'!. I I J  1 �IIГ, 1 .  
? S phen ocL·rвmus in ,·etcra tus sp.n .': Глазунов, 1965,  стр. 177 ( part. ),  табл. l ,  

фиг. 7 .  

Г о·л о т  и n .  ГИН,  экз. �" 36 40-50/20-166,  левая створка, табл. X X XIV, фиг. 2. 
( �ln oceramus digitвt us So11 erby в работе Ф.Б. Шмидта, 1 87 3 ,  табл. V l ,  фиг. 5 ) ;  
Сахалин, nобереж'>е Т атарского проm1ва в окрестностях г. Александровска, мыс 
Жонкьер. Слой 3 разреза Ф.Б. ш .... шдта, отвечающий четвертой толще жонкьер
ского разреза П . И. ! !олевого . Камnан. 

д и а г н о з. Овальные, высокие, более или менее приостренные, скошенные, 
�1еренно выnуклые раковины с крылом , без морфологически выраженных стадий 
роста, с сильно развитыми ниже макушки передними радиальными или радиально
поперечными nарными мбо непарными ребрами, с рельефными задними ребрами 
и частой конuентрической скульптурой. 

Н о м е н к л а т у р а  и с о с т а в. Среди сахалинских радиа:tьно-ребристых ино
церамов Ф.Б. Шмидт ( 1 8 7  3 )  описал и изобразил под названием ln ocerвmus digi
ta lus So\\·, одну левую створку ( в  работе Ф.Б. Шмnдта дана в качестве правой ) 
с сипьньrми дугообразными передними радиапьиыми - радиапьно-поперечньrми ре&. 

рами, отходящими почти от оси роста nод острым углом к задним поперечио
радиальным, более слабым ребрам. Зеркальный рисунок этой створки ( экз.Nо50/ 2 0) 
довольно точен, но лучшее ее изображение под названием lnocerвmus schm idti 
sр.п . опубликовал Мих.азпь. Несмотря на очевидное внешнее сходство скульп-
туры ( особенно тонкой и частой, покрывающей всю створку концентрической 
скульптуры ) с голотипом вида Р. Михаэля, данная створка к нему отнесена быть 
не может, так как отличается ранним появлением передних радиальных рЕ!бер и 
их довольно правильными парными сочетаниями с задними. ПослединА признак 
проявляется на nозднем этапе роста и выа.ерживается особенно четко у ряа.а 
генетически близких форм, к которым принадлежит и обсуждаемый экземпляр 
Ф.Б. Шмидта - ныне голотип вида ln oceram us вnвdyrensis .  В течение первого 
этапа роста скульптура больше отвечает орнаментации ln ocerвmus schmidti, а 
сравнительно раннее появление радиальных элементов сближает ее со скульnту
рой /n oceramus sвchв linens is Т аким образом, lnocerвmus вnady rens is обла:l•tет 
сходнLiм рисунком обшей скудьптуры с представителями ln ocerвmus sach:� l rn • ·ns is 
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11 1 s ch m idt i дnя них, как указал еше Д.В. �околов ( 1 9 1 4 ) , характерно также 
nреимушест н<-·шюе развитие nередннх радиальных ребер над задними, что, в част
ностtt , отлн •юет их от /n oc era m us un·du lэ toplicв t us Roem и его подвида m ihв c /i 
l l c - in1  .• С носледним ln ocera m us anв dy rens is по скулnnтуре, кажется, более бли
::юк , но ясно о1·личается от него nриостреииой, более узкой и более скошенной 
формой раковины. Некоторые nредставители тихоокеанского вида напоминают по 
скульnтуре 11 груnпу /nocera m us orieп ta lis .  

Название lnocera m us впвdуrепs is, которое В.С. Глазуиов предложил для 
одной подобной по форме и скуЛЫJтуре левой створки из бассейна р. Анадырь, здесь 
сохраняется для группы ииоuерамов в составе следующих подвидов: 

lnoceramus anadyrens is ( G I <! .S IIПO\' \I S) aпвdyren s is sp. et sн Ь..<>р. п .  
1 .  anadyren s i s  <1ff. anadyrcnsis PN�. 
/ .. вnadyrt•ns is hasta t us subsp. !l . 
/ .. anadyreпs is t ra n s i t us .<ш Ьsр. n .  

lnocera m us anady rt.>ns i.'> ( G l::� sun0\'0 \IS) anady rens is sp. c t .  su bsp. nova 

Табл. \ \ \ 1 1 1 ,  фиг. 2 ,  3 ;  табл. \.\ \ 1 \' ,  фиг. 2 , 3  

lnocNa m us diA i ta t us So,н•rby : Srh m i d r ,  1 8 7 3 ,  стр. 2 5-3 1 ( p<�rt.),  табл. \' 1 , 
фиг. 5 .  

lnoct.>ramus sp.:  M ir l1<1e l ,  
? fn ocL•ra m us sacha lincn s is 

табл. 1 1 1 ,  фиг. 1. 

1 8 99, стр. 1 53- 1 6 4  ( part.), табл. \' 1 ,  фиг. 2 .  
s p. n.' :  Соколов, 1 9 1 4 ,  стр. 2 3-2 9 ( part.), 

Г о л о т и п, т и п о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е, т и п о в о й  с л о й ,  д и а г н о з 
см. голотип. 

О п и с а н и е . Равностворчатая , неравносторонняя, вытянутая по высоте и при
остренная раковина. Передний край у макушки скошенный, прямой или слабо во
гнутый; ниже он образует сглаженный угол и затем становится почти ровным или 
слабо выгнутым ( у  юных экземпляров ) ,  незаметно сливаясь с округлым нижним 
краем. Задний край вверху очень слабо, а ниже, при переходе в нижний, сильнее 
·выгнут. Связочный край прямой,  с задним краем сочленяется округлым перехо
дом. Передний склон в верхней части у макушки довольно крутой, большая его 
часть nолого спадает к краю, но круче, чем накпонен задний склон. Последний 

45
0

, .rJишь на макушке, где он резко отделен от крыла, падает под углом до 
большая часть поверхности заднего склона, а также брюшной склон взрослой 
особи пологие. 

Таким образом, створки относительно выпуклые лишь в первой nоловине свое
го развития, причем максимальная выпуклость приурочеиа к осевой линии при
макушечной части, от которой и начинается наклон передней и несколько меньшей 
задней поверхностей створки. С ростом иентральная выпуклость постепенно умень
шается, формируется пологий брюшной и заднебрюшной склоны, но переднебрюшная 
часть остается относительно более выпуклой, хотя и слабее. Другими словами, 
поперечная выпуклость смешается в переднюю часть от оси роста. 

Макушка иентральная или несколько смешена назад, приостренная, маленькая, 
nовернута вперед, с острым носиком, по-видимому, лишь слегка выступающим и 
нависающим над связкой. Последняя nолиостью не сохранилась, но, судя по остат
кам ( табл. Х Х \ 1 \' ,  фиг. 2 ,  3 ) ,  была довольно мошной и расширялась назад и 
вниз, нарвшивая небольшой задний крыловидный выступ, резко отделенный вверху 
и отогнутый в плоскости смыкания. Резкое отделение крыла постепенно сходит 
на нет назад и вниз, а его слегка вогнутая вверху поверхность вьшопаживается 
11 незиачительно расширяется, сливаясь с заднебрюшным склоном. 

Юные и взрослые экземпляры - ядра с остатками призматического слоя -
сохраиили отпечатки частой и тонкой концентрической скул�птуры на всей поверх
ностн от носика макушки до нИжиего края. Это тонкие и довольно равномерные 
лиюш нарастания или кольuевиДНЬJе ободки нарастания с несимметричиым изгибом 
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( на передней части створки круче поднимаются вверх) . Они Переходят на перед
ний ск.1он, где немного не достигают края раковины, а также на крt.IЛО и верх
нюю поверхност ь связки ( табл. XX X I V ,  фиг. З ) ,  

Радиальная скульптура возникает несколько отстуnя от носика макушки, по
крытого только линиями нарастании. Первое переднее короткое радиальнос ребро 
расположено у голотипа на расстоянии 9 мм по оси роста от начала макушки. 
Последуюшке передние ребра все ниже спускаются по переднему склону, но толь
ко с пятого ребра достигают края раковины. Эти ранние передНие ребра являются 
скорее поперечно-радиальнъtми, так как располагаются почти под прямым углом 
к оси роста, прогибаясь вниз в своей иентральной части, а на юных экземплярах 
( табл. X X X I I I ,  фиг. 2 )  их окончания направлены даже несколько вверх и вперед. 
Задние радиальные ребра ( вначале также поперечно-радналью ... 1е) возникают поэ
же и развиты слабее. Вес задние ребра достигают края створки, где утопшают
ся, но первые из них заканчиваются на перегибе створки к крыловидному вы
ступу и на него не переходит; лишь начиная с пятого или шестого ребра они пе
ресекают весь заднебрюшной склон. 

По форме ребра тонкие, приостренные или гребневидные, но округловершин
ные и несколько расширяюшиеся с ростом. Они неотчет пиво попарно сочленяют
ся под острым углом на срединной, наиболее выпуклой части створки, что является 
отличительным признаком. Однако такой характер ребра имеют на относительно 
поздней стадни развития даже у юных экземпляров ( табл. X X X I I I ,  фиг, З ) ,  тогда 
как на более ранней преимущественное развитие попучают многочисленные перед
ние ребра, несколько переходяшие, по-видимому, за ось роста. 

При пересечении радиальных и концентрических элементов обший рисунок и 
форма их почти не изменяются, только в конuе роста на радиальных ребрах воэ
никают небольшие узелки, но и они не могут считаться регулярными. 

Р а з м е р ы  (мм) . Измерения изображенных экземпляров приведены в таблн
uе; изменения формы раковины ronoтiDJa в онтогенезе по:казаиы на рис, 45. 

Экземпляры 

Параметры N! 3 6 40.. N! 3 6 40.. N! 3640.. N! 3640-
1а-7 8. 1а-1 12. 17 4а-1 15. 50/2 0-366. 
Пр.ств. 1 Пр. ств, 1 Лев. ств, Лев.ств, 

Высота максимальная ( В  макс . )  2 1  з а  56;!: 67+ 
Длина максимальная (Д макс. ) 13 18 45;!: 43+ 
Т опшина (Т ) 8 10 17 20 
Длина связочного края (С)  13;!: 18+ 2 9+ 

Д макс. : В макс. 0,6 1 0,60 0, 80 0,64 
Т : Д макс. 0,6 1 0,55 0 ,37 0,46 
С : Д  макс. 0,72 0 , 40 0,67 

Переднеевязочный угол 90° 107 ° 107 ° 

Макушечный угол 7 0° 68° 7 5° 8 0° 

Осевой угол у 40° 7 0° 6 2° 

Осевой угол yl 43° 46° 38° 45° 

Осевой угол у2 27 ° 22° 32° 3 5° 

Угоп крыла 22° 3 0° 27° 

Передние ребра от макушки 
возникают на расетоикии 8 1 0  9 

Задние ребра от макушки 12 15 
возиика10r на. расстоивии 
Отношение ребер 7 : 5 9 :  6 ( ? )  1 1 : 9 

1 
Юные экземпляры 
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Р и с. 45. Изменения формы 
раковины голотЮiа lnocera
mus anadyrensis anadyrensis 
Pcr�. · в  онтогенезе (левая 
створка экз, ·  N�3640-
50/20-3 6 6 )  

10 20 30 '10 
4,� . . .  (ММ) 

50 60 

И з  м е н ч и в о с т ь и в о з р а с  т н ы е и з м е н е н и я • Отношения линейных пара
метров и угловых величин створок lnocerвmus вnadyrensis anadyrensis не всег.о.а 
постоянны, и отклонекия могут отражат ь их изменчивость. О.о.нако сильно отли
чаюшиеся соотношения, капример у экз. N� 3 46 0-17 4а- 1 1 5, больше отражают 
неполноту или деформацию створок ( ядер) . С ростом выпуклости их угловые зна
чения уменьшаются, а при относительно большем приросте раковины rio длине они 
увеличиваются. К возрастным изменекиям откосятся, возможно, и различия в 
скульптурных сочетаниях: только кокцентрические кольцевидные линии ( ? )  на
растания вначале, возникновение сочетаюшихся с ними радиальных ребер позже, 
расхождение от оси роста под острым углом .о.руг к другу почти паркых задних 
и передних радиальных ребер ка основком этапе формирования раковины. 

С ра в н е н и е .  Отличия от родственных групп lnoceramus schm idti и /nocera
mus sacha linensis, а также от более округлых, сходство скульптированных lno
ceramus undula toplicatus были отмечены при характеристике вида lnoceramus anady
rensis . Отсутствие отделенной, вздутой ракней ( макушечной )  части и сравни
тельно более позднее появление радиальных ребер - черты ln ocerвmus вnadyren
sis anadyrensis, обьединяюшке его с группой lnoceramus schm idt i .  Но появление ка 
срединкой части раковины , несколько позади ее оси роста, поперечио-радиаль-
ных ребер, а также форма и сравнительно ракнее развитие радиальной скульпту
ры отвечают признакам, более всего присушим группе /noc eramus sachвlinensis .  
Взрослая раковина lnoceramus anвdy rens is anadyrensis удлиненно-овальной общей 
формы, скошенная, с большим переднеевязочным углом и своеобразкой скульпту
рой легко отличается от всех других радиально-ребристых иноцерамов. 

Сходными по форме радиальными ребрами и токкой кокцентрической скульпту
рой обладает небольшая правая створка lnoceramus sвcha lin ensis в работе Д. В.Со
колова ( см. синонимику) , ко принадлежиость ее к описываемому подвиду по дру
г им от личающимся признакам вызывает сомнения. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г ра ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампанские 
отложекия Сахалина и бассейна р. Анадырь. 

М а т е р  и а л и м е с т о н а х о ж д е н  н е. 4 экземпляра - ядра. Сахалин, краснояР
ковекая свита: мыс Жоккьер ( обк. 1, 17 4 ) ;  бассейн р. Найбы ( р. Красноярка, 
обк. 83 ) .  Экземпляр В,С, Глазунова происходит из обк. 7 58 по р. Анадырь ( сбо
ры К. С. Агеева ) .  

lnoceramus вnвdyrensis a ff. вna dyren sis reг�meпt 

Т абл. X X X I \' ,  фиг. 4, 5 ;  табл. Х Х Х \' 1 1 1 ,  фиг. 4; 

табл. XXXIX , фиг. 4 

О 11 и с а н и е и с р а в и е к и е. Несколько своеобразных радиалько-ребристых 
иноцерамов в связи с неполнотой и деформированкостью могут быть обозначены 
:UIШb КаК fnocerвmus anadyrensis a ff, anady rensis rerg, С ЭТИМ ПОДВИ,QОМ ИХ сбmt
жаюТ расположение и форма узких, приостренных передних поперечио-радиаль
ных ребер 11  овальная, вытянутая по высоте и приострекиая форма раковины. Иэ
эа обычноii дефuрмации ( сдавливания ) задней стороны на этих створках нельзя, 
однако, ясно наблюдать характер сочетания передних и слабее развитых, меньших 
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по числу задних радиальных ребер. Их передняя сторона оказывается, по-nидимо
му, сильно увеличенной выдавлиВанием, а расположение передних радиальнt;IХ ре
бер при этом отдаленно напоминает In oceramus elegans pseudosu lca tus \а�. f't \J a t .  
Очертания передней стороны также сильно искажаются по  сравнению с овааыю
вьщухлой формой переднего и лереднебрюшного краев лучше сохранившихся не
полных форм ( табл. X X X I X ,  фиг. 4 ) .  Высокие, узкие очертания створок также 
обусловлены деформацией их задней лоловины н крыла ( таб.'1. Х \ Х 1 \" , фиг. 4 )  • 

Передние радиально-поперечные ребра возникают не только на большем 
( табл. X X X V I I I ,  фиг. 4 )  или меньшем ( табл. Х Х \ 1 \' ,  фиг. 4 )  расстоянии от 
загнутого носика макушки, слегка повернутой вперед, но иногда и по периферин 
переднего склона макушки ( табл. X X X IX ,  фиг. 4 ) ,  что обусловливает сходство 
этих форм с груnпой /noceramus schmidti. Макушка на ядрах несет отпечатки 
только концентрических кольцевидных ундупяций. На поверхности местами сохра
иивwегося тонкого ( до 1 мм) призматического слоя переднего склона и на брюш
ном ciUIOиe ядер они выглядят еше более тонкими или даже напоминают сближен
ные пинии нарастания ( табп. X XX I X ,  фиг. 4 ) .  Концентрическая скульптура от
четпиво nрослеживается по всей поверхности переднего и переднебрюшного скло
нов, где без перерьrва пересекает радиальные ребра и слегка провисает в 
промежутках между ними. На заднем склоне большинства образцов она почти не 
сохраиипась. 

Г е о л о г  и ч е е  к о е  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 .  Кампанскис 
отложения в слоях с /noceramus schmidti schmidti ( M ichae l ) ,  I. anadyrens is ana dy -
rensis Perg. Сахапина, 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Около 1 0  иепопиых и деформированных 
створок ( ядер) из нижней части разреза красноярковехой свиты Сахалина: мыс 
Жонхьер ( обн. 1 ) ,  бассейн р. Найбы ( р. Красноярка, обн. 1 9/ 1 90 ) ,  р. Сусуя 
( оби. 1 12 ) .  

Inocerвmus anadyrensis hastatus1 
s u bsp. nova 

Табл. Х Х Х \' 1 1 ,  фиг. 4 , 5 ;  табл. ХХ Х \' 1 1 1 ,  фиг. 3 ;  
табл. X \ XJX, фиг. 1-3 

Г о л о т и п .  ГИН, экз. !\'� 36 40-58- 15 1 ,  левая створка ( табл. X X X VI I I ,  
фиг. 3 ) ;  район бухты Угольной, р .  Большой дмакут , первый от устья правый 
овраг, 

Д и а г н о з. СредЮiе и крупные, высокие, неравносторонние, умеренно и слабо 
выпухлые раковины с большим задиим крылом и копьевидиым рисунком парных 
радиальных ребер на лоздней ( взрослой ) части. При лересечении радиальной и 
однородной концентрической скупьлтур обычно возиикают бугорчатые утоlШlения. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е .  Раковина сходна с lnocerвmus anadyren sis anв
dyrensis, отличаясь несколько большей высото/1, почти клиновидной формой ма
кушечной части и меньшей вылухлостью. Передиий край широко и лолого выгнут, 
но на ранней стадии роста он почти прямой. Задний край протяженный и прямой, 
соответствует резкому стуnенчатому переходу от пологого заднего склона к боль
шому заднему крыловидному выступу, ограниченному сверху яеэиачительно вы
гнутым связочным крае11.1. Последний через тупой ( 135°) закругленный уго.1 
лереходит в пологовыгнутый задиий край крыла, постепенно сливаюшийся с зад
ним и овально-округлым нижним краем створки. 

Передний склон у макушки довольно крутой, без радиальных ребер, ниже 
более пологий, пересечен мошными передними поперечио-радиальными ребрами. 
Заднебрюшной и брюшной склоны еше положе, чем задиий склон у макушки. 

Обшая выпуклость створок слабая ( от 0,22 до 0, 40)  и обычно больше про
ивпена в центральномакушечиой их части. На брюшном склоне она посtепенио 

1 
От hastatus ( пат. )  - копьевидный. 
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ослабеваеr, но лереднебрюшная об:tасrь раковины всегда несколько более ВЫП)1<
.1ая, чем задняя. Макушки uенrральнью или Сilегка смсшею.t на:зад, клиновидно 
лрносrрс•нны е, с высrулаюшн�ш над доnольно мошноii связкоii носнками, :загнуr t.t
мн BH II;I, 

Зnдннii  склон створки почти на всеl\1 протяжеюш резКИI\1 11 рельефным радиаль
ным устуnом оrде.'1ен от крыла, разl\lеры которого больше, а угол с nередним 
краеl\1 у описываемого nодвида меньше, че� у ln ocera_mus ana dy rensis anady rens is. 
nоверхноет · расширяюшсгося на :зад кры.гш ровная или чуть вогнутая, вылолажи
ваtuшаяся ( rабл. X\ X I X ,  фиг. 1 ) .  llo форме, размерам крыла и тиnу высоких 
связочны х ямок на длинной связочной nолоске подвид has tatus отдаленно наn<>
минает /noceramus (Sph enoceramus) acutulis Glasнno,·, не имеющего вообше развитых 

:задних радиальных ребер. 
Скульптура nодвида своеобразная и сложная. Она nредставлена сравнительно 

ровиъtми кольцевидными, узкими, округловершиннъtми концентрическими уидуляция
ми-складками, с которыми nочти от носика макушки сочетаются высокие узкие 
радиальные ребра, с ростом приобретающие вид кру:rых вом. Н ужно отметить, 
что если nримакушечная часть nереднего склона створок ( ядер) несет отпечатки 
nродолжвюшихся эдесь концентрических элементов, а более нижняя его часть ле
ресекается радиальными ребрами, то на з аднем крыле отnечатки скульnтуры не 
набл.юдаются. Задние радиальные ребра, возникающие несколько nозже белее 
мошиъ1х nередю1х, у nерегиба створки к крылу оканчиваются утоrо.цениями и, 
n�видимому, на крыло не nереходят ( та бл. \ .\ .\ \ ' 1 1 1 ,  фиг. 3 ) .  

Вопрос о том ,  насколько и как была скуаьnтирооана поверхност ь крыла, не 
может быт ь  решен однозначно, так как имеются отnечатки лишь внутренней n� 
верхиости крыла и ограничиваюшей его связочной полоски. Небольшан разница 
во времени возникновения nередних и :задних радиальных ребер, не пересекаюших 
ось pocra, :tучше видна на круnных взрослых створках, чем на сравнительно б� 
пее юных и высоких ( табл. \,\ \ \'1 1 ,  фиг. 5 ) .  У них, как у голотиnа и др}ТИХ 
взрослых экземnаяров nодвида, nередние и :задние ребра расходятся от осевой 
пинии nод четКИI\1 острым углом и nочти всегда параl\111, напо11.шная наконечник 
копья. Почти на всей nоверхности створки (кроме, 1110жет быть, nрикраевой час
ти брюшного ск.1она ) эти ребра являюrся более или r..1енее nоnеречн�радиаль
ными, дугообразным и, с лодняrымн вверх утоrо.ценнымн окончаниями ( табл. Х .\ .\  1 .\ ,  
фиг. 3 ) .  При nересечении с ними концентрические складКJI обычно слегка утоrо.ца
ются, поверхность радиальных ребер на складках приобретает узловат�бугорча-
тое строение. В uелом скульnтура на некоторых экземnлярах ( табл. Х \ :\ 1 .\ ,  
фиг. 2 )  становится удлиненн�ячеистой или бугорчат�ячеистой, весьма близкоii 
к ску.'!ьптуре nредставителей груnпы /noceramus schmidt i 

У голотипа и нескольких других экземпляров утоrо.цеиия концентрических скла
док при лересечении с округаыми окончаниями мощных nередних nолеречн�ради
альных ребер 11 особенно на центрально!1 части створки,  осложненной неправиль
ны:-.ш яч�?ями-уг.'!ублениями, наnоl\шнаюr nеревивы скульптуры типа lnoceramus 
orien ta lis SoЮ I O\'. 

Т аким образом, более высокой, К.'!IIНовидно nриост ренной формой раковины, 
большим кры.тюм, своеобразным рисунком nочти всегда парных на взрослой ста
дии радиальных ребер оnисываемый подвид отличается or /n ocerвmus вnadyrensis 
anвdy ren sis Этими же признаками, а также ранним возникновением радиальных 
ребер на макушке он отличается от подвидов груnпы /noceramus schm idti 
(f . schm idti schmidti, l . schm idt i erra l icus, l schmidt i oЬ/i\· iscus и др. ) ,  имеюших сход
ные черты. Отсутствие вздутой макушечной части, форма раковины, скошенност ь 
и детали ску.'1<эnтуры отличают nодвид от обширноr1 груnnы lnoceramus sachalincnsis. 

Р а з м е р  ы ( мм ) .  Измерения голо т ила изображенных и лучше Сохранившихея 
экземnляров приведены в таблице. Изменения формы раковины в онтогенезе n� 
ка:заны на рис. 46. 

И з  м е н ч и в о с т ь и в о э р  а с т н ы е и з  м е н е н и я • Несмотря на присуши е 
всем экземплярам кпииовидно приостреииые очертания макушечной части 
створок , вет1чина макушечного угла lnocerвmus anвdyrens is hastatus колеблется в о u дово:tино широких nределах - от 6 0  у вэрослъ•х форм до 7 6-8 0 у более юных. 

11 1 1 5 1  
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Последние оказываются и менее выпуклыми, а их тождественные экземnляры 

из разных ра Нонов ( район бухты Угопьной и Сахалин ) обнаруживают меньший 

разрыв в росте раковины между nояв.r1ением nередних 11 задних радиальных ребер, 

чем у взрослых форм нз этих же fl.tecт. Характерный коr1ьевидный рисунок ради

альных ребер у них, как и у нескольких взрослi!\,� форм, возникает, таким обра

зом, раньше чем у других взрослых экземnляров ( в  том числе и голотипа ) .  

Последние облад,ают к тому же ярче выраженным ячеист<>-бугорчатым рисунко!\t 
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скуn ьлтуры и поэтому больше напоминают представителей группы lnoceramus 
schm idr i  Однако разделение подобных форм в настоящее время было бt.l фор.. 
ма.1ьНЫМ.· 

Г е о л о г и ч е с  к о е 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 .  Кампанские 
отложения района бухты Угольной и Сахапина. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е . 25 левых и правых створок ( ядра ) 
различной сохранности. Район бyxTt.l Угоnьной, корякская свита: р. Бопьшой Амам
кут (обн. 54 2 1 \' - голотип, обр. 1 6 / 2 47 , 1 1 9/2 47 - сборы М. И. Бушуева ) ,  
лобережо.,е Берингова моря ( обн. 2 5 ) ,  ручей Медвежий ( обн. 6 3 ) ,  ручей Озерный 
( обн. 3 5 ,  36 ) ,  ручей Левый Рогатый ( обн. 8 9, 22 9 ) ,  ручей Правый Рогатый 
( обн. 40) . Сахалин, красноярковекая свита: мыс Жонкьср ( обн. 1 ) ,  бассейн 
р. Найбы ( р. Красноярка, обн. 83 ) ,  р. Августовка. 

lnoceramus ana dy rensis trans itus l �ubsp. ПО\';] 

T aбJJ., X L , фиг. 1-3 

Г о л о т и п. Г ИН,  двустворчатый экз. )\;, 3 6 4 0-40� 1 2 0, табл. X L ,  фиг. 3 ;  
Сахалин, бассейн р. Найбы, ручей Сейм; нижние слои красноярковекай свиты. 

Д и а г н о з .  Подвид lnoceramus anady rens is с высокой клиновидно приастреиной 
раковиной, с маленью1' 1  задним крылом, кон центрической скульптурой, сил"
ными радиально-поперечными передними и почти не развитыми задними ра
диаnьньJми ребрами. 

О п  и с а н и е и с р а в н е н и е • Раковина равностворчатая, неравносторонняя, 
сильно скошенная ,  по очертаниям близка к /n oceram us вnвdyrensis hвsta tus и напо
минает /. s chmidti  schmidri. Задний край ее более протяженный и прямой, а пе
редний широко и слабо вогнутый. Наклон переднего, заднего и брюшного склонов 
больше, чем у других nодвидов / .  вnady rens is, в связи с их несколько большей 
общей выnуклосrью (Т : Д макс. - от 0,37 до 0, 47 ) . К основанию прилегающего 
к макушке переднего склона радиальные ребра не спускаются, заканчиваясь в его 
верхней части. 

Uеитральноспинная часть створок особенно выпуклая, но начальная часть ма
кушки, загнутая вниз и повернутая вперед, как. бы слегка вздута и очень слабым 
концентрическим пониженнем отделена от створки. Это определяет сходство раи
них стадий развития /noccramus вnвdyrens is transitus с группой /noceramus .«acha
linen s is Поnеречная выпуклост ь больше в передней половине створок, а про
дольная выпуклост ь постепенно ослабевает к сравнительно узко закругленному 
нижнему краю. 

Задний склон неотчетливо отделяется от плохо сохранившегася крыловидного 
выступа, которы й ,  вероятно, является узким и нескульптированным, так как зад
ние радиальные вздутия-ребра заканчиваются в нижней 'tасти склона. Макушка 
задняя, неотчетливая, но более узкая, высокая и клювовидная, чем у родственных 
форм. Ее начальная и прилегаюшая узкая более поздНЯЯ части несут отпечатки 
только коицентрических тонких ундуляиий. Это нехарактерно для группы /nocera
mus sachв lin en s is, но передние радиальные ребра возиикают у / , вnadyrensis 
trans itus все же значительно раньше, чем у представителеЙ групnы l schm idti. 

Концентрическая скульптура на ядрах и на участке nереднебрюшного склона с 
тонким ( до 1 мм) призматическим слоем ( табл. X l. ,  фиг. 2 )  представлена до
вольно однородными кольцевидными пологовершиннь•ми ободками с тонкими линия
ми нарастания на их слабо поднятых вершинах. На центральной и задней частях 
створок, где радиальные ребра плохо развиты, концентрические ундуляции часто 
изгиба �)тся по простиранию в виде знаков ряби или, при пересечении с передними 
ребрами, образуют бугорчатые утолщения, В целом по типу концентрической 

1 о ' т trвnsr tus ( лат. )  - переход. 
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скульптуры на поздней стадии роста и развитию задних радиа,1ьных ребер они 
1юсьма напоминают группу /noceramus schm idti,  а особенно - / . sacha lin ensis 
abrupt e-costatus С последним u1щом экз. !'\о 36 40-17 4а- 1 48 ( табл. X l. ,  фиг.2 )  
допоruштельно сближает радиальная полоска ( деформация? ) на заднем склоне, пос
ле которой скульптура ос,,абевает. Представляется, что сравниваемые подвиды 
отражают близкие уровни независимого 11.10рфологического развития двух ветвей 
или, чrо сейчас не может быть подтверждено фактическим материалом, связаны 
промежуточными формами. Однако /n occramus sachalin ensis a brupte-costatus ха
рактеризуется значительно более округлой формой раковины, отдельная макушеч
ная вздутая часть которой украшена ясными радиальным и  ребраl\ш. Створки lno
ceramus anadyren sis trans itu" отличаются так же мошными передними лоперечио
радиальные ребрами ( табл. X l . ,  фиг. 1 ) ,  начала которых лриурочены к оси роста 
( за  исключением грех-пяти ребер, нескоnько ее лереходяших) и с которыми сла
бо разrштьrе задние ребра образуют остры й угол ( табл. \ 1 . ,  фиг. 1 , 3 ) .  

Ра з м е р ы  ( мм ) .  Из11.1ерения голотипа и двух взрослых левых створок приве
дены в табпиuе. Изменения формы раковин в онтоr·енезе по замерам изгибов 
унду.1я 1 11 1 ii д< l l l l · ' нн рнс. Т7 .  
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Экзсl\.tnляры 

Параметры .\· .. 3 G 4 0- J\;, З G 4 0- J,;, 3640-
405-1 2 0. 17 4а- 1 48.  2 5- 1 4 9. 
Лев.ств. Лев,ств. Лев.ств. 

Высота максимальная ( В макс. ) 7 9  D 4  1 1 0 
Длина максимальная ( Д  макс. ) 48 G 1  8 0  
Т олшина (Т )  2.3 25+ .з о  
Д макс. : В макс. O , G O  О, G З  0,7 :::?. 
Г : Д  макс. 0 , 4 7  0, 40 О,Э 7 

Макушечнь1ii 6 5° 7 5
° 

7 t'.>  
о )TOlJ 

Осевой угол )' I 42 ° 
47

° 

Oceвoii уго.1 у,} 33 ° .з 1 
о 

Передние ребра появляются 
ОТ 1\. IBKYШKII На расстояюш 1 1  1 0  1 2  

И з м е н ч и в о с т ь и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Изменчивость подвида улав
ливается по небольшим n peдe.1a l\.1 коаебаниii общих очертаниii и выnуклости ство
рок. Узкие формы оказываются н сравтпельно сильнее выпуклыми, тогда как 
широкие на лоздf!ей стадни роста бо.1ьше расгут по дru1не, имеют несколько боль
шнii макушечный угол 11 меньшую выпуклост ь. Разная реilьефность конuентричес 
коii скульптуры сравниваемых экземпляров ( ядер) связана, скорее всего, с их 
неuдннаковой сохранност ью, а слабое развитие задних радиальнъtх ребер и их не 
всегда отчстmJВые взаимоотношения с передними присуши всем формам. 
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Г е о л о г и ч е с  к о е 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 .  Кампанскне 
oTIIOfКQНИ.II Сахалина и района бухты Угоп!::.Ной. 

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е • 3 экземпаяра ( Яд!ХI ) с участками при.:э
матического слоя. Сахалин, нижняя часть красноярковской свнТL· I : бассейн р. Наii

· бы (ручей Сейм, обн. 40 ) ,  мыс Жонкьер ( обн. 17 4 ) .  
Район бухты Угольной, основание корякской свиты: побережье Берингова м� 

ря ( обн. 2 5 )  • 
/noceramus elegвпs Sokolov 

lnocersmus cligits tus Sowerby': Schmidt, 187 3 ,  стр. 25-3 1 ( part.), табп. Vl, 
фиг. 4. 

lnocersmus schmidti M ichaeГ: Соколов, 1 9 1 4, стр. 35 ( part.). 
lnoceramus e legaпs s p. п .' : Соколов, 1 9 1 4, стр. 35-37 , табп. 1, фиг. 3, 4; По

левой атлас . . .  , 1965, стр. 53,  табл. 62 ,  фиг. 2. 
/noceramus pseudosulcstus sp.  п.': �agao, Matsumoto, 1 940, стр. 48-49, табл. X X I ,  

фиг • .З ( ? ) ;  табп. X X I I ,  фиг. 2 .  
/nocersmus pseudosulcs t u s  :'1\ a ga o  P t  \1a tsumoto var. elegans Sokolov em:: Nagao, 

Mat sumoto, 1 940, стр. 49, табл. Х \ 1 1 ,  фиг. 3 .  
lnoc eramus е /egaпs elegans Sokolov:  \1a tsumoto, 196 1 ,  стр. 27 6-277 (part.). 
ln oceramus elegaпs pscudosulcatus Nagd o  et Matsumotd: Matsumoto, 1 9 6 1 ,  

стр. 275-2 7 8  ( р< нt.), табл. 1 2 ,  фиг. 1 ,  2.  
? S ph cn ocerвmus elegaпs Sokolov emeпd. Gl asuпov: Гnазунов, 1 96 5. стр. 1 74. 
? Schmidticeramus e legans (Sok. ): Глазунов, 1 96 7 ,  стр. 44. 

Г о л о т и п. Двустворчатый экземпляр в работе Д. В. Соколова, 1 9 1 4, стр.35-37 , 
табл. 1 ,  фиг. 3 , 4 ;  Сахалин, р. Амба; кампан ( no Д.В. Соколову) . 

Д и а г н о з, н о м  е н к  л а т у р а и с о с т а  в. Д. В. Соколов дал исчерnываюший 
циазноз виаа, который полностью относится к lnoceramus e legвпs elegвns Sokolov. 
Диазноз может б ыть дополнен только характеристикой конпентрической скульптуры 
раковины ( Д. В. Соколов располагал ядрами ) ,  а также величиной макушечного уг-о 
па ( около 160 ) ,  вероятно, ошибочно указанной Д. В. Соколовым и цля .. угла 
межцу передним и замочным краями• ( 1 9 1 4, стр. 3 5 ) ,  т.е. и для переднесвя
зочного. Тонкий призматическнй слой сохранился на экзе:о-.шпяре, полно отвечаю
щем lnocerвmus elegans elegans Sok.( = /noceramus digitatus Sow. в работе Ф.Б.Шмидта, 
18 7 3 ,  табл. Vl, фиг. -1; новое изображение см. на табл. XXXIX, фиг. 6 ) ,  кот� 
рый Д. В. Соколов ( 19 14,  стр. 3 5 )  рассматривал как ' lп .  schmidti,  несколько 
ухлоняющихся от типа • . •  •. Поэтому его замечание ( Соколов, 1 9 14, стр. 3 7 )  о 
том, что •в nодлинном собрании Шмидта • . .  не известно ни оцного представитепя 
этого вида• ( т . е, lnoceramus e legans), при повторном изучении и при сравнении 
коллекций обоих исслецователей не соответствует фактическому материалу. 

Основные признаки lnoceramus elegans характеризовались Д.В. Соколовым 
( 19 14, стр. 3 5-36 ) слецуюшим образом: 'Раковина равностворчатая,скошен-
ная, высокая, с высотой, приблизительно в два раза превышаюшей длину, и с 
снльно выnуклыми, почти килевидными в верхних своих частях створками, n� 
стеnенно становяшимися менее вьmуклыми по мере приближения к нижнему краю . . .  
Поверхность створок круто спускается в обе стороны от линии наибольшей вы
пуклости, проходяшей, в вице обращенной слабою выпуклостью назац цуги, от 
макушки к нижнему краю раковины, при этом у замочного и заднего краев на 
поверхности створки наблюдается резкая складка, отцепяющая собой небольшое 
трехгранное ГЛ8/1Кое крыло . . .  Небольшие, слегка загибающиеся вnерец заострен
ные макушки помещены у пере/lНего конuа замочного края, немного выцаваясь 
над пос.1едними . . .  Поверхность створки nокрыта концентрическими и рациальны-
ми ребрами первого и единственного поря/lКа, причем рациальиъ1е ребра не зах� 
дят на макушку, но начинаются лишь в некотором уцалении от нее, так что бли
жайшие к ней части створок несут исключительно конuентрическую ребристость . . . 
Радиальные ребра начинаются от средней пиили створки и nеристо расходятся от 
нее в обе стороны слегка загибаюшимися цугами, nри этом ребра nередних частей 
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гораздо сильнее и начинаются значительно ближе к макушке, чем ребра задних 
частей . . . Число nередних радиаnьнъrх ребер бопьше числа задних". 

Т .  Нагао и Т. 1\\ацумото ( \agao, �la tsumoto, 1 940, стр. 48-4 9 )  кратко опи
сали lnoc:eramus e /egans из соответствующих по возрасту отложений Яnонии, но, 
в нарушение nравила nриоритета, обозначили его как /noceramus pseudosulc:вtus 
:\'ag. et \la t �  va r. ele&ans Sok. em. Установленный ими /noceramus pseudosu /catus 
характеризуется одним существенным nризнаком : в отличие от lnoceramus e legaпs 
его створка от макушки скульптирована радиальными ребрами тиnа /n oceramus 
su/catus Parki nson. В последующем эта ошибочная номенклатура была исправлена 
( Matsumoto, 1 96 1 ) ,  а в состав вида lnocerвmus elegans Sok. вошли два nодвида: 
lnoceramus elegans e/egans Soko lov и /. e/egвns pseudosu /ca tus N a ga o  et Ma tsumoto, 
причем для второго отмечалось более высокое стратиграфическое нахождение. 

В.С. Глазунов ( 1 9 6 5 ,  стр. 17 4 )  обозначил рассматриваемый вид как S phe
n ocerвmus ele&вns Sok. emend \'. G i asunov, нo не сообщил результатов изучения его 
связки. Остались также неясными данные, послужившие основанием для отнесе
ния этого же вида к роду Schmidtoceram us gen. n .  (Глазунов, 1 9 6 7 ) .  

Изучение нового материала и ревизия nрежних коплекций показывают необ
ходимость выделения в составе груnnы lnoceramus ele&вns Sokolov подвидов на 
основе постоянных морфологических признаков раковин и, в менъшеll степени, 
стратиграфического nоложения. Представители груnnы /noceramus ele&вns встре
чаются значительно реже, нежели lnocerвmus schmidti или /noceramus sachalinen
sis. В составе группы ln ocerвmus elegans в настоящее время могут быть ука
заны три подвида : 

lnoceramus e legвns e /egans S oЮi ov; 
'' ps eudosu lcatus N a gao et Matsumoto; 

1,  ,, g tвsun ovi s u bsp. п .  

/nocerвmus elegвns e /egвns Sokolov 

Т абл. X X X I X ,  фиг. 5 , 6 ;  табл. Х L,  фиг. 5 

lпocerвmus digitвtus So1verby': Schm idt,  187 3 ,  стр. 2 5-3 1 ( ra rt.),  табл. \"1 ,  
фиг. 4 ,  

lnoc�:rвmus e legвns s p. n . :  Соколов, 1 9 1 4, стр. 3 5-3 7 ,  табл. 1 ,  фиг. 3 ,  4; 
Полевой атлас . .. , 1 9 6 5 ,  стр, 5 3 ,  табл. 6 2 ,  фиг. 2 .  

/noceramus elegвns elegans SoЮi ov: \1a tsumoto, 1 96 1, стр, 2 7 6-2 7 7  ( part.). 
? S phenoceramus elegans Sokolov emend. G lаsun О\· : Глазунов, 1 96 5 ,  стр. 17 4. 
? Schmidticerвmus e legans (Sokolov) :  Глазунов, 1 96 7 ,  стр. 44. 

Г о л о т и п. /noceramus e legans sp.n . :  Соколов, 1 9 1 4, табл. 1, фиг. 3 ,  4; хра
нится в Uентралъном геологическом музее им. Чернышева ( Ленн!:П'рад) . 

Д и а г н о з - см. Соколов, 1 9 1 4, стр. 3 5-37 . 
О п и с а н и е  и с р а в н е н и е. Имеющиеся в коплекwш три экземпляра nолностью 

совnадают с голотиnом по форме раковины и общему характеру ее скульnтуры. 
Избегая повторения характеристик сходных приэнаков, остановимся на тех допо� 
нениях к диагнозу голотипа, которые вытекают из изучения этих экземпляров, а 
также на их небольших отличиях, отражающих, по-видимому, изменчивость или 
обусловленных деформацией. 

Как упом иналось, двустворчатый экземпляр ( табл • .\ \ X I \ ,  фиг. 6 ) ,  опреде
ленный Ф.Б. Шмидтом как lnoceram us digita tus Sо11'егЬу ( см. синонимику ) ,  
а д.В. Сокооовым как представитеnь " /n . schmidti, несколько уклоняющихся от 
тиnа . . .  " ,  обладает всеми характерными nризнаками /noceramus elegans elegans So
kolov. Правая створка этого экземnляра слегка деформирована - сплющена в 
плоскости смыкания, nоэтому она не имеет столь характерноi\ для вида выnук
лости ранней ( nримакушечной ) части створки. Последняя выделяется развитием 
ТО/IЪКО ТОНКОЙ КОНЦеНТрИЧеСКОЙ СКУЛЬПТурЫ , ЧТО ХОроШО ВИДНО На раВНОВеЛИКОЙ 
макушке левой створки ( табл. X X X I X ,  фиг. 66 ) ,  сильно выпуклой и кпиновидной, 
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в чем она полностью отвечает голотипу Д.В. Соколова. Более поздня.R часть 
створка от линии нанбольшей выпуклости круто и под углом к ранней части 
спускается к нижнему краю. 

Два других экземпляра коллекWtи - ядра правых створок ( табл. XXXIX,  
фиг. 5 )  также 1\1енее выпуклы и� аналогичной деформаuии в плоскости смыка
ния. Более или менее регулярные концентрические ундуЛЯWIИ отчетливее выраже
ны на их макушечных частях, а на спинных частях рельефны отпечатки поздних 
передНих радиальных ребер. Таким образом, как и у голотипа, здесь устанав
ливается отчетливое изменение направления роста раковины на позднем этапе ее 
развития. 

Передние радиальные ребра у всех экземпляров начинаются не от " . . .  сред
ней линии створки и перисто расходятся от нее в обе стороны . . .  ' ( Соколов, 
1 9 1 4, стр. 3 5-З 6 )  , а вначаnе они формируюrся на периферии макушечной части.· 
Передние и первые задНие радиальные ребра разделены небольшим этапом роста 
раковины, Другими словами, передние и задние радиальные ребра /noceramus ele
gaпs elcgвns возникают не столь одНовременно, как, например, у /n oceramus 
schm idti  zhonki erensis. Но между началом их появления нет и резкой раЗНИID>I, 
подчеркнутой Д. В. Соколовым: • . . .  при этом ребра передних частей створки г�>
раздо сильнее и начинаются значительно ближе к макушке, чем ребра задних 
частей . . .  ". Последуюшке радиальные ребра действительно отходят от 'средНей 
линии" створки легкими диагональными дугами и у краев створки обычно закан
чиваются пологими раздуввми - утолшенинми, На середине створки они могут 
попарно соединяться под острым углом ( табл. \ L , фиг. 5 ) ,  напоминая этим 
группу /noceramus anadyrensis .  

Н а  довольно крутом переднем склоне левой створки КQллекuии Ф.Б. Шмидта 
и в вогнутых промежутках между округловершинными передНими радиальными 
ребрами сохранился тоикий (меньше 1 мм ) призматический слой. Поверхность 
его укрuшена только тонкими и частыми концентрическими струйками - знаками 
нарастания, которые изгибаются в сторону макушки при пересечении радиальных 
ребер и слегка ·лровисают в промежутках между ними ( табл. X X X I X ,  фиг. 6б ) .  
Эта скульптура более тонкая, нежели концентрические ундуляuии на ядре маку
шечной части створки, вошедшие в первоначальный днагноз вида. Небольшое зад
нее крыло створки и отделяюшая его складКа аналогичны голотипу д.В. Сов:оnова. 

Р а з м е р ы  ( мм )  изображенных экземпnяров даны в табпице. 

Экземпляры 
Параметры N9 3640- N! 3 6 40- N9 3 6 40- �� 3 6 40-

365.  5 0/37-36 9  5 0/37-36 9  82/247-35 
Лев.ств. Пр.ств. Лев.ств. Пр.ств. 

Высота максимальная 
( В  макс. ) 46 52 5 1  62.± 
Длина максимальная 
( Д  макс. ) 36:!: 37 38 45.± 

Т олшина (Т ) 13 9 12 17 
Длина связочного края ( С) -17 
Д макс. : В  макс. 0 ,78 0,7 1 0,7 4 0 ,72 
Т : Д  макс. 0 ,36 0 ,24 0,3 1 0,37 
С : Д  махе. 0,44 

Макушечный угол 6 5° 7 3° 7 0° 

Осевой угол у 36° 44° 3 4° 

Осевой угол у 2 2 9° 2 9° 36° 

Отношение ребер 6 : 5  7 : 5 8 : 7  

5. 
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Основные отношения линейных величин створок довольно постоянны ; n неGот
ших предеЛах меняются значения обшей выпуклости ( от 0 , .1 7  до 0, 2 4 ) ,  •1то мо
жет быть связано и с деформаW!ей. Величgна макушечного угпа оо всех случа
ях оказывается несколько больше ( 6 5-7 3 ) ухазаиной д. В. Соколовым ( около о 
6 0  ) . Осевые углы отражают лишь обшую скошенност ь каждой створки. Очевидно, 
nримакушечные части створок lnoceramus elegans elegans имеют большую ско
шенность, чем более поздние. 

Г е о л ог и ч е с к о е  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 .  Верхнесан 
тонекие и камланские отложения ( Сахалина, Корякского нагорья ( район бухты 
Угольной ) .  В Японии Т .  Мацумоте ( �la ts11moto, 1 96 1 ,  стр. 27 7 )  указывает по
явление /. e /egaпs e /egaпs в верхней части верхнего сантона. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 3 экземпляра удовлетворительной со
хранности. <..:ахалин: мыс Жонкьер ( образец Ф.Б. Шмидта происходит из отложе
ний, отвечаюших четвертой толше разреза П . И. Полевого) ,  р, Августовка ( крас
ноярковекая свита ) .  Район бухты Угольной, сборы М. И. Бушуева. 

lnoceramus e legans cf, pscudos u lca tus (\a�r-� o Pl \ln ts l lmoto) 

Табл. XL, фиг. 6 

lnoceramus digita tus So\\·erby : Sc l1m idt , 187 3 ,  стр. 25-3 1 ( part.) , 
табл. \' 1 1 ,  фиг. 6 .  

lnoceramus pseudosu /ca tus (Ota tume \IS) sp. п. : :'-J a g.ю, �la tsumo ,  1 940, стр. 48-49, 
табл. XX I , фиг. 3 ( ? ) ;  табл. \ X I I ,  фиг. 2. 

ln oceramus e /egans pseudosu/catus Nagao ct  �l a tsвmotd: Matsumoto, 1 9 6 1 ,  стр. 2 7 5-
2 7 8 ,  табл. 1 2 ,  фиг. 1 ,  2.  

О п  и с а н и е и с р а в н е н  и е ,  В колпекW!и Ф.Б. Шмидта имеется одна не пол
ная правая створка иноuерама (новое изображение см. ив табл. X L, фиг. 6 ) ,  во 
многом сходного с ln oceramus elegans pseudos u/ca tus N a ga o  et M atsumoto. Это не- · 
боnьшая высокая и довоnьно узкая неравносторонняя створка, умеренно выnуклая, с 
относительно более выпухлой макушкой, с сохранившимся тонким призматическим 
слоем. Ее передний склон отвесный, резким перегибом он отделен от спинной 
части, что подчеркивается соответствуюшим перегибу радиальным ребром. Задний 
склон у макушки круто наклонен и заканчивается треугольным крылом, отогну
тым почти nод прямым угnом в пnоскости смы:к:ания. Брюшиой скпов пока.
тый, у нижнего края он слегка загнут внутрь. 

Субцентральная выпухпая массивная макушка не отделена от остальной створки, 
иезначитеnьно приострена, слегка загнута вниз и повернута вперед. 

Скульптура коицентрическая и радиальная. Первая состоит из частых и тонких 
струек или знаков нарастания, как и у lnoceramus e /egans e /egans, но с очень 
редкими и более круmiыми кольцевидными ввлихами. В отличие от типового по� 
вида крыло отчетливо скульптироввно, а радиальные округловершинные ребра 
суnькатиого типа начинаются почти от носика махушхи. Радиальные ребра у рао
сматриваемого экземпляра не столь прямые по отношению к брюшному краю, как 
указал Т ,  Мацумота для nекоТОТJПiа lnoceramus e legans pseudosu lcatus Nagao et \lat
sumoto ( 1940, табл. 22-, фиг. 2;  �atsumoto, 1 96 1, стр. 276 ) .  Это, пожалуй, 
единственное .его отличие, которое наряду с неполиой сохраиностью заставляет 
оmrсать экземпляр Ф.Б. Шмидта с открытой номеикпатурой. 

Р а з м е р  ь1 ( мм )  створки приведены в таблице, 

Параметры 

Высота максимальная ( В  махе, ) 
Дпина мuсимапъная (Д махе. ) · 
Т отцина (Т ) 
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Экз. N! 36 40-50/34-368. 
Пр. ств. 

44 
27 
20 



Параметры 

Длина связочного края ( С )  
Д макс. : В макс. 
Т Д макс. 
С : Д макс. 

Переднесnязочный угол 

Заднеевязочный угол 

;\\акушечный угол 

Осевой угол }' 
Осевой угол Yt 
Осевой угол )'2 

Экз. ,Nq 3 640-50/34-368. 
Пр. ств. 

1 6  
0,6 1 
0,7 4  
0, 5 1  

95° 

1 2 0° 

60° 

60° 

3 5° 

25° 

3 а м е ч  а н и я. Т .  Мацумота обратил внимание на разновременную морфологи
ческую близость ( lн· terorl a ruп ou s laomf'OiliOГplay) /no ce ramu s  sulcatus Park iпsoп и /n o
c ero m us e legans ps L·udos u lca t us \ u guo et \l a tsumoto.  Однако раковина первого вида 
разностворчатая, тогда как створки группы /л oc cm 'llu!i e legan s равны по pa3J'.iepaм 
11 форме. Следовате.1ьно, сходство между ними проявляется гпавным образом в 
типе радиальной скульnтуры. n�видимому, еше большее сходство имеется меж-
ду рядами генетически связанных подвидов груnп lnocerumu!i ,;chm idt i, ln occmmus 
sacha lin en s is и /л occra m us e legвпs.  С этой точки зрения /лocera m us e legans e legans 
и особенно ln ocera m us e legans g la s un o\·i стоят ближе к ряду /n ocemmus schm idt i, 
тогда как /лoceramus e legans pse udos u lca tus больше отражает морфологическое раз
витие, близкое к ряду /n occra m us sar:ho linens is . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с n р о с т р а н е н и е. lnoccramus e lc
gans ps eudos u lca t us \ ag. f't  Mats. описан из кампанских отложений Японии ( Хок
кайдо, Кюсю) , из слоев, стратиграфически несколько более высоких, чем ln or:c
ra m us e legans e legans Soko\ov. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Экз. 1\·., 5 0/3 4 Ф. Б. Шмидта происхо
.:щт из той части разреза мыса Жонкьер, которая, по данным Д.В. Соколова 
( 1 9 1 4 ) ,  отвечает четвертой толще схемы l l . И. Попевого. 

lnoc eramus e legans g la s uno\·;1 s в l1sp. в uva 

Т абл. \ L, фиг. 4 

/n oc e ramus pse udos u lca t us \ a ga o  Pt \l a t s a anюto \·а г. c legans Sukulrн1: :'1 01 11;01U, \1a tsв
·: юto, 1 9 40,  стр. 49,  табл. \ \ 1 1 , фиг. 3 .  

Г о л о т и п .  ГИН, экз. :\о 36 4 Q-1 0 1  (левая створка ) ,  табл. \ 1 . ,  фиг. 4 ;  Ca
xaruiн, nобережье Т атарского nролива, мыс Жонкъер; основание разреза красно
ярковской свиты. 

д и а г н о з. Высокая, nриостренная,  почти плоская раковина, загнутая у б рюш
�ого края внутрь. Концентрическая скульnтура развита на всей раковине. Перед
нае н задние радиальные ребра nоявляются одновременно на значительном рас
:::тоянии от макушки. 

О n  и с а н и е .  Голотип представлен хорошо сохранившейся левой створкой ( яд
;:ю )  взрослого экземпляра. Обшие очертания высокой створки клиновидно-яйце-

1 1::3 честь геолога В.С. Глазунова. 
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видные, приостренные у макушки, Передний и задний края протяженные, прямые 
или незиачитепьио вьп-нутые, п.павно переходят к округлый нижний край. 

Передний склон крутой, ровный, невысокий, задний склон значительно более 
пологий, в осиовном уплощенный. Брюшная прикраевая часть nочти nод nрямым 
углом загнута внутрь. При довольно плоской спинной поверхности створок ( лишь 
у макушки они неэначитепьно и ппв.вно вьшукпые) эта часть кажется особенно 
выпуклой. Перегиб отмечает изменение направления роста раковины и развитие 
рааиапьных ребер. 

Макушки почти центрапьные, с приостренными, выступающими над узкой связкой 
носиками, очень слабо повернуты вперед и почти не загнуты вниз. Небопьwое, по
видимому, узкое и вытянутое вдопь заднего склона крыло полностью не сохранилось. 

Скульптура концентрическая и рааиапьная, очень своеобразная. На всей створ
ке, но особенно на ее ранней части, развиты пологие, однородные, округловер
шииные, несколько несимметрично иэгибающнеся концентрические кольцевидные 
ипи обручевидные складки-ундулиuии, затухающие на переднем склоне и, вероят
но, у начала заднего крыла, На передней ( большей) поверхности створки ( яара ) 
они положе, чем на задней ( меньшей ) ,  намечая своим максимальным изгибом 
• ось роста, несколько смещенную наэаа. Кроме того, различается очень слабая 
радиальная ложбинка, начинающаяся поэааи макушки. Брюшная част ь створки го
лотиnа, кроме ослабленных концентрических ундуляций, скульптирована рельефнь� 
ми радиальными ребрами. Ребра оановременно начинаются по всей створке на 
большом расстоянии от махушки ( у  голотипа на расстоянии 46 мм) и отхоаят от 
одной концентрической складки. Их начала разделены почти равными премежутка
ми ( 5-7 мм) на этой концентрической скпааке. Таким образом, ребра не сопри
касаются друг с другом и не лересекаются, а идут раздельными округловершин
ными гребнями вниз, через лерегиб прикраевой части к нижнему краю, возле 
которого, по-видимому, затухают. 

В цепом радиальная скульптура в конце роста имеет вид бахромчатой каймы, 
опоясывающей раковину. Ребра центральной части створки прямо направлены к 
нижнему краю; на передке- и заднебрюшном склонах они слегка рааиальиы. Ре� 
ра разаелены широкими вогнутыми промежутками, расширяющимися с ростом, в 
которых видиы концентрические складки-ундупиuии. При пересечении с последними 
на вершинах ребер кередко возникают нелравильные бугорчатые уто.гпцения. 

Р а з м е р ы (мм)  голотипа приведены в таблице, Изменение формы раковины 
в онтогенезе покаэано на рис. 48. 

Параметры 

Высота максимальная ( В  макс. ) 
Дпина максимальная (Д макс. ) 
Т отuина (Т ) 
Д макс. : В макс. 
Т : Д  макс. 

Макушечный угол 

Осевой угол у 1 
Осевой угол у 2 

� 
�бО L-...1.-----:1:--1.---1-.-�:---�-20 зо �о so 50 (0 

�,Dz . . .  (мм) 
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Экз. N<! 3 6 40- 1 0 1. 
Лев, ств. 

6 4  
44 
18:!:. 
0,68 
0, 4 

63 ° 

36° 

27 ° 

Р и с. 48. Изменекия формы 
раковины ГОпотiПiа lnocera
mщr elegans glasщtovi PerR. в 
онтогенезе ( певая створка 
экз. N<3640-1 0 1 ) 



И з м е н ч и в о с т ь и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я  подвида иэ-за малочислен
ности материаnа не впоm1е ясны. Оч евидны изменение направления роста и усnож.
иение скульптуры раковины на позднем этапе ее развития. Сравнительно различна 
nродоткительность формирования радиаnьной скуnьптуры. Например, радиальные реб
ра у голотипа характеризуют относительно меньший э тап роста, нежели в другого ( юно
го? ) экземпляра. у которого на них отчетm�вее выражены и утотцения-бугорки. Дру
гая ле

.
вая створка из бассейна р. Найбы более узкая и высокая ( Д  макс. : В макс. = = 0,52 ) ,  а начала ее радиальных ребер более резко, чем у голотипа, отражают-

ся в предшествующей концент рической скульптуре. 
С р а в н е н и е .  По форме раковины и скульптуре (n oceramus e tegaпs g tasunovi 

напоминает представителей группы /. schm idti, особенно 1. schmidti zh onkieren
s is . Сходство развитии на ранних стадиях роста свидетельствует о его очевид
ных филогенетических связях с этой групnой. На более поздних этапах роста у 
lnoceramus e legans g tasunovi развиваются характерные признаки ( изменение на
правления роста, расположение и форма одновременно возникающих радиальных 
ребер ) ,  по которым он пегко отпичается от группы /noceramus schmidti, от 
/. elegaпs elegans S>kolov и от других радиально-ребристых иноцерамов. 

Указанны й в синонимике /noceramus pseudosu lca tus var. e legans Sokol ov из раз
реза Уракава ( Японии ) по форме створки и ее скульптуре имеет, как мне пред-
ставляется, полное сходство с маленьким ( юным? ) экземnляром /nocera mus 
e tegans g tasun ovi из раз;:>еза мыса Жонкьер ( табл. X L, фиг. 4 ) .  

Ге о л о г и ч е с к о е 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 ,  /n oceramus 
e tegans g tasunovi - ранний представитель группы /noceramus e tegans.  В разрезе 
мыса Жонкьер его остатки приурочены к основанию красноярковской свиты ( хам
паи) и подстилающим слоям верхнего сантона с /nocera mus orienta lis naga oi и 
l . transpвcilicus lranspвc ilic us . В бассейне р. Найбы левая створка этого под-
вида происходит из нижних слоев красноярковехой свиты. Японский экземпляр 
найден в " Parapachydiscus beds"  разреза Урахава. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 4 экземпляра хорошей сохранности. Са
халин, мыс Жонк ьер, бассейн р. Найбы ( ручей Сейм, обн. 40 ) .  

ln oceramus orienta lis Sokolov 

lnoceramus digitatus Sowerby : J imbo 1 894, стр. 44. табл. V l l l ,  фиг. 8. 
/noceramus orienta /is sp. n . :  Соколов, 1 9 1 4, стр. 3 2 -3 5 ,  табл. 1 1 1 ,  фиг. 5; 

табл. I V , фиг. 2 , 3 ;  Na gao, \la tsumoto, 1 940, стр. 37 ( part.), табл. X V I ,  
фиг. 4 , 5 ; табл. X VI I ,  фиг. 3 , 7 ;  табл. X V / 1 1 ,  фиг. 1-4; Полевой атлас . . .  , 1 9 6 5 ,  
стр. 53 , табл. 6 1 , фиг. 3 ;  табл. 6 2 ,  фиг, 1 .  

/noceramus loЬвtus Goldf. :  Соколов, 1 9 1 4, стр. 3 7-39 ( pa rt.), табл. V ,  фиг. 1 ,  2. 
lnoceramus orien talis Sokolov var. ambiguus var, n.:  i'J a � o, \la tsumoto, 1 9 40, 

стр. 37 ( pa rt.), табл. X V, фиг. 3 , 4; табл. X V I I ,  фиг. 1 , 2 ;  Amano, 1 96 0, 
стр. 9, фиг, 1 -3 ,  6 , 8 , 10, 

lnocera mus orienta lis orienla lis Sok;: Matsumoto, Ueda, 1962, стр. 167 (part,), 
rабл. 25,  фиг. 2. 

lnoceramus orien ta lis пвgа oi nom. n . :  �;l a tsumoto, U eda, 1 96 2 ,  стр. 167 ( part.), 
:-абл. 23, фиг. 1-5. 

lnoceramus lingua virgata su bsp. n . :  Пергамент, 1965, стр. 8 4, табл.Х, фиг, 2; 
rабл. X l ,  фиг. 4, 9, 

lnoceramus naga oi sp. n . :  Зонова, 1 9 6 5а, стр. 1 90, табл. 1, фиг. 7-1 1 ;  Поле-
зой атлас . . .  , 1 9 6 5 ,  стр, 47 , табл. 47 , фиг. 1 ,  

lnoceramus naga oi var. modica \'3Г, n ,· :  Зонова, 1 9 6 5а, с тр .  1 9 2 ,  табл. J ,  фиг. 1 -4 .  
/noceramus cuneus sp.n. :  Зоиова, 1 9 6 5а, стр. 1 9 � ,  табл. 1 , фиг. 5 , 6 .  
S phenoceramus c larus sp. n . :  Гnазунов ,  1 9 6 5, стр. 1 7 2  ( раrt , ) , табл, l ,  фиг.1. 
S phenoceramus penna tulus sp. n . :  Глазунов, 1 9 6 5, стр. l 73, ( part. ) ,  табл, \ , фиг. 2. 
Penna toceramus c larus sp.n . :  Глазунов, 1 967 , стр. 48-5 0, табл. I V ,  фиг. !. 
Д и а г н о з, н о м е н к л а т у р а и с о с т а в. В качестве /noceramus orienta lis sp. n • 

.]. В. Соколов ( 1 9 14, стр. 32-3 5 )  олисал правые створки , дп.я которых подчерк
:!)'Л присущие только им признаки: "два порядка концентрических ребер" разпнч-



нoii кривизны, заднее 'крыло"' и маленькое переднее "ухо', в также " желобок' на 
задней части створки . Д. В. Соколов впервые установил у иноцерамов .. систему 
двойной концентрической ребристости различной кривизны". �ту особенность, поз
же отмечавшуюся для других при�tерно одно�:�озрастных видов иноцерамов Запад
нои Европы ( например, /n occramus germanicus ! leiпz и др. ) ,  он считал главной д11я 
lnoc eramus orien ta lis sp.n. Основные положения диагноза вида Д.В. Сокопова сво
дятся к следующему: 'Правая створка cgoшetmaя, высокая. . .  Угол между nеред
ним и замочным краями составляет 90 , оnщее очертание створки приблизитель
но яйцевидное. Поверхност ь створки вообще сравнительно весьма плоская, полого 
сnускается в обе стороны от средней линии, однако у переднего и замочного 
краев на неR иаблюдается по складке, особенно резкоR у замочного края, между 
которым и задней складкой образуется треугольное, плоское, резко выражеtтое 
крыло. Небольшая, nлоская, заостренная и слегка звгибающаяся над замочным 
краем макушка помещена не непосредственно у переднего конца последнего, но 
несколько кзади от него, вследствие чего впереди макушки образуется неболь
шое треугольное ухо, очерчиваемое замочным и nередним краями и вышеупомя
нутой nередней складкой. Кроме того, на поверхности створки в задней ее части 
наблюдается .неглубокий желобок, начинающийся позади макушки и направляющий
ся вниз nод острым углом к указанной замочной складке • • •  Поверхность створки 
покрыта концентрическими и радиальными ребрами, причем последние начинаются 
лишь в некотором удалении от макушки, ближайшие же к ней части створки несут 
исключительно концентрическую ребристость. Эта последняя выражена на ядрах 
концентрическими ребрами первого и второго порядков. Ребра первого порядка 
представляют собой крупные, округленные и редкие валы, расстояния между ко
торыми, по мере удаления от макушки, nocтenetmo возрастают. Промежутки меж
ду ними вообще довольно широки и неглубоки. Вдали от макушки, там, где n<>o 
являются радиальные ребра, концентрические ребра nервого nорядка постепенно 
ослабевают, и здесь наряду с радиальными наблюдаются лишь концентрические 
ребра второго nорядка. Ребра nервого nорядка имеют наибольшую кривизну, при
близительно по средней линии створки, у передней 11 замочной складок которой 
они весьма резко исчезают и на крыло и 'ухо не nереходят. Концентрические ре� 
ра второго nорядка nокрывают всю nоверхность створки, также, однако, кроме 
крыла и уха, . . .  они чаще, чем ребра nервого порядка, и отличаются значительно 
мею.шей мощностью. Имея вообще иную, чем у ребер первого порядка, и большую 
кривизну, возрастающую при том по мере удаления от макушки, ребра второго 
nорядка идут независимо от ребер nервого и как бы nерекрывают их, так что 
одно и то же ребро второго nорядка пересекает по нескальку ребер первого. 
У обеих складок они исчезают вместе с ребрами nервого nорядка . . .  Радиальные 
ребра расходятся легкими дугами в обе сторо�ы от среднеR линии створки на
nодобие того, как это имеет место у /n .schm idti \l ich ., nричем передние ра
диальные ребра начинаются несколько ближе к макушке, чем задние, хотя бли
жайшие к ней части створок непременно остаются от них свободными. По силе 
развития nередние и задние радиальные ребра существенно не отличаются друг от 
друга ' ( Соколов, 1 9 14,  стр. 33-3 4 ) .  

· 
Этому диагнозу отвечает только часть известных теnерь форм с двойной сис

темой концентрической скульптуры различной кривизны, описываемых ниже в ка
честве тиnового подвида. 

Д.В. Соколов справедливо указал на сравнительную рl·дкость этого вида на 
Сахалине и на отсутствие его в коллекuии Ф.Б. Шмидта. 

Т .  Нагао и Т .  Мацумото (. �a gao, \latsumoto, 1 940, стр. 37 ) обратиnи внимание 
на развитие у /noceramus orienta lis, обнаруженного ими в различных разрезах Са
халина и Японии, концентрических гребней и косых ребер, а также дивергентных 
ребер. Последние присутствуют у одних форм ( как /. orientв lis /orma 13) и отсут-
ствуют у других ( /. orienta lis formв а).  Кроме того, Т .  Нагао и Т .  Мацумота 
установили разновидность, отnичаJСЩуюсs отсутствием дивергентных и косых ре
бер и развитием только коицентрических гребней. Данное этой разновидности 
вначале наименование /nocerвmus orientв lis Sokolov  var. ambiguus Nagao el �la tsumolo 
оказалось преоккупированным и было заменено на подвидовое - lnoceramus orien -

1 72 



ta lis naga oi n om. n. (�la tsumoto, U eda , 1 962 ) ,  а основной вид ств.п обозначать
ся lnoceramus orienta lis orien ta lis Soko\ov. 

Указывая на различные, меняющиеся у отдельных форм сочетания концентри
ческой и радиальной скульптур, на 'постепенный переход • • •  между экземплярами 
без дивергентных ребер и с таковыми",  на ослабление или усиление отдельных 
элементов концентрической скульптуры на разных этапах роста, Т .Нагао и Т .Ма
uумото, казалось, были скпонны правильно объяснять их различия широкой измен
чивостью скульптуры группы /noceramus orienta lis . Оцнако они лишь тщательно 
отмечали случаи возникновения концентрической скульптуры у представителей 
этой группы по "тиnу naumann i " . Наряду с весьма отдаленным, с моей точки 
зрения, сходством краевых очертаний, выпуклости и крыла это и послужило им 
основанием считать указанные формы принадлежашими к "групnе naumann i " . 

Д. В. Соколов ( 1 9 14, стр. 3 5 )  определенно указал, что 'сравнительно редко' 
встречающийся на Сахалине /. orien ta lis известен "как в тех же горизонтах, 
что и /. schm idt i \l icl1., так и ниже nоследНего вида, совместно с 1. loba tus 
Gol df''. Изучение групnы lnoc'eramus lobatus - lintua - pat ooten s is из быстрин
екой свить• Северо-ЗападНой Камчатки ( Пергамент , 196 5 ,  стр. 87 ) nодтвердило 
мнение В. И. Бодылевекого о том, что экземпляры lnoceramus loba tus Sokolov (поn 
Gol d fuss )  отличаются не только от вида Гольдфусса, но и друг от друга. Част ь  
их, в том числе экземnляр Д. В. Соколова ( 1 9 1 4, табл. I V, фиг. 5 ) ,  составляют 
nодвид ln ocera m us pa tootensis s okolovi Pergamentl , Один из отличающихся экземп
пяров Д, В. Соколова ( 19 1 4, табл. V, фиг. 2 )  имеет характерную для lnoccra -
m us orienta lis (s . l .) двойную концентрическую скульптуру различной кривизны. 
Фрагмент nравой створки на табл. V, фиг. 1 в работе Д, В. Соколова2 принадле
жит новому виду - lnocerвmus transpacificus ( s, l .).  К этому же виду относятся 
сравнительно юные формы,  ранее названные lnoceramus lingua virgata ( Пергамент, 
1965,  стр. 8 4, табл. Х, фиг. 2; табл. X l ,  фиг. 4, 9 ) ,  а также описанные 

Т .Д. Зонавой (см. синонимику) как lnoceramus nagaoi sp. n. ( поn ln ocera rn us orierJta
tis nagaoi Ma tsumoto et  Ueda , 1 962) ,  l. nвgaoi var. modicв var. n.,  l , cun eus sp.n . 

Ранние ( сантонские ) nредставители групnы lnocerв m us orienta lis, встречаю-
щиеся ниже отложений с lnocerвmus schmidti schmidti, также имеют на опреде
ленной стадии рос'Га двойную концентрическую скульnтуру различной кривизны. 
По этому nризнаку их считали lnocera m us orienta lis Sokolov во многих страти
графических работах отечественных и зарубежных авторов. Между тем эти ино
uерамы ( наnример, lnocerвmus orien ta lis for'lla 13) отличаются строением ракови
ны, ее скульnтурой (особенно радиальной) и представляют лишь часть большого 
комnлекса радиальн�ребристых крылатах иноцерамов. Поэтому отнесение ука
занных форм только по признаку различной кривизны концентрической скульnтуры 
к одному виду снижает их стратиграфическую ценность и не способствует де
тальному расчленению толщ. 

Некоторые из этих иноцервмов были изображены, но не олисаны В. С. Глазуно
вьiм ( 1 96 5 ) ,  nоnытавшимся сравнить строение их связок (S phenocerвmus c larus 
\ .  Glasunov, Sphpenлarulus V, Glasu n ov и др. ) .  Использование новых видов В.С.Гла
зунова чрезвычайно затрудняет то обстоятельство, что он иллюстрировал лишь 
nримакушечные части створок с прилегающим крылом и связочной полоской. Это 
.:�елает невозможным выяснение других морфологических лризна.хов раковины и 
сравнение с ними исследуемых форм. Нужно отметить, что у нескольких новых 
видов В.С. Глазунов упоминает передиий выступ связки, что nодчеркнул еще 
Д.В. Соколов в дИагнозе lnocerвmus orienta lis. К сожалению, В.С. Глазунов не 
nривел синонимику описанного им nозже Pennвt oceramus c la rus sp. n. (Глазунов, 
1 96 7 ,  стр. 48-50, табл. 1 V ,  фиг. 1 )  - 'Г илового вида нового рода Pennвtoce
rвm us Glasunov, в состав которого им вкточен и вид Д.В. Соколова, названны й  

1 Вместо ухазаиной в синонимике и для лектотила 
( Пергаменr, 1 965,  crp. 8 6 )  фиг. 2, табл. I V, 

2 Соколов, 1 9 14 ,  стр. 3 7 ,  табл. I V ,  фиг. 5. 
А не на табл. 1,  фиг, 1 ,  как наnечатано ранее 

lnocerв mus patootensis sok olovi 
Соколов, 1 9 1 4, доткно быть: 

( Пергамент, 1 96 5 ,  стр. 87 ) .  
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Pennatoceramus orien talis Sokolov ( ие описан) .  Поэтому ие может быть ПOIDIOЙ 
уверенности и в том, что под Sphenoceramus c larus sp. n., 'G)asunov, 1965 , и 
Pennatoo:erв:n •и c lвrus sp.n. 'Giasunov, 1 96 7 ,  понимается одно и то же. Вхmочеиие 
их и lnocerв m us pennв tulus в снноиимику Inocвrвmus orien tвlis поэтому достаточ
но условно и в основном отражает лишь принадлежиость к общеЙ' одноименной 
группе. 

Учитывая, что строение связки иноцерамов является признаком более высоке>
го таксономического раю-а, чем вид и подвид, диагностика последних допжна ос
новываться главным образом на морфологии раковины. В составе групnы lno
c erвm us orien tвlis на основании фактического материала и анализа питературы в 
настоящее время можно указать два полиморфных вида: lnocerвm us orientв lis So
kolov и /, trвns pвc ilicus Perg. 

К этой же группе относится своеобразный /n oceramus Ienis s p. n ., а также, по
видимому, виды В.С. Глазунова, из которых в коплекции имеется только lnocerв
mus arr • . вcutulus Gl asunov. в составе lnocerвmus orien tв lis выдепsrются следующие 
подвиды: 

lnoceramus orientвlis orientвlis Sokolov; 
, , пвgвоi �l atsumoto et Ueda; 
, 
, 
, 

, 
, 
, 

mвtsumotoi sub.sp.n.; 
a djunc t us subsp. n. 
vagus subsp. п .  

lnoceramus orientвlis orien tвlis Sok olov 

Т абл. X L V, фиг. 1 

lnocerвmus digitв t us Sowerby : J imbo, 1 8 9 4 ,  стр. 44, табп. V \ 1 1 ,  фиг. 8. 
lnocera m us orientв lis sp. n. :  Соколов, 1 9 1 4, стр. 3 2-3 5 ,  табл, l l l ,  фиг, 5; 

табп. I V ,  фиг. 2; Nagao, \la tsum oto, 1 9 40, стр. 37 (рагt.), табл. Х V I ,  фиг. 5;  
табп. X VI I I ,  фиг. 1. 

· 1n ocerв m us orientвlis orientвlis Sokolov:  �la tsumoto, U eda , 1 962 , стр, 167 
(рагt. ), табл. 2 5 ,  фиг. 2 ,  

Л е к т о т и п. Экземnляр Д.В. Соколова, 1 9 14, rабл. I V ,  фиг. 2 .  Хранится в 
UГМ им. Чернышева ( Лениигра д) ; CaxalDiн, "сопха близ Пипьво". 

Д и а г н о з. Высокая скошенная раковина с небольшим задним крылом, на всей 
поверхности с довольно тонкой концентрической скупьпrурой, косо пересекающей-
ся сравнительно короткими поперечне>-радиапьиыми ребрами. Последиие, как и ко
роткие радиальные ребра, возникают на поздней сrадии роста. 

О п  и с а н и е .  Раковина равностворчатая, высокая, · скошеюrая, неравносторон:
няя, округпе>-яйцевндиая. Передиий край слабо выгнут и плавно переходит в 
сильно выпуклую срединную краевую и переанебрюшную части и в сравнительно 
узко закругленный нижний край. Зааний край проrяжекиый,  почrи прямой, с ниж
ним краем сочпеняеrся rупоугопьным сглаженным переходом. 

ПередНий склон крутой, со спинной поверхносrью створки связан сглаженным о переходом под углом больше 90 , Более пологий зааний склон ограничен четкой 
радиальной складкой, резко отделяюшей заанее крыло неправильной треугоЛь
ной формы. ЗадНебрюшной склон также более пологий, чем переднебрюшной. 

Створки умеренно выпуклые; от макушки продольная выпуклость постепенно 
уменьшается к окончанию брюшного склона, Поперечная выпукпосrь максимально 
проявпена в передНей ( большей ) части створок, т,е, перед линией оси роста, 

Макушка приостренная, невыступающая, носик ее занимает uентра;Iьие>-задиее 
положение и слегка повернут вперед. Макушечная часть створок нескоr.ько под
вернута назад, поэтому ось роста эдесь располагается ближе к окончанию зад
него склона, чем на взроспой части, где она занимает примерно срединное по
ложение. 

KpьUio треугольной формы, небольшое, оттянуто назад, проходит вдоль заднего 
склона створки к его заднебрюшному сглажеюrому сочленению с нижним краем, 
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где СJПiвается со створкой. На ядрах видно, что нижняя часть крыла и верхняя 
часть переднего склона скульптироваиы редкими продолжениями тонких коицент
рических складок. Нижняя часть переднего склона и верхняя часть крыла на яд
рах гnадХИе, Крыло резко отделено от створки, его задкий и сввзочный края 
прямые, сочленяются под тупым сглаженным углом, 

На вдрах видна сложная скульптура из коицентрических складок цвух поряд
ков, поперечи�радиальиых и коротких радиальных ребер. Т онкие и частые коль
цевидкые коицентрические складки-уидуляции 'второго порядка' распространены 
на всей створке от макушки до нижнего края. Они параллельны друг другу, 
наиболее прогнуты по оси роста и несколько круче подиимаются вверх на перед
нем склоне. Редкие округ11Ьiе коицентрические складки 'первого порядка',  nод
черкнутые Д. В. Соколовым для /noceramus orienta lis, у даниого поцвида чрез
вычайно редки ИJUI весьма слабо развиты главным образом на заднебрюшном 
склоне ( табл. Х L V ,  фиг. 1 ) .  Здесь их раЭJUiчиая кривизна с описанными тонкими 
кольцевиднь1ми скnадками-уидуляциями часто неотчетлива. Значительно лучше эта 
особеИJiость скульптуры 'тиnа orienta lis " проявляется на передней части ств� 
рок, где, отступи от макушки, развиваются nоперечио-радиальнJ·Jе ребра (начала 
которых имеют вид коицентрических округловершинных вздутий )  и редкие кон
центрические складки 'nервого порядка'. Изгиб полеречио-радиальных ребер пе
реднего и передкебрюumого склонов и редких крупных концентрических складок, 
наиболее рельефных у отдельных экземnляров на поздней стадии роста, не сов
падаЮт с изгибом тонких кольцевидных складок. Пересекаясь, они образуют ха

рактерную скульптуру •типа onen talis" . 
Радиальные ребра у /noceramus orientalis orienta lis развиты сравнительно 

слабо и только в конце поздней стадии роста. Они возникают на верхней части 
переднего склона в виде утолшеиий, затем (особенно на переднебрюшном склоне) 
являются продолжениями поперечио-радНальнъ1х ребер и только на nрикраевой час
ти брюшного склона оказываются собственно радиальными ребрами. Задние ра
дИальные ребра возникают значительно позже, слабее развиты и еше короче пе
редних. При пересечении с кольцевидными концентрическими складками на ра
дНаЛЬНЪIХ ребрах, разделенных широкими вогнутыми промежутками, могут возни
кать неправильные бугорчатые утолшения ( табл. X LI ,  фиг. 1 ) .  Отмеченная 
д. В. Соколовым задняя радиальная ложбинка на ядрах выражена слабо, а под
черкнутое им 'переднее ухо• не наблюдалось. 

Р а з м е р ы  ( мм ) .  Измеренив двух сравнительно хорошо Сохранившихея экземп
ляров ( ядер ) приведены в табпиuе. 

Параметры 

Высота максимальная ( В  макс. ) 
Длина максимальная ( Д  макс. ) 
Т олщина (Т )  
Д макс. : В макс. 
Т : Д  макс. 

Переднеевязочный угол 

Задкесвязочный угол 

Макушечный угол 

Осевой угол yl 
Осевой угол у 2 
Угол крыла 

� 36 40-103 .  
Лев. ств. 

7 2  
48 
16:!: 
0,66 
0,33 

76° 

45° 

3 1° 

Экземnляры 

� 36 40-103а. 
Пр. ств. 

7 4 
46 

0,62 

-100° 

130° 

80° 

50° 

3 0° 

2 0-25° 
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И з м е н ч и в о с т ь и в о з ра с т н ы е  и з м е н е н и я .  В ряду изменчивых форм 
группы /посеrвтив orien tвliв створки типового подвида выделяются зна'l l lтель
ньlм постоянством морфологических nризнаков. Небольшие отклонения можно кон
статировать только в рельефности и степени развития поnеречио-радиальнt.lх и 
радиальных ребер: у одних экземnляров ( табл. Х 1 . 1 ,  фиг. 1 )  они отчетпивы и 
хорошо развиты, тогда как у других ( см. Naga o, \1 .нsumoto, 1 9 40, табл. Х \" 1 1 1 ,  
фиг. 1 )  имеются только nервые. Возможно, чт о  в данном случае мы набтодаем 
разные этапы индивидуального развития. 

У отдельных форм ( например, экз. Nu 3 6 40-103а ) ,  больше других напомина� 
ших ln ocerвmus orien ta lis mв tsumotoi,  радиальные элементы почти не развиты,  но 
имеются лучше выраженные концентрические складки-ундуляции "первого порядка" 
и поперечио-радиальные ребра. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. lnocerв:71us orien tв lis orien tв lis по ряду морфо-
логических особенностей отличается от диагноза вида /noceram•в o�ien ta lis, 
широко понимавшегося Д.В. Соколовым. Отllliчительные признаки подвида кратко 
можно суммирават ь следующим образом. 

1. Подвид объединяет формы групnы ln o:::eramus orien ta lis, дпя которых ха
рактерны высокие, умереюю выпуклые, скошеннъ1е створки с небольшим задним 
крылом, но без .. переднего уха ... Последнее, по-видимому, имеется у стратигра
фически более ранних форм этой группы ( Глазунов, 1 9 6 5 ,  1967 ) ,  отлнчающихся 
и по другим морфологическим признакам. 

2. В oTllliчиe от других форм одноименной группы nодвид lnoceramus orien ta -
lis orienta lis имеет на всей раковине преимущественно частую и тонкую кон-
центрическую скульптуру ( 'второго порядка ' )  и весьма редкие крупные концент
рические склацки ( "nервого порядка " ) ,  Общий витой характер конuентрlt'юской 
скульnтуры "типа orienta Jis" развивается у подвида главным образом за счет 
различной кривизны концентрических складок и развива ющихся вдали от макушкн 
своеобразных и присущих только ему поперечио-радиальных ребер. Т аким обра
зом, примакушечная часть створок 1 .  orien ta lis orien ta lis не имеет скульптуры 
'тиnа orien ta lis " , а характеризуется, как это отмечал Д. В. Соколов для юных 
форм, только концентрическими складками одного nорядка. 

3 .  Радиальная скульптура у взрослых форм /л oceramus orien ta lis orie.1 1a /is 

вознихает на поздней стадии роста и представлена значительно менее развиты
ми ( более короткими и не столь сильными ) ребрами, чем у 1. orien ta lis ma lsum·J
I o i. Некоторые из переднебрюшных рациальных ребер у типового подвида не
посредственно продолжают поперечио-радиальные ребра. Остальные радиальные 
ребра, если они имеются, развиваются на переднебрюшном и брюшном склонах. 
Однако у данного подвида совершенно отсутствует расхождение радиальных ре
бер � •• легкими дугами в обе стороны от срединной линии створки наподобие то-
го, как это имеет место у /л . schm idti M ich . . .  " ( Соколов, 1 9 1 4 ,  стр. 3 4 ) . 
Кроме того, если у взрослых представителей /noceramu s  orien ta lis orien ta /is 
имеются короткие передние радиальные ребра, то они развиты сильнее задних. 

4. Из числа описанных и изображенных представителей /n oceramus orien ta /is 
(s , l . )  к lnocera m us orienta lis orien 'a lis относятся только указаиные в сююни
мике формы, имеющие тождественные морфологические признаки н близкие зна
чения линейных и угловых параметров и их соотношений. Нет полной уверенности 
только в отношении крупной неnалной правой створки Д. В. Соколова ( 1 9 1 4, 
табл. 1 1 1 ,  фиг, 5 ) ,  которая отличается сильнымн радиальными ребрами, большим 
задНим крылом и .. передним ухом" и несколько более ранним стратиграфическим 
распространением. 

Г е о л о г и ч е с к о е  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 .  Поздний сан
тон - ? ранний кампан тихоокеанских районов СССР ( Са халин, Корякское на
горье) и Японии. 

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е .  5 створок ( ядра ) хорошей сохранности 
из зеленовато-серых nесчаников основания разрезов мыса Жонкьер и р. Авгус
товки. 
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lnoc eramus orienta lis ma ts umot oi
l !>Ubsp. nova 

Табл, X L I ,  фиг. 2-4; табл. X LI I ,  фиг. 1 , 2 ;  табл. X LI I I ,  фиг. 1 

lnoceramus orien ta lis : СокОJiов, 1 9 14,  стр. 3 2-35 ( pa rt.), табл. I V ,  фиг. З .  
Полевой атлас . . .  , 1965,  стр. 53,  табл. 6 1 , фиг. 3 ;  табл, 6 2 ,  фиг. 1 . 

ln oceramus orienta lis Sokolov forma р>: \ agao, Matsumoto, 1 9 40, C'l1>· 3 7  ( part.), 
табл. \ \' 1 ,  фиг. 4. 

Г о л о т и п .  ГИН, N! 3640-159,  правая створка ( табл. X L I , фиг. 4 ) ;  туфолес
чаинки р. АРне во ниже пос. Владимировки ( Сахалин ) .  Сантон. 

Д и а г н о з. Раковины крупные, клиновидные, умеренно выпуклые, скошенные, 
с большим задним крылом. В развитии скульптуры ясно отмечаются два этапа: на 
первом формируется только двойная концентрическая скульптура различной кри
визны ( тип " orien ta /is " ), на nоздней - вместе с ней развиваются мощные ра
диальные ребра. 

О л и с а н и е и с р а в н е н  и е .  Клиновидные ( узкие у макушки и широко закруг
ленные на брюшном крае) ,  по-видимому, равные по размерам и умеренной вы
пуклости скошенные створки. Передний край протяженный, прямой, у макушки 
иногда слабо выгнутый; переднебрюшной край, а также сопряженные по дуге 
брюшной и заднебрюшной края волнистые, что обусловлено окончаниями радиаль
иьiХ ребер. Задний край почти прямой, но сравнительно менее nротяженнь1й; 
сглаженным тупоугольным nереходом он связан с заднебрюшиым. 

Передний склон иа ранней стадии роста ( отвечающей развитию nреимуществен
но конuенtрической скульnтуры) ровный, nочти nерnендикупярен nлоскости смьJ
кания, вверху скульптирован. Позже он несколько более пологий и слегка вь�иу
тьiй, nересекается радиальными вздутиями и ребрами. Со спинной частью соеди - . 
ияется быстрым сглаженным лереходом почти под прямым углом, но без образо
вания складки или килевидного nерегиба. Наnротив, значительно более nологий 
задний склон пересекается пологой радиальной ложбинкой, начинающейся nозади 
макушки, и резко отделен от сравнительно большого крыла. Обычно раздел ствоР
ки и крыла обозначен рельефной радиальной складкой ( вьшолаживающейся по ме
ре роста створки ) ,  слегка нависаюшей над вогнутой узкой частью створки пе
ред крылом. Брюшной склон nокатый,  но его nрикраевая часть в коиuе роста 
створки довольно круто наклонена к nлоскости смыкания. 

Более выnуклая макушечная часть створок nлавно ослабевает к кижиему краю. 
Поперечная вьшуклость больше в nередней части раковины. 

Макушка центральная или несколько смещена назад, nриостренная, nовернута 
вnеред. Ее носик выстуnает и нависает над толстой связкой с частыми и вьtсо
кими вогнутыми связочными ямками ( расстояния между ними несколько увеличи
ваются от макушки ) ,  разделенными примерно равными им или несколько более 
узкими перегородками. На некоторых экземплярах сохранилось небольшое 'nеред
нее ухо' ( ? )  - вьtстулаюшая перед макушкой начальная часть связки ( табл. XLI ,  
>иг. 3 ) . 

Заднее крыло довольно большое, с округлыми, вь�нутыми краевыми очерта
ниямJ!j оно слегка вогнуто вверху и nостепенно сливается с заднебрюшной частью 
створки. Полностью заднее крыло не сохранилось ни у одного из имеющихся эк
земnляров - ядер подвида. Связочный край nрямой. 

Скульптура сложная, формируется за два этапа роста створки. На раннем эта
пе, которому отвечает nримерно вся примакушечная половина створки, преимуще
ственно развивается концентрическая скульптура. Вначале ( на макушке) это до
вольно однородные невысокие гребневидные складки-ундупяции, которые с ростом 
ди!jJреренuируются по размерам и кривизне. В отличие от /n oceramus orientв /is 
orien ta fis Suk. на ядрах /noceramus orien tв /is ma tsumotoi ясно различаются ред
кие гребневидные концентрические· скдаwсi-ундуляции с кру_тыми бр10Ш11ыми скло-

1 В честь яnонского палеонтолога Т .  Маuумото. 
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нами и несовпадающие с ними по кривизне более меiJКИе и не столь регулярные 
концентрические округловершинные складки-ундуляuии " вт орого порядка" ,  Послед
ние имеют более крутой изгиб и перевивают по "'типу oriPn t <� l  is " редкие круп
ные складки, что особенно хорошо вы ражено на пере.аней части створок. В конце 
этапа возникают небольшие поперечио-радиальные ребра, лучше заметные также 
у переднего склона, 

Отчетливая эа.аняя радиальная пожбина отражается ( на ядрах) только на круп 
ных складках-ундуляциях, ослабленные продолжения которых прослеживаются на 
верхней част!< пере.анего склона. У складки , отделяюшей крыло, концентрическая 
скульптура резко обрывается. 

На втором, лозднем этапе роста преим ущественно развиваются поперсчно-ра
диальные и радиальные ребра, на которых в местах пересечения . с концентричес
кими складками нередко образуются утолщения неправильной округлой форм ы. Хо
тя передние радиальные ребра действител:.но возникают вдали от макушки не
сколько раньше задних, они, как это отметил Д. В. Соколов, "по силе развития . . .  
сушественно н е  отличаются друг о т  друга "' .  Несомненно резкое отличие радиаль
ной скульптуры данного подвида и ln oceramus orien ta lis orien ta lis. Хотя у ln o
ccrвmus orien ta lis ma tsumotoi расположение и форма радиальных ребер значитель
но менее выдержаны и однородНы по сравнению с группами lnoceramus schmidti 

и / ,  sacha linens is ,  общий характер их ответвления больше напоминает предста-
вителей группы lnocera m us sch midt i. 

Поперечио-радиаЛьные ребра развиты главным образом на центральнобрюшной 
части, где они могут протягиват ься субпараллельно крупным концентрическим 
складкам, а затем, коленообразно изгибаяс ь, направляться радиально вниз 
( табл. X LI ,  фиг, 4 ) .  

Описанные экземnляры по развитию мошной своеобразной радиальной скульп
туры на позднем этапе роста, деталям двойной концентрической скульптуры ра� 
личной кривизны на раннем этапе, по форме и размерам крыла, наличию "перед
него уха " ( что требует подтверЖдений на дополнительном материале) и другим , 
более мелким признакам резко выделяются среди представителей ln oceramus orien
ta /is . Очевидно, подобные формы, к которым, несомненно, принадлежит экземп
ляр /n oceramus orienta lis Д, В, Соколова ( см, синонимику ) ,  правая створка /n o
ceramus orien ta lis Sok. forma 13 Т .  Нагао и Т ,  Маuумото ( см. синонимику ) , а так
же экземпляр из Корякского хребта ( Полевой а т лас . . .  , 1 96 5 ), составляют осо
бый м орфологический и стратиграфический подвид, которы й назван lnoceramus 
'rientв lis matsumotoi. 

Мошные радиальные ребра, отсутствие радиальных ребрышек в промежутках 
между концентрическими складками, форма и размеры крыла отличают этот под
вид от lnoceramus orienta lis c/вrus G l asu nov и других родственных форм. Их весь
ма краткие описания и иепопиые изображения ( Глазунов, 1 96 5 )  не дают возмож-
ности детальных сравнений. 

Р а з м е р ы  ( м м ) .  Измерения голотипа и других экземпляров приведеиы в 
табmще. 

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а С Тl\ Ы е  и з м е н е н и я .  Изменчивость lnoceramus 
orienta lis mвtsum otoi проявляется главным образом в коифигураWIИ макушечной 
части створок и в их радиальной скульптуре. Если степень приостренности маку
шек остается более или менее постояиной ( величина макушечного угла изменяет-. о 1 с я в пределах 7 D-7 5 , а большие отклонения обусловлены сохраиност ью ) ,  то их 

о 
скошенкость и величина передНеевязочного угла ( B D-93 ) изменяются главным 
образом в связи с более или менее выгнутыми очертаниями переднего склона ма
кушки. Непостояиство радиальной скульптуры связано в осиовном с изменчиво
стью формы и последовательности возишсновеиия поперечио-радиальных и радиаль
ных (дивергентных) ребер. Вогнутость переднего склона у некоторых Экземпля
ров (табл. X LII I ,  фиг. 1 )  и соответствующая ей выгнутость заднего склона 
(может быть, и форма крыпа) обусловлены, скорее всего, вторичной деформацией. 
Веровтио, с деформаWtей связано и образование срединной СКЩtдКИ на переднем 
склоне другого экземплира ( табл. X LI,  фиг. 36) , у которого верхняя часть этого 
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Параметры 

Высота максимальная 
(В макс. ) 
Длина максимальная 
( Д макс. ) 

Т олшина (Т ) 
Длина связочного края 
( С )  
Д макс. : В макс. 
Т : Д  макс. 
С : Д  макс. 

Переднеевязочный угоn 

Макушечный угол 

Осевой угол >' 
Осевой угол у 1 
Осеnой угол у2 
Угол крыла 

1\� 3 6 40- .1'-1� 3 6 4 0-
1 8 4-2 4 3 .  2 3 1 .  

Лев.ств. Лев.ств. 

'- 3 4  >35 

I:Ю
о 

93
° 

63 ° 
7 5

° 

40
° 

38
° 33 

.-17
° 

18
° 

Экземпляры 

J\'� 3 6 4Q-
173-147. 
Пр.ств. 

1 23+ 

6 8+ 
3 0  

46:!:. 
0 , 5 5  

0, 44 
0,67 

80
° 

,." 7 0
° 

N� 36 40-
1 8 4- 15 9а. 
Пр.ств. 

1 3 1 

8 1:!:. 
2 5  

0 , 6 1 
0, 3 0  

N� 3 6 40-
1 5 9. 

Пр.ств. 

157:!:. 

1 05:!:. 
37:!:. 

3 5:!:. 
. 0 , 7 0  
0 , 3 5  
0 , 3 3  

93
° 

7 5
° 

5 5
° 

3 5
° 

40
° 

18-20° 

склона оказа11асъ вдаnnенной в виде лунки. Более крутой наклон nрикраевой 
брюшной части у озроСШ>IХ форм отражает возрастные изменения. 

Г е о л о г и ч е с к о е н г е о г р а ф н '1 е с к о е р а с п р о с  т р а н е н н е • Сенонекие 
отложения Сэ.халина ( nоздн и й  сантон - ранний камnан, по В, С. Гпаэунову) , Яnо
нии ( nоздний сантон, по Т .  М.зuумото ) и Корякского нагорья. 

М а т е р и а л  11 м е с т о н а х о ж д е н и е .  1 0  створок ( ядрп ) различной сохран-
ности. Сахалин, верхняя част ь  быковекой свиты: р. Августовка ( у  устья р. Чехов
ки, обн. 1 8 4 ,  18 5 ) ,  р. Агиева ( ниже устья р. Влааимировки, обн. 1 7 3 ) .  

ln oceramus orienta lis пщ�аоi Matsuпюto e t  U P.da nom. nova, 1 962 

Т абл. Х Ll l l ,  фиг. 4 

? lnoc�ramus lohatus GoldГuss': Соколов, 1 9 1 4, стр. 37-3 9 ( part.), табл. \', 
фиг. 2 . 

lnoceromus orienta lis var. ambiguus var,n.·: N a gao, \l atsнnюto, 1 0 40, стр. 37 , 
табл. 1 5 ,  ф1rг. 3 , 4 ;  табл. 1 7 ,  фиг. 1 ,  2 ;  Лmаво, 1 9GO, стр. О, табл, 1, фиг. 1-3 , 
t:> , K , 1 0. 

lnoc�·mmus orienta lis naДa oi su bs p. nom . J\0\' , :  �1atsumoto, ll cda, 1 96 2 ,  стр. 1 67 ,  
табл. 2.1 , фиг. 1 , 2  ( ? ) ,  З .  

Nов 1 ltl ot·emmus nagв oi SfJ.n.': Зонова, 1 965а, стр. 1 9 0; Полевой атмс . . . , 
1 96 5 ,  стр. 47.  

N on 1  ln oc.:ra mus naga oi \'ar. modica var. n : :  Зонова, 1 96 5а, стр, 192. 

Л е к т о т н л .  Экз. J\'� 3 � 01:\ в работе N aga o, �1 at:'\t lmoto, 1 9 40, табn, 1 7 ,  
фиг. 1 ;  Хокка йдо, ЩJОВIШШIЯ Хицака, район ОсапUiай; слои с Parapachydiscus. 

О n  и с а н и с и с р и в н е н и е. 1-L"-!сющиеся в коллекции экземnляры этого nод-
Ы! да отоечают особенностям, которы е были отмечены для него Т. Нагао и Т .  Ма
.:.::-•мото, а .зliтем доnолнuны Т .  J\·\ацумото и У еда, Умеренно и слвбо выпуклые рав
!ЮСТ!юр• ••н t .tе створки ха.ракн,ри.зуются овельно-треугопъиой, вытянутой по высоте 
:�·l '� ' " ' i  t.: I I I ·' II}'Кло-выгнутыми, овально-окруrлt.Iын очертаниями переднего и ниж-
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него Jфаев и почти прgмым, протяжеиным задним краем, резко отделиющим створ.. 
ку от малеиьхого края. Перемий склок у махушки довольно крутой, выпукл�вы
гиутый в средней части, ниже - пологий и равномерно покатый, как и брюшной 
склон. Уплощенный задJIИЙ склон значительно меньше перед11его и лишь у макуш
ки имеет спвбый наклон. 

Поперечная и продольная выпуклость выражены больше в uеитральи�передней 
части макушки перед осью роста и почти совершенно исчезают на брюшном скл� 
ие, Поэтому макушка подвида, начинаясь невыступающим маленьким носиком, вы
деляется среди других подвидов /noceramus orienta lis широкой, притупленной фор.. 
мой и слегка смещена назад. 

Если с lnocerвmus orientalis пвgвоi по общей форме раковины особенно сходны 
lnocerвmus orien tв lis vagus и представители родственного полиморфного вида /no
ceramus trвnspacificus, то детали строении их раковин, и главным образом скульп
тура, совершенно различны. На ра'КНей части створок ( ядер) описываемого под
вида присутствуют сравнительно иерегулярные по высоте, частые и тонкие, округ
ловершнииые, кольцевидные коицентрические складки, которые быстро начинают 
сочетаться с гребневидными складками. На этой стадии роста Т .  Нагао и Т .  Ма
цумото отмечали сочетания коицентрической скульптуры 'типа naumanni " одина
ковой кривизны. На поздней стадии роста створки /noceramus orienta lis пвgвоi 

несут преимущественно крупные, ступенькаобразные (с пологим вогнутым спииным 
и почти отвесным брюшным склонами) хонцентрические гребни, покрытые тонкими 
концентрическими складками большей хривизиы. На переднебрюшном и отчасти на 
заднебрюшном склонах они сильнее подняты вверх, пересекая гребни и образуя 
слегха витую скульnтуру 'типа orien talis " .  

· 
Ках подчеркнули Т .  Нагао и Т .  Мацумото, створки подвида не имеют попереч

ных, косых ипи дивергентных ребер. На передНем склоне хонцентрическая скульптура 
нескоnько ослабевает, а при пересечении задней радиальной ложбинки испытывает 
слабый изгиб. 

Таким образом, по сумме перечислениых выше признаков представлиется оче
ВИдJIЬIМ, что подвид ln ocerвmus orientalis nagвoi, д.аже учитывая его близость к 
1. nвumвnni У ok., подчеркнутую японскими авторами, все же стоит ближе к lno

ceramus trвnspacificus, нежели х lnocerвmus orientalis orien ta lis, но несомнен
но принадлежит к групnе /, orientв lis. Основанием W1Я последнего вывод.а, преж
де всего, является установленный Д.В. СохоловъiМ признак развития у форм на
званной группы двойной хонцентрической скульптуры различной кривизны. 

Р а з м е р ы  и и з м е н ч и в о с т ь. lnocerвmus orienta lis пagaoi подробно описаны 
раньше (Nagao, Matsumoto, 1940) , и автор не располагает существеиными д� 
попиениями. Вероятно, 1. loЬatus ·

·Goldf. в работе Д.В. Соколова ( 1 9 1 4, табл. V,  
ф1П'. 2)  принадлежит к данному подвиду. 

З а м е ч а н и я .  С подвидом /noceramus orientвlis пвgвоi Matsumoto et Ueda нe 
следует смешивать иноцерамы, названные Т ,Д, Зоновой ( 1 96 5а) /noceramus паgвоi 
sp. n. Это название преоккупировано Т .  Мацумота и У еда в качестве подвидово
го, а отличающиеся экземпляры Т ,Д. Зоновой описаны выше в составе вида lno
cerвmus transpac ificus. 

Ге о лог и ч е с к о е  и г е о г ра ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е  ни е .  Позднесантон
ские ( ?  и раннекампанские) от ложении Японии, Сахаnина, Корякского нагорья. 
Подвид указывался из одНовозрастных отложений тихоокеанских районов США 
( Matsumoto, 1959 ) .  

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  9 створок ( ядра) хорошей сохранности. 
Район бухты Угольной, корякская свита� ручей Нерпичий ( обн. 7 1, 107 ) ,  поб� 
режье Берингова моря ( обн. 105 ) ,  Свх.алии, жонкьерская свита: мыс Жонкьер, 
р. Августовка. 



ln oceramus orienta /is adjunctus l subs p. nova 

Табл. X LI I I ,  фиг. 2 ,  3 ;  табл. X LI V ,  фиг. 1 

ln oc era m us orienta /is Soko lov forma ri: N aga o, \la tsumoto, 1940, стр, 37 -4 1  
( рагt,),  табл. '< VI I I ,  фиг. 2 ,3 , 4 ( ? ) .  

Л е к т о т и n .  Экз. !1.<:. 3 137 ' ln oceramus orienta lis Sokolov forma а " в работе 
\agao, Matsumoto, 1 9 40, табп. X VI I I ,  фиг. 3 ;  Япония, ХоккаАдо, провинi.Dfя Т е
сно, район Абесинаli, серия Абесинай. П а р а т и п. ГИН, экз. N/ 3640-184-183 
( левая створка ) ,  табп. X LI II ,  фиг. 2; Сахалин, р, Августовка; вepXНJUI часть бы
ковской свиты ( сантон) . 

Д и а г н о з .  Раковина с двойной концентрической скульптурой 'тиnа orienta /is" , 
но без расходящихся радиальных ребер и с неотчетливыми поперечными ребрами 
в виде вздутий. На ранней стадии роста развиты только однородные коицентри
ческие складки. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е . lnoceramus orientalis adjunc tus по очертаниям и 
форме раковины сходен с раиней стадией ( до по.ввлеиия радиальной скульптуры) 
1. orien ta lis matsumotoi, в меньшей степени - с 1. orien talis orien talis. Створ. 
ки рассматриваемого подвида в среднем несколько более широкие, с относитель
но меньше приостренной макушечной частью, т.е. более мягких округл<>-авапь
ных очертаний. Передний край их менее протяженный и более вьп-нутыА, а перед
ний склон, не столь круто иакпоиенный, как у названных подвидов. Задний скпон 
менее уплощен, а задний край протяженный, но у макушхи слегка вьп-иутыА. П«>
зади махушки радиально проходит отчетливая пологаи ложбинка. Макушка сре
динная, повернута слегка вперед, с притупленным, незиачнтельно выступающим 
и загнутым вниз носиком. 

Четкое отделение заднего крыла (формы и размеры не устаиовпены ) не сс>
nровождаетси радиальной складкой, которая отчетлива, например, у 1noceramus 
orienta /is matsumotoi. Общая вьmуклость умеренная, но несколько б6льшв.я в ма
кушечной и nередней частях раковины. 

Скульптура более простая, чем у 1. orientalis orien ta/is, 1. orien ta lis ma tsu-
m otoi, но более сложная, чем у 1. orienta/is nagaoi. На макушхе она состоит 
исключительно из однородных, округловершинных обручевидных складок-ундуля
ций, разделенных равными или несколько большими, слегка вогнутыми проме
жутками. Складки симметрично изогнуты по оси роста и несколько круче подни
маются вверх на передней стороне, переходя на передний склон. На более позд
нем этапе роста развивается двойная концентрическая скульптура различной 
кривизны. Она предстаепена редкими, крупными, округлыми концентрическими 
складками 'первого порядка', то более вздутыми (см. лектотиn, а также 
табл. Х LI I I ,  фиг. 2 ) ,  то с более узкими гребневидными вершинами ( см, Nagao, 
"atsumoto, 1 940, табл. X V I I I ,  фиг. 2 ;  а также табп. X LI V ,  фиг. 1 ) .  У перед
него и заднего склонов эти складки могут быть еше больше утотцены или взду
ты ( табл. Х Ll l l ,  фиг, 2 ) ,  особенно у переднего склона, где при их пересечении 
с концентрическими складками 'второго nорядка • возникают неотчетливые реб
ра, наnоминающие поперечные. 

Второй тиn концентрической скульnтуры подвида - это более тонкие и частые, 
кольцевидные или обручевидные, пологие, округловершинные складхи, кривизна 
которых больше кривизны складок первого типа. Поэтому тоикие складки могут 
nересекать несколько (2-З ) более крупных и редких, образуя в целом витую 
скульптуру 'типа orienta /is " , наиболее отчетливую на передней части створок 
ядер ( табл. Х LI V ,  фиг. 1 ) .  Подобные формы Т .  Нагао и Т .  Мацумото обозначили 
как /noceramus orien ta/is S ok. /orma а, справедливо отделив их от 1noceramus 
orienta lis var. am biguus N a g, et  Mats. (= / .  orienta lis nagaoi Matsumoto et Ueda, 

1 
От adjunctus ( лат . )  - смежный, тесно связанный. 
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Р и с. 49. Изменения формы 
ракощmы lnocerвmus orien
tttlis adjunctus Pf"r�- в ои
тогею�зе (левые створки 
голотипа - экэ. N:!3640-
1 8 4-1 83, экз. N!3640-
1 8 4  ·1 8 9 )  

suЬsp. nom. п . ) .  Изображенные им и  взрослые экэемнляры с ХокхаАдо ( см. сино
нимику) ,  1-оторьfе я объединяю вместе с сахалинскими в nодвид lnoceramus orien-
tв lis a djun c t us, отчетливо лаквзывают постоянство развития створки и ее 
скульnтуры бt•з образования радиальных ( дивергентных) ребер. 

Р а з м е р ы. Угловые величины неполных створок lnoccramus oricn ta [is Bfljunc
tus следующ�е: мВJ(ущечный угол - 7 6-7 7°, осеnой угол у1-�Э-45°, осевой 
уrол у2- 3  1 • Изменения формы начальной части створок приnедекы на рис.49. 

Из м е н ч и в о с т ь .  Изменения подвида упавлиБаются в небольших различиях 
формы ( округлой или гребневидной) крупных и.онuентрических складок и их вэду
тий. на боковых сторонах створки и в неотчетливости поперечных ребер. 

Г е о л о г и ч е с к о е  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 .  Вместе с 
lnoceramus orien talis matsumotoi Perp;. и в более высоких слоях Сахалина и Японии, 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  6 створок хорошей сохранности, ио с 
обломаиными брюшными частями. Сахалин, верхняя част•, быковекой свиты: р. Ав
густовка ( у  устья р. Чеховки и ниже по течению, обн. 184 ) . 

lnoceramus orientalis va gus l 5uhs p. n ova 

Табп. X LI I ,  фиг. 5;  табл. Х LI V , фиг. 2-5 

lnoceramus oricn talis Sok, vзr. ambiguus va r. n.:  Na p;ao, Matsumoto, 1 940,cтp.3 7-
4 1  ( part. ) ,  табл. X VI I ,  фиг. 3, 4. 

lnoceramus cuneus sр. п . : Зонова, 1 965а, стр . 1 93- 1 94 ( part.) , табл. l , фиг. S.  

Г о л о т и п. ГИН, экз. N! 3 640- 1 85-2 10, праВflя створка (табл. X LI V, фиг. З ) ;  
Сахалин, р ,  (\.вгустовка ( у  устья р .  Чеховки ) .  Песчаник)'! позднего сантона. 

д к а г н о 3. Клиновидная, изменчивая по форме, высокая, слабо выпуклая рако
вина с задней приостренной макушкой, покрытой равномерными ко1щентрическими 
склааками, с крылом и слабой задней радпально/1 ложбинкой. На позднем этапе 
роста на раковине ( глаDным образом ка ее лереднебрюшной части ) возиикает ви
тая скульптура •типа orienta lis" из реаких гребкевипиых скпаnок и несовпаnаю
щих с ними по кривизне многоч••сленных мелких конuентричесюt х. скпааок, а так
же могут иметь место зачаточные радиальные бугорчатые ребра. 

О n  и с а н и е. Форма равных по величине и выпуклости створок меняюшаяся, но 
всегnа треуголы1о-клиновидная , с высотой, почти вдвое превышаюшей длину. Пе
редний край округлый или умеренно вьп·нутых очертаний, ппавно лерехоnит в ши
роко закругленный (или овальный) нижний край и более резко - в протяженный 
и nочти прямой задний край, который в среаней части раковины совпадает с пе
регибом к резко отделенному крылу. Переnний скпоп у макушки сильно выгнутый 
и довольно крутой (вверху) ,  с отчетливо скульптирова�ой и почти отвесной аре-

10r va gus (nат. ) - бпуждаюший, кочевой. 
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ей, Задний склон меньше, значительно nоложе, а на поздней стадии роста упл� 
щенный. Брюшной склон слабо и равномерно покатый. 

Более выпуклы ( при общей небольшой выпуклости ) nepeщme части макушек, 
т.е. nоперечная выпуклость отчетливо смешена вперед от оси роста, которая в 
начале развития створки смешена к ее заднему краю. С ростом выпуклость осла
бевает, что обусловливает равномерную покатость спинно-брюшной части створки 
и отсутствие на ней ясных пережимов. 

Острая выпуклая макушка слегка наклонена назад, а ее выступающий носик 
занимает отчетливое заднее положение, неnосредственно ограничиваясь задним 
краем. Несколько атстуnя от начала макушки, слегка косо вниз отходит ровкый 
и прямой, но не длинный связочный край - верхнее ограничение сравнительно не
большого защtего крыла. Крыло резко отделено от створки, слегка вогнуто и 
скульптировано, а его заnний ровный край образует со связочным сглаженный ту
пой угол и сливается со створкой у nерехода в нижний край. 

Скульnтура сложная. Кроме преобладающих концентрических элементов, на не
которых раковинах наблюдаются более или менее отчетливые радиальные элемен
ты. На макушечной части раковины имеются только регулярные и nравильиые, уз
кие, концентрические гребневидные ободки, разделеиные значительно более широ
'КИМИ, с ростом уnеmt"Чивающимися вогнутыми промежутками, имеющими 
более крутые брюшные склоны. На ядрак ободки кередко имеют вид узких и не
высоких колец. Характер изгиба их здесь типичен для концентрической скульпту
ры всей раковины: складки на переднем склоне резче nодняты вверх, чем на зад
нем, где они слабо изгибаются при пересечении задней радиальной ложбинки. 

На поздней стадии роста, которой отвечает большая часть раковин-ы ниже ма
кушки, развивается двойная или даже тройная концентрическая скульптура. Раэ
росшиеся и далеко отстоящие друг от друга гребневидные ободки становятся 
эдесь довольно мошными, неясно-округловершиннъrми, асимметричными коицентри
ческими гребнями. На их склонах и в широких вогнутых промежутках развивают
ся многочисленные тонкие, округловершинные концентрические складки, изгиб ко
торых не совпадает с изгибом гребней главным образом на передне-брюшной ча
сти раковины. Поэтому обычно здесь возникает витая скульптура "тиna ori en talis" . 
В тех сnучавх, когда гребни по машиости неодинllltовы, а по простиранию 
они то слегка утолщены, то ослаблены, подобная витая скульптура наблюдается 
и ив иентральвой части брюшного склона. На заднебрюшном склоне взрослык 
створок ( ядер ) скульnтура "тиnа orienta lis " визуально не наблюдоется, но воз
можно, что и здесь имеет место незначнтепt.нсо не;;:овпадеиие кривизны коицент
рических элементов. 

Элементы развитой радИШIЬИОЙ скульптуры на створках ( ядрах) подвида отсут
ствуют. Исключение составляет только пологая задняя радиалt>ная ложбинкп. Ред
кие формы с довольно отчетпивыми :зачатками радиальной скульптуры ( табл. Х Ll V ,  
фиг. 4 )  стоит ближе всего к исходf!Ому виду. У этих сjюрм н а  nереднебрюшном 
склоне имеются широкие бугорчатые радиальные вздутия, весьма сходные с /no

ceramus orien ta lis orienta lis, но ив заnпебрюшном скnоие значительно боnее сnв
бые. Несомненно, эти вздутия отвечают усилениям коицентрических гребней, nри 
ослаблении которых на nереднем склоне могут развиваться и nсевдопоперечные 
"ребра" (табл. ХLIУ, фиг. 2б) .  

Нужно подчеркнуть, что коJШентрические элементы скульnтуры отчетпиво про
должаются как на заднем крыле, так и в верхней части n�реднего скпона и арен. 
Скульптурные элементы затрагивают всю толшину резко отделенного крыла и от
четливо DИдНЫ на его нижней поверхности, nереходя на створку ( nротивоотnеча
ток на экз. N.! 3640-185-235 ) .  На арее и нижней части nереднего скпона nро
должения концентрической скульптуры ослаблеиы и не столь ОТ"Четпивы, как на 
его nерх.ней части, Подмакушечный вырез и его nродолжение в виде узкой лож
бинки, оыположивающейся у края переднего склон.•: чоrут свидетепьствоnать о 
наличии у nаннъrх форм бис�уса. 

Р а з  м е р ы (мм ) .  Измерения ЛУ'fШе сохраюшшихс я створок приведены в табпи
uе. Изменения формы раковины в онтогенезе nоказаны на рис. 50. 
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Параметры 

Высота (В)  
Высота максимальная 
длина (Д) 

(В  макс. ) 

дпииа максимальная (Д макс . )  
Тоnшина (Т) 
длина связочного края (С) 
д : В 
Д макс. : В мaJtC. 
Т : Д  ( Т : д  мaJtC, ) 
С : д  (С : Д  мaJtC. ) 

ПередИесвязочиый угол 

Заднеевязочный угол 

Макушечный угол 

Осевой угол у 
Осевой угол yl 
Осевой угол у2 
Угол крыла 
Угол между связкой и задней 

радиальной nожбиихой 

1 Широкая форма, 

N9 3640-
1 85-209. 
Лев. ств. 

45 
55.;!: 
48 
33.! 
16 
18.;!: 

1,06 ( ? ) 
0, 60 

0,33 (0,47) 
0,37(0,54 )  

72° 

54° 

42° 

30° 

24° 

17° 

Р и с. 50. Изменения 
формы раковины /noce
ramu� orjeп taUs va4fщr 
Perp;. в онтогенезе 
( правые створки эхз. 
N1 3640- 1 8 5-21Q
гопотип, N9 3 640-107: 
nевые створки экз. 
N93640-185-235, 
N93640-185-209) 

Экэемпnиры 

N1 3640- N1 3640- N1 3 640- J'W 3640-
193. 185-210. 107. 185-235 
Пр. ств l .  Пр. ств. Пр. ств. Лев. ств. 

5 9  
51 60;!: 60 75.! 

47 
4 5  41.;!: 42 50± 
15 16 12 15;!; 
16 16 14 

0,79 
0,88 0, 6 8  0, 70 0,66 
0,30 0, 34 (0,39) 0, 28 0,30 
0,35 0, 34 (0, 3 9) 0, 33 

110° 108° >75° 112° 

130° 130° 

83° 77° >50° 77° 

67° 62° 48° 58° 

42° 4 6° 27° 5 5° 

41° 310 23° 

28° 30° 25° 

60° 58° 

И з м е н ч и в ос т ь  и в о з р а с т н ы е  и з м е не н и я. Форма створок lnoceramus 
orienta lis va4fus подвержена широкой изменчивости. По сравнению с голотипом 
(табn. Х LП,  фиг. 3 )  можно ухазать узкие, клиновидные (табn. X LII, фиг. 2 )  и 
широкие, субквадратно-кпиновидные или округлые раковйны ( табn. X LI I I ,  фиг. 5 ) ,  
собранные вмесТе в одном спое. У тех и других сохраняются основные признаки 
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подвида: узкая, приострениая, слегка загнутая назад задняя макушка, однотипное 
по выпухпости и форме крыло, а также характерная концентрическая скульптура 
на ра101ей и поздней стадиях роста. Вместе с тем большинство угловых величин 
отражает эту изменчивость. Например, переднеевязочный угол у узких форм су
щественно меньше, чем у широких форм и голотипа. Важно отметить, что между 
узкими и широкими формами подвида имеJQ�Я переходы. 

Значительной изменчивости подвержена скульптура раковин, среди которых на
мечается последовательный ряд от форм концентрически- и радиапьн�кладчатых 
(табл. X LIV,  фиг. 2, 4 )  до форм только с коwентрическими складками (табл. XLIV, 
фиг. 5 ) .  У последних скульптура •типа orientalis " выражена слабо. Если кон
центрические скnадки раиней стадии роста у всех экземппяров подвида почти тож
дественны, то на поздней стадиИ ко�Шентрические скnадки •второго порядка • мо
гут быть разнообразными: тонкими и частыми ( табп. Х Ll V,  фиг. 5 )  или сравни
тельно более мощными и редкими (табл. X LIV,  фиг. 4 ) .  На одном юном экземп
ляре заметны тоикие радиальные штрихи на центральной ч:асти створки. 

С р а в н е н и е. lnoceramus orientalis va�us в групnе lnoceramus orien ta lis по ря
ду морфологических признаков занимает, очеtiидно, промежуточное положение меж
ду /noceramus orientalis orienta lis Sok. и /. orien talis na�aoi Matsumoto et Ueda . 
Оrпичия его от названных подвидов легко устанавливаются по форме и положению 
макущки и крыла, по характерному сочетанию ко�Шентрической скульптуры раиней 
и поздней стадий развития,  скульптированной арее. Оrпичия от подвидов группы 
lnoc eramus transpacificus даны прм ОIПiсании последних. 

Правая створка lnoceramus cuneus Zonova, резко отпичающихся от голотипа э� 
го вида Т.д. Зоновой, и два японских экземпляра (см. синонимику ) по всем ос
новным признакам тождественны с fnoceramuв o ri en taliв va�us. 

Г е о л о г  и ч е с  к о е  и г е о г р  а ф и ч  е е  к о е  р а с  п р о с т р а не н и  е. Позднесаитои
ские отложения Сахапвна, Корякского нагорья (район бухты Угольной )  и Японии. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 8 створок ( ядра ) сравнительно хорошей 
сохраниости. Сахапин, жонкьерская свита: р. Августовка ( оби. 185 ) .  Бухта Уголь
ная, барыковекая свита: р. Канаевка ( обн. 48 ) .  

lnoceramus lenis 1 sp. nova 

Табл. X LIV,  фиг. 6 ;  табл. X L V ,  фиг. 1-3 

? S ph enoceramus insuetus': Гnазунов, 1 965 , стр. 1 7 6  (part.}, табл. l ,  фиг. 4а. 

Г о л о т и п.  ГИН, двустворчатый экз. NJ 3 640-7 4 ( табл. Х Ll V, фиг. 6 ) ;  Са
хаnни, бассейн р. Найбы, ручей Сейм. Нижняя часть красноярковехой свиты. 

Д и а г н о з. Равиостворчатая,  умеренно выпуклая, слабо скошенная раковина 
субквадратно-овалЬНЬIХ или прямоугольно-овальных очертаний с большим скулыJ
тироваииым крылом. Скульптура ко�Шеитрическая и радиальная. Последняя пред
ставпена своеобразными nоnеречио-радиальными валиками-ребрами, густо nокры
тымн тонкими ко�Шеитрическими кольцевидными складочками или знаками нара
стания. 

О п и с а н и е. Створки равны по величине и выпуклости, слегка вытянуты по 
высоте и при nолностью сохраиивщемся большом заднем крыле имеют субквад
ратно-овальные или прямоугольно-овальные очертания, Передний край довольно 
протяжею1ый, прямой, nлавно соединяется с округлым нижним краем. Почти пря
мой задний край ограничивает крыло и под туnым углом, но nлавно nереходит в 
длинный, прямой связочный край. Окончание заднего склона створки выгнутое, у 
макушки отчетливое, резко отдеnеввое крыоо спивается со створкой на ее 
заднебрюшной части. 

1
0r lenis (лат. ) - тихий. 
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Передний склон крутой ( меньше 90°) , слабо выгнутый, скупьптированный; зад
ний склон более пологий, с ростом раковины он становится слегка покатый, как 
и брюшной. В цепом умеренная выпуклость больше лроявлена в центрат,номаку
шечной части и смешена вперед от оси роста. Продольная выпуклость полого спа
дает к несколько загнутому нижнему краю. 

Макушка терминальная, узкая, выступающая, повернута вперед и слегка за
гнута вниз. Заднее крыло большое, слабо выnуклое, скульптированное, у макушки 
четко отделено от створки. На позцнюt стадиях роста, в области постепенного 
перехода к створке, скуnьптировано оконча101ями поперечн�радиальных валиков
ребер. 

Сиупыrrура ражовины спожиая, состоит иэ комбинации коiШентрических и воз
JПIХ8ЮШRХ отступя от макушки радиальных элементов, Концентрическая скульпту
ра на всей поверхности у голотипа ( табп. Х LIV, фиг. Ga ) представпена тонкими 
и частыми, почти однородными кольцами. На макушке и у нижнего края они осо
бенно тонхие, густо расположенные и выrпяцят как ЛJIHIIИ нарастания. Аналогич
ный вид они имеют на перецнем склоне (тaбn, X LI V ,  фиг. 6б) и на крыле. На 
центральной части ра ковины, нараставшей, п�видимому, относительно быстрее, 
эти злементы представляют собой тонине, узкие, окруrловершинные, кольцевид
ные складочки, к вершинкам которых лриурочены нитевидные (и11огда двойные ) 
линии нарастания, Разделяются они �десь более широкими, очень слабо вогнуты
ми промежутками, а при Пересеченин радиальных злементов слегка утолшаются, 
изгибаются вверх и, тесно располагаясь, перевивают поверхности поперечн�ра
дналыrых валиков-ребер. 

Передние поперечио-радиальные гребневидные валики-ребра с округлыми nер
шинами развиты сильнее. Они последовательно возникают в верхней части переа
него с клона раковины и по мере ее роста утолшаются и расширяются, спускаясь 
к переднебрюшному краю легкими, прогнутыми назад дугами, но не достигают 
его (твбп . X LI V ,  фиг, 6б) . Именно злесь они я uт1ются полеречными ( табл. X LV, 
фиг. 1 ) ,  тогда как ребра, начинающиеся в uентре ло.:щней части раковины, дости
гают нижнего края и более радиальны. 

Звднне радиальные ребра возникают несколько позже по периферии заднего 
склона. Первые два-три ребра не nерекопят четкую граюшу ра�аела створки и 
крыла. По мере роста раковины новые задние ребра осе болыне спускаются на 
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крыло, а последние из них пересекают брюшной склон и достигают нижиего края 
( табл. Х Ll \' , фиг. ба ) . По форме - это округловершинные валики меньших раз
меров и менее прогнутые, чем nередние, а по расположению - косо-поперечные. 
Нерегуляриъrе, редкие 11 иеправильные утолщения образуются на них при пересе
чении концентрическими складочками, обусловливая вместе с косо расположенны
ми ребрами возникновение витой скульптуры, отдаленно напоминаюшей скульпту
ру "типа orien tв lis" ( табл. X LI V ,  фиг. 6; табл. X LV ,  фиг, 3 ) .  

Р а з м е р ы ( мм ) .  Измерения лучше сохранивruихся экземпляров приведеньr в 
таблице. Изменения Формы раковины в онтогенезе показаны на рис . 5 1. 

Экземпляры · 
Параметры м 3 640- м 3 640- м 3 640- N9 3640- м 3 640-

74. 74.  1а-74. 1а-94. 8За-89. 
Лев. ств. Пр. ств.l Пр. ств.l Пр. ств, l Пр. ств. 

Высота ( В )  5 0  5 1  
Высота максимальная 
( В  макс. ) 53 5 5+ 40+ 3 3 
ДЛина ( Д )  45 44 
длина максимальная 
(Jt макс. ) 43 4 7± 30+ 2 7  
Толuшна ( Т )  1 2 +  ] 4 +  ] f, + 10 
.u.лииа связочного края 
(С)  25 2 3+ 1 7+ 
Д : В  0, 9 0, 86 0, 7 5  0, 8 1  
Т : Д  0, 2 6  0, 3 1  0, 50 0 , 3 7  
С : Д 0, 5 5  0, 52 0,56 

Переднеевязочный угол 107° > 95° 104° 1 13 °  

Заднеевязочный угол 107° ..,1 10° 

Макушечный угол 7 2° 52° 70° 85° 85° 

Осевой угол у 6 5° 60° 5 9° 

Осевой угол yl 40° 35° 43° 55° 5 0° 

Осевой угол 
)'2 3 2° 25° 2 7° 30° 3 5° 

Угол крыла 35° 42° 34° 28° 

Передние ребра возни-
кают на расстоянии от 
макушки 1 1  8 1 1 9 
Задние ребра воэиихаюr 
иа расстоянии от маиушхв 1 5  1 2  1 5  1 5  
Отношение ребер 9:6 9:6 8:6 8:6 8:7 

1 Деформированные створки. 

И з  м е и ч и в  о с  т ь и в о з р а с  т и ы е  и з  м е и е н  и я. Соотношения линейных и уг
ловых величии дают представление об изменчивости формы раковины. Для нее ха
рактерны неэначительиое превъrшение высоты над длиной ( при сохраиившемся 
заднем крыле ) ,  несколько меияющаяся, но в целом ум�реит1я выпуклость ( 0, 2 6-
0, 3 7 ) ,  длинный связочный край (в среднем С :  Д =  0, 5 ) .  ЗнАчения переднеевя
зочного и заднесвязочного углов ( больurе 100° ) оченr, близки, но степень при
острениости створок различна ( макушечный угол от 72 ло 85° ) .  Последняя обу
словлена большей или меньше!\ выпуклостью переднего с клона , тогда как соотно
шения числа ребер зависит от относительного возраста экземnляров. 
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Изменяется форма радиальных ребер и их расположение (косые, поперечные ) .  
К возрастным изменениям, по-видимому, относится слабый, но неодинаковый у 
разных форм загиб внутрь nрикраевой брюшной полосы, а тахже •соединение' nе
редних и задних радиальных ребер в центраnьнобрюшной части раковины только 
на nоследнем этаnе ее развития. 

С р а в н е н  и е. По форме и тиnу скульnтуры описываемые раковины больше все
го наnоминают nредставитеnей груnпы lnoceramus schmidt i. Тем не менее при 
внимательном изучении устанавливаются многие отличия их ОТ· упомянутой груп
пы. Прежде всего, это большое, неравномерно отделенное от створки скуnьnтиро
ванное заднее крыло. Представители группы lnoceramus schm idti .нe обладают и 
своеобразной концентрической скульnтурой из частых нитевидкьrх колец или зна
ков нарастания, сгущающихся на paiDfeй ( макушка )  и лоздней (окончание брюш
ного склона ) стадиях роста у рассматриваемых раковин и покрываюших всю nо
верхность их nереднего склона и крыла. Огпичаются и радиальные элементы 
скульnтуры, особенно задние nоnеречио-радиальные ваnикообразные ребра, покры
тые слегка утоnщенными и тесно расположенными на IDfX коJШентрическими скла
дочками. 

Указанный в синонимике Sphenocerвmus insuetus Glasunov изображен и описан 
слишком нелоnно для обоснованных сопоставлений с ним рассматриваемых ство
рок. По форме и nрисутствию витой скульптуры эти створки похожи на lnocera
mus вnвdyrensis hвs tвtus, но и он резко отличается копьевидным рисунком ради
альных ребер. 

Все сказаиное дает основание считать, что описаниьrе экземппяры принадлежат 
к новому виду радиально-ребристых иноцерамов, для которого nредпагается наз
вание lnocerвmus lenis sp. 

Г е о л о г и ч е с к о е  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 часть 
разреза красноярковехой свиты Сахалина. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 1 2  створок и двустворчатых экземлпя
ров ( раковины и ядра) хорошей coxpaiDfocти. Сахалин, нижняя часть красноярков
ской свиты: бассейн р. Найбы ( ручей Сейм, обн. 40, р. Красноярка, обн. 1 9, 
83,  р. Найба, обн. 43 ,  1 2 4 ) ,  мыс Жонкьер (обн. 1 ) .  

lnocerвmus a ff. вcutulus Glasunov 

Табn. X L V ,  фиг. 4 

О п и с а н и е, с р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  В коnлекции имеются непопные пра
вая и nевая створки, отдаленно напоминающие lnocerвmus acutu lus G lasunov, дпя 
которого В.С. Глазуиов ( 1 965, стр. 1 8 1- 1 82 , табn. 1 1 ,  фиг. 2а, б )  nривел про
странное описание связки. Этот. вид, судя no изображениям, характеризуется уз
кой, острой макушкой, очень большим ясно отделенным крылом, расширяющимся 
вниз н назад, и развитием только передних поперечио-радиальных ребер и кои
центрических скпадок. Сравниваемые створки нашей кonneiO.lHИ имеют по�ожие 
приострениые, терминальные, слегка загнутые вниз и повернутые вперед выступа
ющие выпуклые макушки, ровный или слегка вогнутый обрывистый nередний скпон 
и в целом сходную радиальную скул ьптуру. Заднее крыло и заднебрюшные части 
створок не сохранипись. Передняя часть створок и особенно макушка более вы
пукпы, чем nокатый задний склон. Кроме того, у левой створки ( табn. Х L V, 
фиг, 4) осиов&ние переднего склона , обраэоввJDiое yтonшeiDfЪrм (до 3-3 , 5  мм ) 
призматическим сnоем, отогнуто в ппоскости смыкания, образуя передний крыnо
видньrй выступ. Однако 'лопатообразного выступа передней части' связки, под
черкнутого для lnoceramus acutulus, не наблюдается. У этой же створки сохрани
лась часть кpyiDioй связки в овальной ппоскости, над которой нависает носик 
макушки. 

Схулыттура створок сложная и оригинальная. На макушке развиты ··оnько од
нородные, невысокие, округловершииные коJПlеитрические скпадп. На более позд
ней части створки, примерно от начала перепких поперечио-рациапьных ребер 
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( 1 8-20 мм от носика макушки ) ,  наблюдаются более частые и узхие, островер
шинные коtшентрические скпадки и редкие, круrmые , пологие волнообразные скпа� 
ки меньшей кривизны. Последние поэтому переевкаются узкими скnадквми по 
'типу orien talis" только на заднебрюшной части створки. Здесь же слабо просту
пают неправильные радиально-бугорчатые утолщения, имеюШJiеся и у lnoceramus 
acutu lus. 

Поперечио-радиальные гребневидные ребра возникают последовательно и про
тягиваются очень слабо вогнутыми назад дугами, почти паралпельвыми первгибу 
створки к переднему скпону. Они без перерьrва первсекаются тонкими коицентри
ческими скпадками (их слегка вогнутые промежутки эдесь несколько увеличива
ются ) , переходящими на передний скпон. 

По скульптуре на передней стороне эти створки наnоминают группу lnoceramus 
schmidti, отпичаясь бопьшей выпуклостью, формой макуппtи и развитием 
только передних nоnеречио-радиальных ребер. Последние обычны у форм lnocera
m us anadyrensis, но у них они менее выпукnые. двойная коtшентрическв.я скульп
тура различной кривизны на заднебрюшной части оnисываемых экэемrm.яров -
признак, резко отпичаюший их от всех радиально-ребристых иноцерамов, кроме 
группы lnoceramus orientalis. Поэтому, а также учитывая отличия, неполную со
хранность и более высокое стратиграфическое положение, обе рассматриваемъrе 
створки условно сближаются с lnoceramus acutulus Glasunov и пр101адлежат, оче
видно, к группе lnoceramus orientalis. 

М а т ер н а  л и м е с т о н а  х о  ж д е  н и  е. 2 неполиые створки-ядра. Сахалин, ос
нование красноярковской свиты: р. Красноярка (обн. 1 9  ), ручей Сейм (обв. 
40. ) 

lnoceramus cymЬaeformis sp. nova 

Табп. X LV ,  фиг. 9 

? lnocerвmus (Endocostea) суm Ьа  J .  Boh m :  Seitz. 1 96 7 .  стр. 6 6, табл. 3, 
фиг. 2а. 

Г о л о т и п. ГИН, двустворчатый экз. N� 3 640-2 2 7- 1 2 4  ( табл. X LV ,  фиг. 9 ) ,  
район бухты Угольной, побережье Берингова моря, устье ручья Медвежьего; ту

фопесчаникн кровли корякской свиты. 
д и а г н о з. Равностворчатая,  сильно удrшненная раковина, по обшей форме по

хожая на 1. Ьa lt icus ( s. l. " ) , с отчетливым разделением на две стадии роста. Ран
няя ( макушечная ) стадия (высокая, уnлошенная )  сочленяется с поздней (удлинен
ной, выnукло-выгнутой ) почти под прямым углом ступенчатым перегибом. Скуль
птура коtшентрическая. 

О п  и с а и и е. Голотип - двустворчатое ядро, передаюшее, несмотря на некото
рую деформированность, своеобразную морфологию раковины. Створки равны меж
ду собой по величине и выпуклости, соприкасаясь по алииному nрямому связоч
ному краю, прямо переходящему в задний. Морфологически рост створки расnада
ется на две неравные, отличкые друг от друга части. На ранней стадии роста, 
которой отвечает макушечная часть взрослой створки, возникает овальная , вытя
нутая по высоте, скошенная раковина , усеченная сравнительно коротким прямым 
связочным краем ( табл. Х L \/, фиг. 9а ) .  Ее овальная форма и краевые очерт

.
а:ния 

( кроме связочного края ) сужекы у носиков nриастреиных макушек, занимаюшик 
крайнее nереднее положение и выстулаюших над связкой. Переднее nродолжение 
связки в виде небопьшого ушка еше не наблюдается, и контур створки оnределя
ется здес ь  выПукло-вогнутым nередним скпоном. Выпуклость макушечной части 
сейчас нз-за вторичной деформации точно установить нельзя; очевидно, она была 
небольшой. На ранней стадии роста створка была украшена довольно регулярны
ми, округловершинными коицентрическими складками, сохранившимися на ядре 
голотиnа в виде отчетлv.вых, разделенных нескопько более широкими, слабо во
гнутыми промежутками ундуляuий с несимметричным плавным изгибом. Прогиба
ясь по оси роста (осевой угол у = 30° ) ,  ундуляuии nодходят к связочному краю 
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под острым углом, параллельна заднему краю, а на переnней част11 подннмаютси 
круче вверх, сходясь к макушке. 

В коJШе ранней стадии развития резко изменяется нпправленни роста, рпковll

иа перегибае·rся и почти под прямым угnом нарастает вннз, Обрп: �устt:я небол ь
шой, слегка вогнутый '"цоколь•, и рост зак:тчнв<Jется на первоr-r этапе фop:-.rJrpo
вaiOieM раковины "'типа inconstans" . 

На позднем этапе роста образуется сильно удлнненн.::.я раковина с л.,J r r rнr .r � r  
прямым задним краем, непосредственно продолжающим связочныi'!. 1 \aplJcтaшrc 
продолжается при быстром, но плавном отгибе раковины в гори:.JОнталыюi·: плос

кости по отношению к "'цоколю" раннего этапа. Передний и переднебрюшной скло
ны сильно выгнуто-выnуклые, в нижней части обеих створок голотипа одинаково 
подвернуты внутрь ( табл. Х L V, фиг. 9б) , что, возможно, усилено вторнчноН де
формацией, ЗадЮIЙ и заднебрюшной склоны уплощаются и расширяются по • тнлу 
bв lticus" , но со сравiШтельно узко закругленными краевыми очертаниями. Нара

стание связки выводит ее часть перед макушкой ранней стадии в виде nереднего 
выстуnа-ушка. Поздняя часть створки nокрыта более грубыми и редкими, на яд
ре нерегулярнымн уидуляциями, вначале субконuентричесюrми, которые поnторили 
и nодчеркивали коитур макушечной (ранней) части, а с ростом все более расти
гивалlrсь по длине брюшного склона. К связочному и заднему краям на поздне й 

стадии роста уидуляции подходят под менее острым углом; оюr быстро н.зrибают
с я  - "'riровисают"' также по оси роста , которая больше смешена к заднему крню. 
УндуiUIШIИ повторяют очертаЮiя брюшного и переднего склонов лоздней части 
створки, поднимаясь к ее переднему окончанию. 

В целом возникает балтикусообразная раковина со ступенчйто отделенной 
'цоколем'" ранней ( макушечной ) частью, более выnуклая в переднебрюшной обла
сти, по длине примерно вдвое превышаюшей обшую высоту. 

Р а з м е р ы  ( мм ) .  В таблице приведены измерения левой створки голотипа. 

Параметры 

Ранняя (макущечная) стадня 

роста 

Высота максимальная ( В  макс. ) 
длина максимальная ( Д  макс. ) 
Топшина ( Т) 
ДЛина связоqного края (С) 
Д макс. : В макс. 
Т Д макс. 
С :  Д макс. 

Переднеевязочный угол 

Осевой угол у 
Поздняя стадня pocтll 
(nэрослnя ствощы) 

Высота ( В) 
длина (Д) 
Длина связочного края (С)  
д в 
С : Д  

Переднеевязочный угол 

Осевой угол у 
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Экз. Ng 3 640-2 2 7- 1 24 
Лев. ств. 

3 6  
2 3  
10++ 
2 0  

0, 63 
0,43++ 
0,86 

75° 

30° 

3 5 ++ 
80 
45 

2 , Э  
0, 5 6  

goo 

10- 15° 



С �  а в н с- н 11 с. Голотшr /n oc .-r-. mrJ:< cy mbtн• formis sp. n .  no тиnу нарастания paкo

HII Hьr шшбо:н:ю сконен с раннсii ст::швсii 131Ш<) /n uc t·ramus ( E n doc cn.:tea) сут Ь.< l3i"J!Jm, 
н,·. t:ШJJo Пt>pc>пшtrmrJюгo О, Зс!iuа м ,  11�юбр.з.:швшвм тнnшюii эк�юмnл11 р Гольдфусса 
'· ·" • · i tl. ,  1 9 ()7 ,  т.з6л. 3, фвг. 2:1 ) .  Отлнчн я мсожду HHII/11 :.эrrключ<�ютс1r в cтynetl'l<1-

тo:-.l OT:!�">Л�НIIIJ raннofl \Т!ЩJ/11 [IOCTII у ДiJЛ Ы\СВО\ТОЧНОГО BlllloЗ , В ОТСУТСТВJ/11 У l lt'
r ·o Жl' с круГЛС'НIЮ/'0 КIIЛЯ 1 1 ,  110-BIIДI I II IO�IY, IIЗI' II6a КОI\11/СсурЫ (11:\KOBiffiЪI В НАЧа11С' 
no:mнeii с тапн н роста , в кp:1i i нc:�ot rн'рецнсо�t nоложсюш м:JКушкн, n также в болссо 

высоко�' стратш·рафнческО J\ 1  nолож�ншr ноного щrда ( 1. су m Ьа Hiil1 m nроисходит из 
слоев нн жнего KD II J Л.ЗIILJ ) . l l:1 npyr·вx створках lnoc �·r<r m !ls cym l>.:J ВiНнn О. Зсiiц oт
\ICTIIЛ ПJ)IICYTCTBI/e ЗliДHcii UIJ[.IOЭ!1 Ы 11 ПО ЭTOJ\IY Прii:.НШКУ BKЛIO'IIIЛ BИJJ В ПОЛрОЛ 
E n doc щ; t ea. 

I::ше большие отлнчия ( ф.11ексурn раковины, бороэд.з, неотчеттшые ст[ЩНII ро

с та) онtеляют /n • •  cera m us o::ym bacform i s  ат /n oc eramus (En docos lca) ifex uosus ( l f a,.в
l l · iп)  BUiн11 T<I IOJ<e в описйюш О. Зeiiua (Se i tz,  l fJ 6 7 )  11 от лереоnисанных Зeiiuei\J 
" т и вов" /rt oc<•ramus ( Endoc os l c•a) t)·pi cu s 1\"hi tfield. 

С /n occram us bй llic us l3uhm (s . l . )  новый в и д  имеет c xOIUJYIO форму взроспоЛ ра
ков!lны, но отл11чается болышш�твом других �юрфопог ических nрнзн.зков. 

3 а !-.1  е ч ;) н 11 11 ,  Cpemr тнхоокt'iJНски х иноuера!\ЮВ автору неизвестны формы со 

стrоеююм раковины, nодобным ln occ-r<� mus o::y m Ьacform is . Голотнn последнего, не
оютря Hll следы вторичноtl деф:>рм.зuшr, псрец.1ет главные особенностп 1\Юрфоло
ГIIIJ  внла, внешнС>е с хопстrю которого с �юлonoii раковиной голотi!ШJ /noecra m ш;  
сут Ь•' l !�lhm послужнло основаюrем лля er·o Jlaifl\.leнoвaюrя. 

М е с т о н а х о ж п е н н е. Голотип /no<:t·r<• mus cym b<< e form is sp. n . нa ilneн в ра.зре.зе 
корякской свиты ра йона бухты Угоnьной ( ручей Медвежи й, обн. 2 2 7 ) .  

ln oceramus Р Х  ,g-r. tcgula rus l l a gPII OIV 

Табл. \ [. \· , фиг. 7 ,  8 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е. Четыре небольшик экземппяра ( ядра ) створок в 

нашей комекuии сходНы с nредставителями сложной груnnы fn uc �'rёtrn us /(•gu l-. t us 
l la g�"ПOI\ . Створки высокие, сравннтельно узкне и вылукные, удпююнн�ва.льной 

формы. Передний край довольно nротяженный, nрямой шш слегка выгнутиrй, плав

но л ереходит в широко закругленный нижю1й край, который nостепенно сменяется 
задНим краем крыла, скошенного к макушке. ЗадНИЙ край макушки вверху слегка 
выгнутый. довольно резким вогнутым лерсходом он отделяет крыло, которое с 
;юстом вылслаживается и до нижнего края не доходит. 

ПередНИЙ склон .{1овоп.ы1о круто наклонен нару-..ку, умеренно выпуклый; зад�шй 
склон, име:кnшй почти такой же наклон у макушки, ниже значительно уnлощен и 
nереходит в почти горизонталыrую nлоскость заАJюго крыла. 

J'i\акушюt выступающие, слегка приостренные, терминальные. Створки больше 
всего выnуклы в макушечной и передНей частях; заднебрюшная часть уплощена, 
а брюшной склон слегка покатый .. 

СкулЫiтура представлена нерегулярными ( частыми, тонкими, сближенными или 
узкими ) , довольно далеко отстоящим и друг от друга концентричесюц..ш кольцами, 
чорщииами 11 sшниями нарастания, которые в передней части рnков1mы перосека
ются (начиная почти от макушю1 и вплоть до лередНебрюшного края ) тоню/J\ш, 
'i.ЗСТО nрерываюшимися радиальными ребрыщкаi\!И, Концентрические элементы до-
5ОЛЬНО круто (на даух неизображенных экземnлярах с угловатым изгибом ) поц
?.ЯТЫ вверх на заднебрюшном склоне и крьше; на лереднем склоне они более по
:югие. 

По форме, уnлощенному крьшовидному выступу, выстуnаюш1!)1.1 вьmук.пы11.r ма

�:уш кам эти створю! бrutзки к nредставителям груnnы /n nccmmus l t•gur.-, r иs, 1\Шlрн
�!ер, к /.(?) fibrosus ( \lt"!f'k ct l laydFJ J)  ( J I' Ietzky , 1 0 6 2, p l.1 4 1 ) или к /tJ oe. . ra
.=�us teg u la tus l l :� gcn 011· i n  Odu ш ,  1 92 2 .  По этим же nризнакам они отличаются от 
ln oceramus k m• iroensis \ a g. et \lats., хотя их конпентрические кьльuа ( особс•нно 
;;евой створЮ! на табл. \L \' , фиг. 7 )  очень близки к скулЫ!туре этого вид.:1. 
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Створки последНего, одНако, больше вытянуты по мине, чем по высоте, отлича
ются краевыми очертаниями, формой и выпуклостью макушки. 

З а м е ч а н и я. Относя опJtсываемые створки к груnпе lnoc erвmus teaulatus l l age
n О\У, автор прежде всего имел в Bllдy изложенную в последНИХ работах ( J �' 1..-tz ky , 
1 962; J Plctzky , C l emcns , 1 96 5 )  неяснасть видовых различий между lnoceramus 
teaula tus l l a genO\\ , / .  caucas icus Dobr o\' и / .  (?) fibrosus \leek et l l ayden . 1. Нааеясь 

вернуться к этому волросу позже, при обработке кавказского материала, автор в 
настояшее время считает необхощ1мым подчеркнуть, что lnocerвmus kus iroens is 
:"'agno ct Ma tsнmoto , a  может быть, и некоторые экземпляры ln oceramus sh ikotanen
sis :\ a gno el \ln ts u moto также могут прШ!адЛежать к груnпе lnocerвmus te�ulвtus 
l l:ч�erюw ( s. l.).  

Г е о л о г и ч е с к о е  1 1  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. lnoceramus 
rcgula tus l l n ge no\v 11 бпиэкие к нему формы не выходят за пределы маастрихт
ских отложений Кавказа, Крыма, Русской платформы, ЗаnадНой Европы и Север
ной Амер11ки. 

ln ocerвrnus сх gr. tegula tus Ha geв ow отобраны из слоев верхней части разрезв 
пиппапваямской свиты Северо-ЗаладНой Камчатки, откуда известны также Pachy
discus neubergicus l l auer, N eвncyloceras a ff. pseudoarma tum Sclt l i:i ter. 

М а.т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е. 4 створки ( ядра) неполн:ой сохранности. 
Северо-ЗападНая Камчатка, пиппапваямская свита: побережье Пенжинской губы 
( обн. 1 2, 308 ) ,  р. Кармапиваям ( обн. 7 65 ) .  

lnoceramus k usiroensis Naga o  Pt  Ma tsumoto 

Табп. \ L \' ,  фиг. 5, 6; табл. X L V' I ,  фиг. 1 

lnoceramus kusiroensis s p. n .': N a gn o  а. �latsumoto , 1 940, стр. 56,  табп. X X I I ,  
фиг. 4 ;  Пергамент, 1 96 1 б, стр. 95;  Попевой атлас • • •  , 1 96 5 ,  стр. 54, табп. 63, 
фиг. 2.  

Г о п о т и п. Двустворчатый экз. N�5976 Н к  в работе N a ga o, \la tsumoto, 1 940, 
табп. X X I I ,  фиг. 4; серия Хетонай, провинuия Ибури, Япония; песчаники Хукауси. 

О л и с а н и е и с р а в н е н  и е. Равностворчатая, неравносторонняя, умеренно 
выпуклая раковина с вьmукло-выгнутым передНИМ краем, оттянутым назад и вниз, 
несимметрично закругленным нижним краем и довольно протяженным, почти пря-
1\.tЫМ задним краем. Дпя створок, мина которых превышает высоту, характерны 
узкое задНее крыло и маленькое треугопьное передНее ушко, соедИНенные прямым 
связочным краем. Наши экземпляры недостаточно сохранены, чтобы можно было 
проследИть все детаm1 краевых очертаний створок, но по форме и характерной 
скульптуре они хорошо отвечают гопотилу. Экземпляр /noceramus kusiroensis пре
красной сохранности, найденный А.д. Кочеткавой на восточном побережье Пенжин
ской губы и храняшийся во ВСЕГЕИ, был определен ранее (Пергамент, 1 96 1 б, 
стр. 95 ). 

1\\акушки маленькие, притуnленные, с острыми носиками, не выстуnаюшие, 
субтерминапьные, несколько смешенные назад. 

Скульптура тонкостеннь� створок концентрическая и радИальная, напоминаю
щая скульптуру форм груnпы /n oceramus tegula tus Hagenow (s. l .). Т. Нагао и 
Т. Мацумото установили последовательные этапы формирования скупьптуры свое
го вида, из которых на наших экземплярах не прослеживаются только дВойные 
кольца, но хорошо заметно соедИНение нескольких колец у задНего края, правда, 
без 'образования очень пологих концентрических неровностей'. В цепом концен
трическая скvпьптура раковины этого вида напоминает скульптуру юных /nocera
mus anglicus \'ioods (s. l . )  

На лоздней стадИи роста радИальные ребрышки впоnне отчетливы, н о  они по
явля:к.•тся раньше и гшшным образом на лередне-центральной части створок. Они 
невысокие, округловершинные, тонкие и довольно нерегупярные по протяженности 
и расстоякию друг от друга. В местах их лересечений с концентрическими коль
цами часто образуются мелкие утоmцения ( табп. Х L V 1 ,  фиг. 1 б ) ,  а возникающий 
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общий сетчатый рисунок поверхности п охож на скульптуру как /n occramш; tcgu'!:l 
rus J l a w• n U\\' ( s . J . ) ,  так 11 1. cauca s icus J )obrO\' больше, нежели на [. ( '? )  fibrosus 
( \I I'Pk l' t l la y tlf•в ) .  Радиальные ребрышJU! nод.ходят к нижнему краю центрально
брюшной части створок nочти nод nрямым углом, а на nередНебрюшном склоне 
голот�mа они 'nлавно изгибаются" ( N a ga o, Ma tsumoto, 1 940, стр. 57 ) ,  но не 
ЯВЛЯЮТСЯ раСХОдЯШИМИСЯ, 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  p a C I I р о с т р а и е и и е. Известен из 
маастрихтских отложений Японии, К амчатки,  Корякского хребта, Сахалина, Аляски . 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. 10 створок ( ядра ) иеnоnной сохрйнности. 
Северо-ЗаnадНая Камчатка, лиnлалваямская свита: восточное побережье Т l еижин
ской губы ( обн. 2 ,  327 ) ;  р. Кармапиваям ( обн. 7 65 ) .  

lnocerвm us a ff. вlaeformis Zekl' l i  

Табл. X C \.: J ,  фиг. 2,  з 

О л и с а н и е и с р а в н е н  и е. В комекции имеются дВа нелолиых экземnляра, 
отличающихся от lnocerвmus kusiroens is :'li a g. et \1 a t s .  округлыми очертаниями почти 
нескошенных створок с центральной незаметной макушкой ( табл. Х 1. V l ,  фиг. 2 )  
и невыражеиным задНим крылом. ПередНий край и склон меньшего п о  размерам 
экземnляра вьmукло-выгиутый, круто спускающийся к плоскости смыкания. ЗадНий 
склон более уnлощеиный и 11ИlllЬ слегка меньше выгнутый; очертания задНего края 
nолиостью не устанавливаются. Широко округлый нижний край ограничивает п рнле
гающую узкую часть брюшного склона, загнутую внутрь и соеL1ИНЯющуюся со 
створкой сглаженным, отчетпнвым nерегибом, выnолаживаюшимся к задНему краю 
( табn. X LVJ,  фиг. За ) . Створки умеренно выпуклые, несколько боnьше - в маку
шечной области. 

Поверхность не везде сохранившегося тонкого лризматического слоя раковины, 
как и ядра, nокрыта тонкими частыми линиями нарастания ( табл. Х 1. \i 1 ,  фиг. Зб ) 
и узкими концентрическими кольцами, nохожими на коnьца lnoceramus ku зiroen зi.c;, 
но более редКИМ.и. На брюшной части раковины, кроме того, развиты круnные 
пологие концентрические возвышения и вогнутые промежутки между ними, покры
тые на взросnой створке ( табn. Х L Vl , фиг. За) частыми и тонкими линиями на
растания. 

Uентраnьная и брюшная части створок украшены невысокими nротяжеиными 
радиальными ребрами, которые ослабевают к nередНему склону, nересекают линии 
нарастания и коnьца и образуют с ними четкую сетку из мепких прямоугольников. 
Радиаnьиые ребра похожи на ребрышки /noceramus kusiroensis, но в отличие от 
них являются явно радиальными, спвбо расходЯШимися в обе стороны от линии 
оси роста (табп. Х LV I ,  фиг. 2 ) . Радиаnьиая скульnтура �;�абnюддется по всей 
лериферни брюшного скпона. 

Перечислеиные признаки nозволяют отделить эти экземnляры от lnocersmus 
kusiroensis и сблизить их с /noceramus в laeformis Zekell  ( Добров, Павлова, 
1959, табп. X V I I I ,  фиг. 1 ) . С последним видом их родНИТ округnая форма почти 
равноетороиней и нескошеиной раковины, nоложение и характер макушек, вьmук
пость и сочетание на центрапьиобркхuиой части и всей nериферии нижнего края 
кОJШеитрической скупьптуры и ра.аиапьиой струйчатости. ОдНако недостаточность 
материала определяет это сближение как условное. 

Г е о n о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с n р о с т р а н е н и е. Сnои с Pachy
discus n euberAicus Ha uer nипnалваямсхой свиты Северо-Запа.r:tНОЙ Камчатки. 

М а т е р и а п  и м е с т о и а х о ж д е н и е. ДВе нenolDiыe створки ( ядра ) с остат
ками токкого призматического споя; Севе�ападиая Камчатка, пипnапваямская 
свита, побережье Пеижииской губы ( обн. 327 ) , р. Кармапиваям ( обн. 7 6 5 ) .  
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Табn. X L  \' 1 ,  фиг. 4 

Г о л о т и п. ГИН, экз. J\�З G 40-З27-429 (табn. X L V I ,  фиг. 4 ) ;  Сеnеро-ЗалаА
ная Камчатка, побережье Пенж1mской губы севернее мыса Рифового; темно-се
рые туфапесчаники пиллалnвямской свиты. 

Д и а г н о э. РакошfШl (правая створка ) субтреугопьная, тонкосте!Diая, с ма
ленькой острой макушкой, от которой расход.ятся к нижнему краю два радивllЬИЫХ 
ребра, пересекаемых изогнутыми ко1щснтрическими складКами. 

О л и с а н и е. Створка имеет форму равностороtmего треугольника с острым 
вершИJUiым углом и широко эакруглеюiым основанием. Передний край протяжен
ный и прямой, с нижним краем связан быстрым, nлавньп-.1 переходом. Задний 
край и склон, как и часть брюшного склона, частично обломаны ипи скрыты в 
nесчанике. Крыла не видНо. 

Створка умеренно вьmуклая, больше всего - в области макушки. Макушка 
центра1П>!Iая, острая, маленькая, слабо выступающая, носик ее слегка повернут 
вперед. 

Склоны створки полого наклонены от ее центральной части благодаря распо
nожениым здесь гребневидНым ращшльным ребрам. Макушка украшена одним ра
диааъным округлоnершинным гребнем, который в 9-1 0 мм от ее носика стано
вится доойньП\1 и разде1IЯется вогнутым радИальным понижением. Приближйясь к 
нижнему краю, радивпьные округловершюtные ребра утоmца:ются и слегкп расхо
дятся ( угол расхождеюш 1 5-20° ) ,  раздеnяJа.Цее их понижеиие расширяется и 
слегка выполаживается. Ращшльные гребни симметричны в nоnеречном сечении, 
но одИН из них, идущий от макушки к зеднебрюwному углу, несколько выше и 
рельефнее другого. 

Створка, на переднем склоне которой сохраНИ11СЯ тонкий призматичесюtii рнко
винный сnой ( 0,5 мм ) ,  украшена также многочисленными, нерегуnярными по си
nе морщиноnодобными коwентричесюtми сКJШдКами. ПоследНие прихотmшо изги
баются при nересеченю1 радИаllЬНЫХ гребней и слегка утоmцаются на них. 

С р а в н е н  и е. По т1mу радИалыJых гребневидНых ребер створка напоминает 
альбекий lnoceram1zs s 1z lca tus Ра гk. и родственные ему формы (Савельев, 1 06 2; 
ХаliИЛов, 1 95 9 ) .  От всех них она легко отличается коwентрической скупьптурой, 
меньшей высотой и вьmуклостью, меньшим числом радиальных ребер, сходящихся 
на макушке. 

3 а м е ч а н  и я. Несомненио, что описанная створка пр1mамежит к новому виду 
nоэмесенонеких иноцерамов, характеризу:ющемуся присутствием с начам роста 
раков!ШЬ! отчетllИВЬJХ радиапьных ребер. Для этого вида , nредставле!Diого пока 
еJlШiственной створкой, нужно еше выяснить множество морфологических прJ!зна
ков: равенство створок, характер нижней части передНего склона 11 задНее крьuю 
правой створки, левую створку. Стратиграфичесю1 lnoccrnmus peculiщis - наи
более поздНИЙ из всех известных радИа11ЬНо-ребристых Ш!оцерамов. 

1\\ е с т о н а х  о ж д е н и е. Северо-Заnадная Камчатка, побережье П енЖJmской гу
бы севернее мыса Рифового (обн. 32 7 ) . Песчаники шmла11Ваямской свиты. 

М а т е р  и а n. Экземл1IЯр голот1mа. 

1 От pPru 1 ia rii> (лат. ) - особе!Diый, чрезвычайный. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Детапъиое изучение строения сенонеких ( сантон-маастрихтских ) отложений и 
монографическое описание содержашихся в них иноцерамов опорных разрезов Се
веJ»-3ападной Камчатки, Корякского нагорья ( бухта Угольная ) и Сахаnина поз
воляют сделать следуюшие основные выводы. 

1 .  В пределах тихоокеанских районов СССР развиты nалеонтологически оха
рактеризованные мошные морские отложения се нона ( саитон-маастрихта ) ,  разпи
чаюшиеся условиямн накоnления - составом пород и залегания. ПреоблвдВ1С1Цую 
роль в их строении играют терригеиные глинисто-песчаные образования открытых 
морских водоемов, в ряде nунктов осложненные прибрежно-морскими - угленоо
ными отложениями. Во второй nоловине сенона (поздний камnан - Маастрихт ) 
среди них заметно возрастает количество вулканогенного материала. 

Н ижняя граница сенонеких ( сантонских) отложений в большинстве разрезов 
определяется только nалеонтологически: по смене комплексов иноuерамов этих 
и согласно их nодстилаJа.llих позднеконьякских слоев с ln oceramus m ih oensis 
(Сахалин ) ,  сnоев с /n ocerвmus cf. w e bs teri \V oods ( Камчатка ) или сnоев с /no

ceramus invo/utus So1v. ( бухта Угопъная ) .  Верхняя граница проводИтся по кровле 

маастрихтских отложений - слоев с Pachy discцs neuberg icus - lnoceramus tegulatus 
на Камчатке, слоев с Pвchy discus gollevileusis - Р. s ubcompres s u s  на Сахапине, 
аналогов сnоев (зоны ) с /n ocerвmus tegu/в t us в Корякском нагорье. В оnор-
ном разрезе Северо-Западной Камчатки и во многих пунктах Сахалина и Коряк
ского нагорья верхняя биостратиграфическая граница названных nодразделений 
определяется не точно в связи с их размьmом и стратиграфически несогnаснь� 
налеганием более молодых образований. В других разрезах сnои с Pвchydiscus 
g ollevi lens is - Р. subcompressus сменяются выше маломошной пачкой nитологи
ч ески близких отложений, но без руководЯЩИХ ископаемых ( бассейн р. Найбы ) ,  
п.ибо угленосными отложениями ( бухта Угольная ) .  Возрастная датировка этих 
отложений остается nока неясной, так как принадпежность их к маастрихту или 
к датскому веку достоверно ( nалеонтологически) не подтверждена. . 

2. Среди различных искоnаемых организмов в сенонеких (сантон-маастрихт
ских) отложениях тихоокеанских районов СССР важная роль принамежит иноце
::JЗМ8М - руководЯШей груnпе меловых отложений мира. В их составе в настоящее 
время здесь устанавливается свыше 35 видов, вкпючаюших множество подВидов, 
из которых 2 5  видов и их nодВидов описано в данной работе. Многочисленность 
и хорошая сохранность створок своеобразной груnnы концентрически- и радиапь- · 
но-складчатых нноцерамов сенонеких морей тихоокеанских районов СССР nозво
ляют провести анализ особенностей морфогенеза популяций видов и установить 
ряды морфологически связанных подВидовых категорий. Проведеиное изучение та
ЮIХ полиформных видов, как, например, /n ocerвm us schmidti ( �l icl1ae l ) ,  /. sachв li
nen s is (Sokolov), / .  orien ta lis Sokolov, позволило, в частности, уточнить их объе
!>.! Ы1 внутривидовую изменчивость и стратиграфическую nрнуроченность. В составе 
рассмотренных иноцерамов установлено сочетание преобладаюших видов, распро
страненнь� в пределах северо-запада Тихоокеанской паnеозоог.еографической об
:шсти или ее частей, и количественно им устуnаюших видов межnровинuиаnьного 
и еше более широкого географического распространения - основных поквзатеnей 
геологического возраста. 
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3. Основными условиями успешного испопьзоввния иноuерамов д11Я uелей зс>
напьной стратиграфии являются их поспойные сборы и монографическое изучение 
с учетом копичественного распространения экземnляров в разрезах. Установлен
ные д11Я оnорных разрезов Сахалина, Северо-ЗшшдJIОЙ Камчатки и Корякского 
нагорья ( бухта Угольная ) изменения во времени комnлексов генетически связан
ных видов позвопипи на этой основе nровести биостратиграфическое ( зональное ) 
подразделение вмеша.ющих отложений этих разрезов. Сравнение состава и распрс>
страиения иноuерамов зонапьных схем названных оnорных разрезов показывает 
значительную обшность состава видов ( комnлексов ) и эталности развития иноuе
рамов, лишь осложняемые биогеографическими ( климатическими) и экологически
ми особенностями. Следовательно, мя сенонеких ( сантон-маастрихтских ) отлс>
жениЯ тихоокеанских районов СССР nравомерно преможить обоснованную факти
ческими материалами е� стратиграфическую схему дробного ( зонального ) 
расчленения по иноuерамам, вкпючающую следу1001ие зоны (снизу вверх ) :  

зону lnoceramus undulatoplicatus - сантон; 
зону /noceramus transpacificus (s. l . )  - сантон: 
зону /noceramus pa tootensis (s . l . ) - 1. orien tв lis ma t s umotoi - верхний сантон 

нижний ка.мпан?; 
зону ln oceramus schmidti - камnан; 
зону lnocerвmus bв lticus - Canadocerвs kossmвt i - Cana doceras sвcha linensis 

камnан-маастрихт; 
зону /nocerвmus teAulв t us (s . l . )  - Pachydisws neuberAicus - маастрихт. 

Объемы дВух последНИХ зон нуждаЮТся в уточнении с uелью детапиэаuии бис>
стратиграфического расчленения вмеш8.Ю11lИХ отложений. 
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ОБЪЯСНЕНИН К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а  1 
Ф и  г. 1. /noceramus undula t oplica/us michaeli Heinz. 

Экз. N! 3 640-4 3 А- 1 5 2 ,  левая створка , Дагестан, разрез Дургеnи. Нижний сан
тон. 

Ф и г. 2-4. /лoceramus transpacificus trans pacificus sp. п., subsp. n .  
2 - экз. N! 3 640- 1 0 7- 1 8 6 ,  левая створка в породе; 3 - юиый зкз. N? 3 640-
1 07-206, левая створка в породе; 4 - экз. N! 3 6 40- 1 0 7-224, правая створ
ка. Район бухты Угольной, ручей Нерпичий, обн. 1 0 7 .  Верхний сантон. 

Ф и  г. 5-8. /noceramus mrumanni У оЮуа mа . 
5 - двустворчатый юный экз. N9 3 6 40-30а- 2 6 7 :  5а - левая створка, 56 - пра
вая створка; 6 - экз. N9 3640-30а-2 7 1 ,  nевая створка. Са.х.алин, среднее те
чение р. Найбы, обн. 30. Верхний ( ? )  сантон; 7 - экз. N9 3640- 1 1 5- 2 5 2 ,  уз
кая ( деформированная ) левая створка. Сахаnин, р. Сусуя, обн. 1 15 .  Сантон; 
8 - ЭJtЗ. N9 3640-39а-2 7 8, правая створка. Сахалин, бассейн, р. Найбы, ручей 
Сейм, qби. 3 9. Верхний ( ? )  сантон. 

Т а б л и ц а  1 1  

Фи г. 1 .  /noceramus с Г.  japonicus Na gao et �1atsumoto. 
Экз. N<! 3 640-450, правая створка. Дагестан, окрестности пос. Маджаnис. Верх
няя часть нижнего сантона. 

Ф и г. 2, 3. /noceramus pa l ootensis а Гf. anl!ustus ( Beyenburg) 
2 - двустворчаты й юный экз. N! 3 6 40-2 30и- 1 7 7 ,  левая створка. Район бухты 
Угоnьной, обн. 2 3 0 .  Верхний сантон; 3 - экз. N! 3 640-43-3 9 7 ,  правая створ
ка, Сахалин, среднее течение р. Найбы, обн. 4 3 .  Кампан. 

Ф и г. 4. ln oceramus tran spacificus transpacilicus sp. n.,subsp. n .  
Экз. N! 3 640-7 1-34 0 :  4а - левая створка, 4 6  - правая створка, Райрн бухты 
Угольной, ручей Нерпичий, обн. 7 1. Верхний сантон. 

Т а б л и ц а  1 1 1  
Ф и г. 1-7 . lnoceramus transpac ificus trans pa cificus sр. п.,  subsp. n .  

1 - экз. N9 3 640- 1 0 7- 1 8 7 ,  левая створка; 2 - гоnотип, экз. N! 3 64 0- 1 0 7-
-24 1 ,  правая створка; 3 - экз. N! 3 640- 107-2 3 2 ,  правая створка; 4 - экз. 
No 3 640- 1 0 7- 1 69, правая створка с крылом; 5 - экз. N! 3 6 4 0- 107-2 3 7 ,  ма
кушечная часть правой створки с неполным крылом; 6 - экз. N9 3 640- 1 07-
1 7 2, юная левая с творка. Район бухты Угольной, ручей Нерпичий, обн. 1 0 7 .  
Верхний сантон; 7 - экз. No 3 640- 1 0 5 - 1 68, правая створка. Район бухты Угоnь
ной, побережье Берингова моря, обн. 1 0 5 ,  Верхний сантон. 

Т а б л и ц а  1 \' 
ф 1 1  г. 1, 2 ,  4. /noceramu� transpacificus а ГГ. lran spacificus sp. n., subsp. n. 

1а - левая створка , 16 - правая створка двустворчатого экз. No 3640-7 1-345; 
2 - экз. !\• 3 G40-2 fl-3 2 5 ,  левая створка с частью крыла и прижизненными по
вреждениями раковины; 4 - экз. М 3 640- 1 0 7-2 0 1 ,  макушечная часть правой 
створки. Район бухты Угольной, ручей Нерпичий, обн. 71, 107, ручей Озерный, 
обн. 2 8 .  Верхний сантон. 
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Фиг. 3, 5. !noceramus transpacificus transpacificua sp. n.,  subsp. п .  
3 - · экз. N! 3640- 107-2 38,  непоnная правая створка с характернnii скульптура!!; 
5 - зкз. N! 3 64 0- 1 07-207, првввя сnорК8. Район бухты Угольной, ручей 
Нерnичий, оби. 7 1 ,  107, Верхний саитои. 

Т а б л и ц а  V 

Фи г. 1, 2, 4-6. lnoceramus transpacilicus aff. transpscificus sp.n., suЬsp. n. 
1 - зкз. N! 3 640-107-236, nевая створка спереди; 2 - двустворчатый экз. 
N! 3 640-107-228;  2а - nевая створка широкая, оввnьно-окруrлая, с выпук-
ло-выгнутым nередиим краем и склоном, 26 - правая створка; 4 - экз. N�3 640-
230и- 1 7 6, певая створка с крылом и угловатым изгибом конuентрических греб
ней на поздней стадИИ роста; 5 - узкий двустворчатый экз. N9 3640- 107-229: 
5а - правая створu; 56 - nевая створка; 6 - экз. No 3640- 107-242, правая 
створка с кипевидным перегибом. Район бухты Угольной, pyчeli Нерпичий, обн. 
107, ручей Озерный оби. 230. Верхний саитои. 

Фи г. 3. lnoceramus transpacilicus transpacilicus sp. n.,  subsp. п .  
Экз. N9 3 640- 107-174, правая створка с попиыми очертаниями переднего и 
нижиего краев. Район бухты Угольной, pyчell Нерпичий, обн. 107. Верхний сан
тои. 

Т а б л и ц а  V l  

Ф и  г. 1-4. lnoceramus trsnspacilicus raтosus subsp. n. 
· 1 - гоnотип, двустворчатый экз. N9 3 640-107-2 14: 1а - певая створка, 16 -

правая створu, 1в - виn спереди: 2 - зкз. N9 3 640-7 1-307, nравая створка 
с крылом и отпечатком связки; 3 - экз. N! 3 640- 107-2 15, nравая створка; 
4 - двустворчатый экз. N! 3 640-71-3 93: 4а - nевая створка, 46 - правая 
створка, 4в - протнвоотпечаток правой створки с крылом в пороае. Район бухты 
Угольной, ручей, Нерпичий, оби. 7 1 ,  107. Верхний сантои. 

Т а б л и ц а  V ll 

Фи г. 1-6. !noceremus rranspacilicus ramosus subsp. п • .  

1 - паратип, двустворчатый экз. N! 3640-107-2 18:  1а - nевая створка, 16 -
правая створка, 1в - вид сзади; 2 - экз. N! 3 640-7 1-3 1 6, непопиая правая 
c"ntopкa взрослого экземпляра с нижней частью крыла; 3 - экз. N! 3 640-7 1-
323, nевая створu взрослого экземмяра; 4 - экэ. N! 3 640-7 1-33 8, правая 
c'ntopX8 со слабым кипевидным изгибом поЗаней части брюшного склона; 5 -
экз. N! 3640-7 1- 184, певая створка с отnичаюшейся скульптурой; 6 - экэ. 
N! 3640-7 1-306, правая c"ntopu с характерной скульптурой. Район бухты Уголь
ной, ручей Нерпичий, оби. 7 1, 107. Верхний сантои. 

Т а б л и ц а  VJII 

Фи г. 1,  6. lnoceramus transpacilicua ramoэus subsp. n. 
1 - двустворчатый экз. N! 3 640-7 1-343: 1а - nевая реставрированная створка, 
16 - правая створu; 6 - экз. N! 3 640-7 1-304, правая створка с авоАвой кон
центрической ск:УnЬП'!7РОй различной кривизНы. Район бухты Угольной, ручей Нер
пичий, обн. 7 1. Верхний саН'!'он. 

Фи г. 2-5. lnoceramus rranspacilicus obuncus subsp. n, 
2 - гоnотип, экз. N! 3 640-90/267г-3 92, nевая створК8. Район бухты Угольной, 
р. Апьuтваам (сборы М. И. Бушуева) ;  3 - экэ. N! 3 640-234 , правая створка. 
Сажаnин, р. Августов ка. Верхний саитон; 4 - экз. N! 3 640-7 1- 1 90, взросnая 
правая деформированная створка с крыпом; 5 - экэ. N! 3 640-107- 1 85: Sa -
nевая створка, 56 - вид спереди. Район бухты Угольной, ручей Нерпичий, обн. 
7 1 , 107, Верх101й саитои. 

Т а б л и ц а  IX 

Ф 11 г. 1, 2 .  lnoceramus rranspacilicus obuncus subsp. n. 
1 - экз. ,N! 3 640-107- 1 92 ,  nевая створка. Район бухты Угольной, ручей Нер-
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пн•tий, обн. 107. Верхний сантон; 2 - экэ. N? 3 640-247, лева�• створкп. Она
ЛIIН, мыс Жонкьер. Верхний сантон. 

Ф и г . З-5 . ln oceramus naumanni Y okoy01ma. 
Э - экз. � 3640-30а-273, правая створка; 4 - экз. N! 3 640-2 68, nевая 
створка; 5 - экз. N. 3 640-З 9а-273, правая створка. Сах..аnин, срецнее тe•rPIIII<' 
р. Найбы (обн. 3 0 ) ,  ручей Сейм ( обн. 3 9 ) .  Верхний ( ? )  сантон. 

� 1! г .  6-9. lnoceramus transpacificus a rr. obuncus subsp. n. 
6 - экз. No 3 640- 1 07-166, nевая ствОрка; 7 - экз. N! 3 640-107- 1 70, пра
вая створка; 8 - экз. N� 3 640- 107-394, неполная nевая створка; 9 - экэ. 
No 3 640-107- 1 67,  nевая створка. Район бухты Угольной, ручей Нерпичий, обн. 
107. Верхний сантон. 

Ф 11  г .  10-12.  lnoceramus y okoyamsi Nagao et Matsumoto. 
10 - экз. N. 3 640-5 1-277,  правая с'IВОрка; 1 1 - экз. N? 3640-50-27 9, nе
вая створм; 1 2  - экз. No 3540-5 1-2 75, юная правая створка. Северо-Запацная 
Камчатка, устье р. Таnовки, обн. 50, 5 1. Верхний ( ? )  сантон. 

Т а б л и ц а  Х 
Ф tt г. 1-3. lnocersmus schmidti schmidti ( M ichael). 

1 - гоnотип, экз. N� 3640-50/ 1 6-144,  правая створка оригинала Ф.Б. Шмицта 
( 1873, табп. Vl, фиг. 2 ) , изображенного Р. Михаэлем (Michael , 1 8 99, табn. V, 
фиг. 1 ) ;  2 - экз. No 3 640-351,  правая створка ( экэемп11Яр Ф.Б. Шмицта, 1873,  
табn. Vl l, фиг. 2 ) .  Сахалин, мыс Жонкьер; 3 - экэ. N� 3 640- 1 2 5-22, юная пра
вая створка (слегка цеформированиая ) .  Сахалин, срецнее течение р. Найбы, обн. 
125.  Кампан. 

Т а б л и ц а  X I  

Ф и г .  1-4 lnoceramus y okoyamai Nagao et Matsumoto. 
1 - экз. N? 3 640- 1 3 9-2 6 9, левая створка. Северо-Запацная Камчатка, побе
режье Пенжинской губы, обн, 1 3 9. Верхний сантон; 2 - экз. � 3 640-5 1-2 5 9 :  
2а - nевая створка, 2б - вид спереди; 3 - экэ. No 3 640-5 1-2 52, правая створ
ка. Северо-Запацная Камчатка. устье р. Таnовки, обн. 5 1 . Верхний сантон; 4 -
экз. N. 3640-74в-2 76, правая створка. Сахалин, бассейн р. Найбы, р. Нагор
ная, обн. 74. Верхний ( ? )  саитон. · Ф и г. 5. lnoceramus schmidti schmidti 01 ichael). 
Экэ. No 3 640-83- 143, правая створка. Сахалин, бассейн р. Найбы, р. Красно
ярка, обн. 83. Кзмпан. 

Т а б л и ц а Xl l 
Ф и  г. 1, 2. lnoceramus schmidti schmidti (�fichae l ). 

1 - экэ. N? 3640-1&- 1 5 6, nевая створка с хорошо вицимьtм крылом и остатка
ми призматического сnоя. Сахалин, мьtс Жонкьер, оби. 1. Кампан; 2 - непоnиый 
юный двустворчатый экз. No 3 6.40- 1 58-2 26. Сахалин, бассейн р. Найбы, ручей 
Сейм, обн. 158. Кампаи. 

Ф и г. 3-6. lnoceramus talovensis s p. n .  
3 - гоnотип, цвустворчатый экз. No 3 640-5 1-425:  За - правая створка, 36 -
nевая створка. Северо-Западная Камчатка, устье р. Таnовки, обн. 5 1; 4 - экз. 
� 3640-2а-2 60, юная правая створка; 5 - двустворчатый юный экз. N� 3 640-
2а-257: 5а - правая створка, 56 - виц спереци; створки слегка смещены отно
снтеnьно друг цруга; 6 - экз. No Э620-2а-262, юная nевая створка. Там же, 
ofill. 2. 

Та б л и ц а  \111  

Ф и г. 1-3 . lnoceramus talovensis sp. n .  
1 - двустворчатый юный экз. N! 3 640-26-2 55:  1 а  - nевая створка, 16 - пра
втr гтворка; 2 - экз. N! 3 640-2а-2 63, nевая створка; 3 - двустворчатый экэ. 
К.· :� 640-5 1-42 6: За - правая створка, Зб - nевая створка, Эв - виц сзади. 
Ссверо-Запацная Камчатка, устье р. Таnовки, обн. 2, 5 1 .  
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Ф 11 г. 4. /noceramus sch midli schmidti ( \l icl�ae) ), 
Экз. N9 3 640-156,  nравая створка. Сахал11н, мыс Жонкьер. Камшт. 

Ф и г . 5-7 • .  /noceramus schmidli erra licus subsp. n .  
5 - экэ. No 3 640- 1 9-5 , nрааая створка; 6 экэ. N'1 3 640- 1 9/ 1-6 1 ,  nравая 
створка. Сахалин, бассеllн, р. Наilбы, р. Красноярка, обн. 1 9. KaмlL!lн; 7 - экэ. 
N• 3 640-2 30ж-97, левая створка. Район бухты Угольной, ручей Озерный, 
обн. 230. Камnан. 

Т а б л и ц а  X I V  

Ф и  г .  1 .  ln oceramus schmidri schmidli (�\ichael). 
Экз. N! 3 640-3

.
7 3 ,  левая вэрослая створка .с частью крыла. Сахалин, мыс 

Жонкьер. Камnвн. 

Т а б л и ц а  X V  

Ф и  г.  1 .  lnoceramus sp.  n.? 
Экз. N1 3 640-5 1-42 7 :  la - nравая створка, lб - вид сnереди, lв - вид сзади. 
Северо-Заnадная Камчатка, устье р. Та11овки, обн. 5 1 .  

Ф и  г ,  2 .  lnoceramus schmidri schmidti (М ichael), 
Экз. Nq 3 640- 1 54, nравая сrеоркв, Сахалин, бассейн р. Найбы, Камnвн. 

Ф и  г. 3. /noceramus schmidti erraticus subs p. n.  
Голотип, цвустворчатый э кз .  Nq 3 640-50/ 1 9-3 70 ( оригннаn Ф.Б. Шмицта , 1873, 
, .,бл. Vl l ,  фиr. 7 ;  изображен в работе Ми хаэля, 1 899, табл. V l ,  фиг. 1 ) .  Саха
лин, мыс Жонкьер. Камnан. 

Т а б л и ц а  X V I  

Ф и г. l . lnoceramus sp. n.? 
Экэ. N! 3640-5 1 -2 72; 1а - nравая створка, 1 б  - сnереди. Северо-Заnацная 
Камчатка, устье р. Таловки, обн. 5 1. 

Фи  г. 2 . fnoceramus schmidr i  a ff. schmidti (M ichael). 
Экз. N! 3 640-83в-3 7 7 ,  левая створка. Сахалин, бассеЙН р. Найбы, р. Красно
ярка, обн. 83. Камnан. 

Ф и  г. 3-5. lnoceramus schmidti inso/itus suhsp. n ,  
3 - цвустворчатый э кз  . .  N! 3 640-896-64 со стороны nравой створки; 4 - дву
створчатый экз. N! 3 640-8 96-6 2, вид сзади. Район бухты Угольной, ручей Ле
вый Рогатый, обн. 8 9. Камnан; 5 - экз. Nq 3 640-1а-77 ,  юная nравая створкв. 
Сахалин, мыс Жонкьер, обн. 1. Камnан. 

Фи r. 6, lnoceramus schmidti zhonkierensis G lasunov, 
Экз. N! 3 6 40- 102, nравая юная створка с крылом и остатками призматического 
слоя. Сахалин. Камnан.  

Т а б л и ц а  X VII 

Ф и г. 1. lnoceramus schm idti e ff. s chm idri (Micheel ), 
Экз. N! 3640-50/ 13-З 7 8, певая створка двустворчатого экземnляра Ф.Б. Шмид
та ( 1873, табл. V H ,  фиг. В ) .  Видна мощная связкв nравой створки. Сахалин, 
мыс Жонкьер. Камnан. 

Ф и г. 2-5 . lnoceramus schm idri inso/iluз subsp. n.  
2 - голотиn, экз • .No! 3 640-40в-7 1 ,  левая створка. Сахалин, бассейн р. Найбы, 
ручей Сейм, обн. 40. Кампан; 3 - двустворчатый юный экз. N9 3 640-3 83; 4 -
экз. N! 3 640-50/ 3 9- 3 7 1 ,  левая створка - оригинал Ф.Б. Шмиnта ( 1 8 7 3 ,  
табл. VП, фиг. 3 ) ;  5 - экэ. Nl 3640-66, nевая створка. Сахалин, мыс Жоикьер. 
Ка м nаи. 

Ф и  r'. 6 .  /noceramus schmidti oЬ!ivis cu.;s subsp. n. 
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Экз. � 3 640- 1 9а-58, юная nравая створка. Сахалин, бассейн р. Найбы, 
р. Красиоярка, обн. 1 9 .  Камnан. 



Т а б n и ц а Х VIJI 

Ф 11  г .  1, 2.  /noceramus schmidti oЫiviscus subsp. n. 
1 - экз. N! 3640- 1 9-6, правая створка. Сахалин, бассейн р.  Найбы, р. Красно
ярка, обн. 1 9. Кампан; 2 - экз. N! 3640- 1в - правая створка. Сахалин, мыс 
Жонкьер, обн. 1 .  Кампан. 

Ф н г. 3. lnocerвmus schmidti zhonkierensis G lasunov. 
Экз. N! 3 640-аЗб-3 7 2, правая взрослая створка. Сахалин, бассейн р. Найбы, 
р. Красноярка, обн. аз. Кампан. 

Т а б л и ц а  XIX 

Ф и г. 1-4. /noceramus schmidti oЫiviscus subsp. n. 
1 - голотип. двустворчатый экз. N! 3 640-1 9а-57:  1а - правая створка, 16 -
nевая створка; 2 - экз. N! 3640-1 9а-52 , юные правая и nевая створки. Саха
пии, бассейн р. Найбы, р. Красиоярка, оби. 1 9. Кампан; 3-4 - откпоияющиеся 
формы: 3 - эк.э. N1 3 640- 1 9/ 1-3, nравая створка. Там же; 4 - экз. N! 3640-
40а- 1 1 ,  nевая створка. Там же, ручей Сейм, оби. 40. Кампан. 

Ф и г. 5. /noceramus вchm idti zhonkierensis Glasunov. 
Экз. N! 364D-За2, nевая створка. CaxaiDIH, мыс Жонкьер. Кампан. 

Т а б л и ц а  ХХ 
Ф и г. 1-З. lnaceramuв ordinatus ordinatus sp. n., subsp. n.  

Юные формы: 1 - экз. N! 3 640-83-37, nравая створка; 2 - экз. N! 3 640-аЗ-
20, левая створка; 3 - экз. N! 3640-аЗ-32,  левая створка. Сахапии, бассейн 
р. Найбы, р. Красиоярка, обн. аз. Камnаи. 

Ф11 г. 4. /noceramus schmidti erra ticus subsp. n. 
Экз. N! 3640-83в- 142 ,  nевая взрослая створка. Там же. Камnан. 

Ф и  г. 5-6. lnocerвmus schmidti oЬliviscus subsp. n. (откnоняющиеся формы) . 
5 - двустворчатый эк.э. N! 364 0..1 9n-9: 5а - певав створка, 56 - деформи� 

ванная npiU\8JI створка. Там же, обн. 1 9. Камnан; 6 - неnоnиый взроспый эк.э. N! 3640... 
1 7 4-354, праваи створка. Сахапии, р. Орпо.вка. 

Т а б л и ц а  XXI 

Ф 11  г .  1-7.  lnocerвmus ordinatus ordinвtus sp.n., subsp. n .  
1 - голотиn, экэ. N! 3640-22 9а- 1 62 , nевая створка (см. также табл. XXII ,  
фиг. 4 ) .  Район бухты Угольной, ручей Левый Рогатый, обн. 2 2 9. Кампаи; 2 -
экз. N! 3 640-46-40, левая юная створка. Сахалин, мыс Жонкьер, оби. 4. Кам
nан; 3 - экз. N! 3640- 1 9/ 1-72, nравая створка; 4 - экз. N! 3 640- 1 9-З а :  
4 а  - nравая створка, 4б - вид сnереди; 5 - эка. N! 364 0-аз-36, nевая створка; 
6 - экз. N! 3 640-83-60, правая створка; 7 - экз. N� 3 640-1 24-50, правая 
створка. Саха{IИН, бассейн р. Найбы, р. Красиоярка, обн. 1 9 ,  83,  среднее течение 
р. Найбы, оби. 1 24. Кампан. 

Т а б л и ц а  XXII 

Ф и г. 1-4. lnocerвmus ordinatus ordinвtus sp. n., subsp. n.  
1 - двустворчатый экз. N! 3 640- 1 9/ 1- 1 10: 1а - nравая створка, 1б - левая 
створка, 1в - вид сnереди; 2 - экз. N! 3 640- 1 9/ 1-25, nравая створка. Саха
лин, бассейн р. Найбы, р. Крас11оярка, об11, 1 9. Камnан; 3 -. экэ. N� 3 640-46-
45, непоnиая створка. Сахапин, перевал Южно-Сахаnиоск - Холмск, обн. 4; 4 -
голотип, nраВая створка, экз. N! 3640-22 9а- 1 62 (см. табл. ХХ I ,  фиг. 1 ) .  

Т а б л и ц а  XXII I  

Ф и  г. 1-4. lnocerвmus schmidti subventrilormis subsp. n.  
1 - экз. N! 3 640- 1в-4 7, правая створка. Сахалин, мыс Жонкьер, обн. 1. Кам
паи; 2 - rолотиn, экз. N! 3 640- 1 9/2- 1 :  2а - nравая створка, 26 - nравая 
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створка, виn сзаnи. Кампаи; 3 - экз. N! 3 в4О-83в-4, nравая створка. Сахалин, 
бассейн р. Найбы, р. Красиоярка, оби. 1 9, 83 Кампаи: 4 - экз. N! 3в4О-1в-
46, nравая створка. Сахалин, мыс Жоикьер. 

Ф 11 г, 5, /n oceramus ordinarus ordina/us sp. n . ,  subsp, n .  
Голотип, виn cnepenи (см, табл. XXI ,  фиг. 1 ;  табл. X XI I, фиг. 4 ) .  

Т а б n и u а  XXIV 

Ф и г. 1,  2.  /noceramus sacha/inensis sachalinensis (Sokolov). 
1 - экз. N! 3 в4О-Б56-158,  nевая створка. Район бухты Угольной; 2 - экз. 
N! 3640-350, макушечная часть nравой створки. Сахаnнн, бассейн р. Найбы. 

Ф и  г. 3- 12.  /noceramus ordinalus primus subsp, п .  
3 - экз. N! 3 в4О- 1 9а-2в, юная nравая створка; 4 - экз. N9 3640-83-34, 
юные особи; 5 - экз. N! 3 640- 1 9а-18, nевая створка; в - экз. N9 3в4О-358, 
nравая створка; 7 - экз. N� 3в4О-1 9а-2 7, юная левая створка; 8 - экз. 
М 3 640- 1 9-24, юная nевая створка; 9 - голотнn, экз. N! 3в4О- 1 9а-3 1, nевая 
створка; 10 - экз. N! 3 в4О-124-352,  правая створка; 1 1  - экз. N! 3 в4О- 1 9-
28, левая створка nвустворчатого экземnпяра; 12 - экз. N! 3в4О- 1 9-28, � 
ввя створка nвустворчвтого экземnляра, Сахалин, бассейн р. Нвйбы: р. КрвсноиР
ка, обн. 1 9, 83, среnнее течение р. Нвйбы, оt�н. 124. Кампаи. 

Т в б л н u в  X X V  

Фи г, 1-3. /noceramus sacha linen sis sacha linen s is (Sokolov ), 
1 - экз. N! 3 в4О-23 1-384, взросnаи nеваи створка. Район бухты Угольной, ру
чей Правый Рогатый, оби. 2 3 1 ;  2 - экз. N� 3 в4О-12в: 2в - иеnолная nравая 
створка с крылом, 26 - виn cnepenи. Сампии, бассейн р. Найбы: 3 - зкз. 
N! 3в40-Б56-1 58, вид сэаnи ( см.табп. XXVI  фиг. 1 ) . . 

Ф и  г. 4-в, /noceramus o rdinatus primus subsp. n. 
4 - экз. N! 3в4О-124-4 1, nевая створка; 5 - двустворчатый экз. N'! 3в4О- 1 9-
2 3  с раскрытыми створками; в - экз. N! 3 в4О- 1 9-35 9, неполная правая 
створка. Сахалин, бассейн р. Найбы; р. Крвсноирка, оби. 19, ереnиве течение 
р, Найбы, обн. 124. Кампан. 

Т а б n и u а  XXVI  

Ф и г. 1 .  /noceramus sacha linen sis abruple-cosls/us (Schmidt), 
Гоnотиn, экз. N! 3в4О-50/ 23-37в, правая створка ( оригинал к работе Ф.Б.ШмИд
та, 1873, табn. Vl ,  фиг. 3 ) .  Сахалин, мыс Жонкьер. Кампаи. 

Т а б п н u в  ХХ \'1 1  
Фи г. 1,  2. lnoceramus sacha linen sis abrup/e-cos/a/us (Schm idt), 

1 - экз. N! 3в40-83в-375,  неполиаи левая створка; 2 - экз. N'! 3 640-43-
5 9, юная nевая створка. Сахалин, бассейн р. Найбы: р. Красноярка. обн. 83, 
r pellll<'<' течение р. Найбы, оGн. 43, Кампан. 

T a б л tt u ; o \ \ \ 1 1 1  
Фи г .  1.  /noct·mmus sachalinensis fa /lax subsp. n .  

Голопш, эк:-� . .\: . 3 640- 1 74n- 1 3 9, правая створка (см. также табл. \'\ 1 \ ,  
фиг. 3 ) .  Сахолнн, мыс Жоикьер. Камnаи. 

Ф и г. 2, 3. /noceramus sachalinensis broncus subsp. п. 
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2 - 'nвустворчатый экз. N'• 3640-406-8; 2а - правая створка, 26 - nевая СТВОР
ка, 2в - внn спереди; 3 - экз. :-.;, ЗG40- 1 9- 14, правая створка. Caxamtн, бас
ссiiн р. l lanбы: ручей Сеl1м, обн. 40, р. Красноярка, обн. 1 9. Кампаи. 



Т а б л и ц а  X X I X  

Ф и г. 1-З. lnoceramus sвchвlinensis fв llвx subsp. n.  
1 - э кз .  N<! 3 640- 1 9/ 1 90- 1 3 7, певая створка ( бпизкв к va r. ventriform is Nagao 
et Matsumoto); 2 - экз. N<! 3640- 134: 2а - макушечная часть левой створки с 
крылом, 2б - вид спереди. Сахалин, бассейн р. Найбы, р. Красноярка, обн. 1 9/ 
1 90. Квмпан; 3 - гопотиn, nравая створка сnереди (см. табп. X XV III,  фиг. 1 ) . 

Ф и г. 4-7. lnoceramus sachalinensis broncus subsp. n. 
4 - экз. N9 З 640-83а- 1 5, правая створка. Сахалин, бассейн р. Найбы, р. Крас
ноярка, обн. 8З.  Квмпан; 5 - экз. Ni 3 640-la-75, певая створка (Sa)  с остат
ками призматического споя и ее вид сзади ( 56 ) .  Сахалин, мыс Жонкьер, обн. 1 .  
Квмпвн; 6 - экз. N<! 3 640-43а-34 9 ,  певая створка с крылом; 7 - голотип, экз. 
1Ф. 3640- 1 9-2: 7а - правая створка, 7 б - виn спереди. Сахалин, бассейн р. Най
бы: среднее течение р. Найбы, обн. 43,  р. Красноярка, обн. 1 9, Квмпаи. 

Т а б л и ц а  ХХХ 
Ф и г. 1,  2 .  /noceramus sachвlinensis fв llвx subsp. n .  

1 - экз. N� 3640-7г- 1 65 ,  взроспая певая створка. Сахалин, переввп Южно-Са
хапинск - Хопмск: 2 - экэ. 1Ф. З 640- 1 9/ 1 90- 130, макушечная часть левой 
створки. Сахалин, бассейн р. Найбы, р. Красноярка, обн. 1 9/ 1 90. Квмпан. 

Фи г. 3-7. ln oceramus sachвlinensis subitus subsp. n.  
3 - экз. N<! 3 640-50/38-3 73, певая створка (оригв:нвп Ф.Б. Шмидта, 1873,  
табп. Vlll , фиг. 1 4 ) .  Сахапин, мыс Жонкьер. Квмпаи; 4 - экз. N<! 3 640- 1 9/ 1- 1 3 ,  
певая створка;  5 - экэ. No! З 640-83в-56,  певая створка; 6 - экз. 1Ф. 3 640-
8За-35З,  правая створка; 7 - экэ. М 3640- 1 90-92, певая створка. Сахалин, 
бассейн р. Найбы, р. Крвсноярка , обн. 1 9, ВЗ, 1 90. Квмnан. 

Фи г. 8, 9. /noceramus sвchalinensis bushuevi subsp. n .  
В - двустворчатый экз. 1Ф. 3640-8 9-357, макушечная часть правой створки; 
9 - эк::э. N<! 3 640-63- 1 3 6, макушечная часть правой створки. Район бухты Уголь
ной, ручей Медвежий, обн. 63, ручей Левый Рогатый, обн. 89. Кампан. 

Т а б л и ц а XXXI  

Ф и г. 1-3. /nocerвmus sachв linen s is invisiratus (Gia sunov). 
1 - экэ. No 3 640-40-386, певая створка; 2 - экз. N<! 3 640-40- 1 3 1 :  2а 
примакушечная часть левой створки, 2б - вид спереди; 3 - экз. 1Ф. З 640-22 9а-
1 1 8: За - непопная правая створка, Эб - ее вид спереди. Район бухты Угольной, 
ручей Правый Рогатый, обн. 40, ручей Левый Рогатый, оби. 2 2 9. Кампан. 

Т а б л и ц а  XXX II 

Ф н г. 1, 2. lnoceramus sachвlinensis bushuevi subsp. п .  
1 - гопотип, двустворчатый экз. М 3 640-8 9-145: la - вид спереnи, 16 - nе
вая створка , 1в - вид сверху. Район бухты Угольной, ручей Левый Рогатый, оби. 
89. Камnаи. 2 - экэ. N<! 3 640- 1 9/ 1- 12 7, юная певая створка. Сахалин, бас
сейн р. Найбы, р. Крвсиояркв, обн. 1 9. Квмпвн. 

Т а б п и u а  X X X I / 1 

Ф и  г. 1. /noceramus sвchalinensis bushuevi subsp. п .  
Паратиn, авустворчатый экз. N• 3 640- 166-1 4 1 :  1а - виn сзаnи, 16 - внn спе
реди. Район бухтL>r Угольной, обн. 4 1 9. Сборы М. И. Бушуева, 

ф 11 г. 2 ,  3. lnoceramus вnвdyrensis вnadyrensis sp. n.,  subsp. п .  
2 - двустворчатый юный экз. N<! 3 640-1а- 1 1 2 :  2а - правая створка, 26 - nе
вая створка; 3 - экз. 1\� 3 640� 1а- 7 8, юная правая створка. Сахалин, мыс Жо
кьер, обн. 1 .  Кампан. 
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Т а б л и ц а  XXXIV 

Фи г. 1.  /noceramus sachalinensis pseudoschmidti subsp. п .  
Гоnотип, экз. No! 3 640-50/ 15-153, левая створка ( ориrииаn к работе Ф.Б.Шмид
та, 1873, табn. V l ,  фиг. 7 ) .  Сахалин, мыс Жоикьер. Кампаи. 

Ф и г. 2, 3. /noceramus anadyrensis ana dyrensis sp. n., subsp. п .  
2 - гоnотиn, экз. No! 3 640-50/20-366, nевая створка (оригинал к работе 
Ф.Б. Шмидта, 1873, табn. Vl ,  !jмг. 5 ) .  Сахаnин, мыс Жонкьер, Кампан; З - аву
створчатый экз. No! 3 640- 17 4а-1 1 5: За - nевая створка, Зб - виа спереди. Са
хаnни, мыс Жонкьер. Кампаи. 

Ф и г. 4, 5. /noceramus · anadyrensis аfГ. subsp. п. · 
4 - экз. Nl 3 640- 1а-98, узкая, высокая левая створка. Сахапин, мыс Жоикьер, 
обн. 1; 5 - экз. No! 3640- 1 9/ 1 90-374, слегка аеформированиая правая створка. 
Сахаnии, бассейн р. Найбы, р. Красиоярка, оби. 1 9/ 1 90. 

Та б л и ц а  XXXV 

Фи г. 1 ,  2.  /n oceramus sacha/inensis s o litus subsp. п.  
1 - гоnотип, двустворчатый экз. Nl 3 640-40-348: 1а - nевая створка, 1б -
вид сзади (см. также табл. X XXVI ,  фиг. 1 ) .  Район бухты Угоnьноrt, ручей Пра
вый Рогатый, оби. 40. Кампаи; 2 - экз. N'1 3 640-63-146: 2а - взросnая пра-
вая створка, 26 - вид спереди. Район бухты Угольной, ручей Медвежиrt, 
обн. 63. Кампаи. 

Фи г. 3. /noceramus sachalinвtJsis pseudoschmidti suhsp. п .  
Экз. N! 3640-50/ 17-387, nевая непоnиая створка (оригинал Ф.Б. Шмидта, 
1873, табn. Vll,  фиг. 5 ) .  Сахапии, мыс Жоикьер, Камnан. 

Т а б л и ц а  XXXVJ 

Фи г. 1, 2. /noceramus sachalinвnsis s olitus subsp. п.  
1 - правая створка голотипа (см. табп. X XXV, фиг. 1 ) ;  2 - экз. N! 3640-36а-
1 35: 2а - правая створка, 2б - вид спереди. Район бухты Угольной, ручей 
Озерный, обн. 3 6. Кампаи. 

Ф и г. 3, 4. /noceramus sachalinensis a lius subsp. n. 
3 - гоnотип, эк.э. Nl 3 640-63-3 63, nевая створка; 4 - экэ. N! 3 640-63- 1 1 6, 
правая створка. Район бухты Угольной, ручей Медвежий, оби. 63. Кампаи. 

Ф и г. 5, 6. /noceramus sachalinensis a ff. a/ius subsp. n.  
5 - типовой экэ. N! 3 640-40г-390, правая створка; 6 - экз. N! 3 640- 125-
108, nевая створка с крылом. Сахалин, бассейн р. Наltбы, ручей Сейм, обн.40. 
Кампан. 

Т а б л и ц а  X XXVII 

Ф и г. 1. /noceramus dissimilis sр. п .  
Гоnотип, двустворчатый экз. Nl 3 640-40-388: la - nевая створка, 1б  - правая 
створка (см. также табn. X X XVIIJ, Фиг. 1 ) .  Район бухты Угольной, ручей Лравый 
Рогатый, обн. 40. Кампан. 

Ф и г. 2 ,  З. /noceramus sachalinensis aff. a lius subsp. n. 
2 - эк.э. N! 3640-230-356, nевая створка; 3 - экз. No! 3 640-40- 1 17, nевая 
створка с крылом. Район бухты Угопьиоt, ручей ПравыА Рогатый, оби. 40, ру
чей Озерный, обн. 230. Кампаи. 

Фи г. 4, 5. /noceramus anadyrensis haslatus subsp. n. 
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4 - экз. Nl 3 640-229а-3 6 1 ,  nевая створка с частью крыпа и отпечатком связ
ки. Район бухты Угольной, ручей Левый Рогатый, оби. 2 2 9; 5 - экз. N! 3 640-
83- 1 14, непоnная nевая створка. Сахаnин, бассейн р. Найбы, р. Красиоярка, 
обв. 83. Кампан. 



Т а б п и u а  XXXVI I I  

Ф и г. 1 ,  2. /noceramus dissimilis sp. n .  
1 - гопотип, двустворчатый экз. N2 3 640-40-388: 1а - вид сзади, 16 - вид 
спереди (см. табп. X X X VII, фиг. 1 ) ; 2 - экз. N1 3 640-50/3 5-3 70, правая 
створка ( оригинап Ф.Б. Шмидта, 18 7 3, табп. Vl l ,  фиг. 1 ) . Caxa1DIН, мыс Жонкьер. 

Ф и г. 3. /noceramus anadyrensis hasta tus subsp. n. 
Гопотип. экз. N! 3 640-Б58-15 1 ,  певая створка. Район бухты Угопьной (сборы 
М.И. Бушуева) .  

Ф и г, 4 .  /noceramus anady ren sis aff. anadyrensis subsp. n. 
Экз. N! 36 40-1в-68, певая створка. Сахапин, мыс Жонкьер, обн. 1 .  Кампан. 

Та б п и u а  Х Х \ 1 \  
Ф и  г. 1-3. /noceramus anadyrensis hastatus subsp. n .  

1 - экз. N2 3 640-Б 1 6/247-38 9, певая створка с крыпом. Район бухты Угопь
ной (сборы М.И. Бушуева ); 2 - экз. М 3 640-83- 163,  непопная правая взрос
лая створка. Сахалин, бассейн р. Найбы, р. Красноярка, обн. 83. Кампан; 3 ·
экз. N2 3 640- 1 1 9, правая створка. Там же. 

Ф 11 г. 4. /noceramus anadyrensis аП. anady rensis subsp. n .  
Экз. N? 3 640-98а, левая створка с крылом ( ? ) .  Район бухты Угольной, обн. 98. 
Кампан. 

Ф 11 г. 5, 6, /noceramus elel/ans e lel/ans Soko\ov 
5 - экз. N! 364 0-3 65, правВя створка. Район бухты Угопьной (сборы М.И. Бу
шуева ); 6 - авустворчатый экз. N2 3 640-50/ 37-3 69 (оригинал Ф.Б. Шмиата, 
1873,  табл, Vl , фиг. 4 ) :  6а - правая створка, 66 - левая створка. Сахалин, 
мыс Жонкьер. 

Т а б л и u а  X L  

Ф 11 г .  1-3. /noceramus anady ren sis tran situs s ubsp. n. 
1 - взроспый экз. N2 3 640-25-24 9, певая створка. Район бухты Угольной, по
бережье Берингова моря, обн. 25.  Кампан; 2 - экз. N2 З 640- 1 74а- 1 48, левая 
створка. Сахапнн, мыс Жонкьер, обн. 1 7 4. Кампан; З - голотип, экэ. N2 3 640-
406- 1 20, певая створка. Сахапни, бассейн р. Найбы, ручей Сейм, обн. 40. 
Кампан. 

Фи г. 4. lnoceramus elellans 1/lasunovi subsp. n .  
Гопотип, экз. N2 3 640- 1 0 1 ,  певая взрослая створка, юная певая створка (спева ) .  
Сахапин, мыс Жонкьер. 

Фи г. 5. lnoceram us elel/ans e lel/aps Sokolov 
Экз. N2 3 640-682/24 7-355, правая створка. Район бухты Угопьной (сборы 
М.И.  Бушуева ) .  

Ф и  г. 6 .  lnoceramus elegans cf. pseudosulcatus (Nagao et �latsumoto). 
Экз. No 3 640-50/35-3 68, правая створка с крыпом (оригинап Ф.Б. Шмидта, 
1873 , табп. V l l, фиг. 6 ) .  Сахапин, мыс Жонкьер. 

Т а б п и u а  X L I  

Ф и г. 1 .  lnoceramus orienta lis orien talis Sokolov. 
Экз. No 3640-103, левая створка. Сахаnни, мыс Жонкьер. Верхний сантон. 

Фи г. 2-4. /n oceramus orien talis matsumotoi subsp. n .  
2 - экз, No 3 640- 184-243; 2 а  - певая створка, 2б - вид сnереди; 3 - экэ. 
JФ. 3 640-2 3 1; За - певая створка, 36 - спереди. Сахапин, р. Августовка, обн. 
184. Верхний сантон - ( ? )  нижний кампан; 4 - гопотип, экз. N! 3 640- 1 7 3-
1 5 9, правая створка, Сахалин, р. Агнево (у устья р. Владимировки).  Верхний 
сантон. 
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Т а б n и u а  XLII  

Ф и г. 1,  2.  ln oceramus orienla/is ma/sumotoi su bsp. n. 
1 - экэ. N'l 3 640-184- 1 5 0, nевая створка; 2 - экэ. N! З 640- 18 4- 1 5 9а ;  2а 
правая створка, 26 - вид сnереди. Сахалин, р. Августовка,. обн. 184. BepxiOfll 
саtгrон - ( ? )  нижниll камnан. 

Т а б л и ц а X LII I  

Фи г. 1 .  lnoceramus orienla/is matsumoloi subsp. n .  
Экэ. N9 3 640- 1 73-147,  правая створка. Свхапин, р.  Аrнево (у устья р. Вnади
мировки ) ,  обн. 1 73. ВерхинА сантон. 

Фи г. 2, З .  lnoceramus orienla/is a_ djun ctus subsp. n. 
2 - гоnотип, экэ. N! 3640- 1 84- 183, левая створка; З - эк.з. Nq 3 640- 184-
1 8 9: За - nевая створка, Зб - вид спереди. Сахалин, р. Августовка, обн. 1 84. 
Верхниl\ сантон - ( ? )  нижиий кампан. 

Ф н г. 4. ln oceramus orien talis na�aoi \l atsumoto el Ueda. 
Экз. N9 3 640- 107-1 75, правая створка. Район бухты Угольной, ручей Нерпичий. 
обн. 107, 8ерхниl\ са!ГГОН. 

Ф и г. 5. lnoceramus orien talis va�us subsp. n .  
Экз. N! 3640- 1 93: Sa - правая широкая створка, 5 6  - вид спереди, Свхаnии, 
р. Августовкв. 

Т а б n и u а  X L I V  

Ф н г .  1.  /noceramus orien talis adjun c tu s  subsp. n .  
Экэ. N! 3640- 1 84-208, nевая створка. Свхаnии, р .  двгустовка, обн. 1 84. Позд
ний сантон - ( � )  нижниl\ кампан. 

Фи г, 2'-5, /noceramus orien la/is vajlus subsp, n ,  
2 - экэ. N? 3640- 185-209 :  2 а  - nевая узкая створка, 2 6  - вид спереди; З -
гоnотип, экз. N9 3640- 185-2 10, правая створка; 4 - экэ. Nt 3640- 107, пра
вая узкая створка; 5 - экэ. N2 3 640- 1 85-235 ,  левая створка. Свхапии, р. д
густовка (у устья р. Чеховки ) ,  обн. 185.  Верхний саtгrон - ( ? )  IDDКJIIdl кампав. 

Фи г. 6. lnoceramus lenis sp. n.  
Гоnотип, двустворчатый экэ. N! З 640-7 4: 6а - nевая створка, 66 - правая 
(слегка деформированная ) створка, 6в - вид сзади. Сахалин, мыс Жошr.ьер, Кам
пан. 

Т а б л и ц а  X L\' 

Ф и г. 1-З .  lnoceramus lenis s p. n. 
1 - экз. N! З 640-43а-99,  правая С"J:Ворка спереди. Сахалин, среднее тече101е 
р. Найбы, обн. 43. Кампаи; 2 - экз. N9 З 640- 1а-95 , правая створка; З - экз. 
N9 3640-94, правая створка. Сахалин, мыс Жонкьер, обн. 1. Кампан. 

Фи г. 4. lnoceramus аП. acutulus G lasunov, 
Экэ. Nt 3 640- 1 96- 104: 4а - правая створка, 46 - ее вид спереди. Свхаnнв, 
бассейн р. Найбы, р. Красноярка, обн. 1 9. Кампан. 

Фи г. 5 ,  6. lnoceramus lcus iroensis N a ga o  et Matsumoto, 
5 - экз. N1 3 640-76 5-3 76, правая створка; 6 - эк.з. N! 3640-765-376,  пра
вая створка. Северо-Запаllная Камчатка, р. Кврмапнваям, обн. 765; Маастрихт. 

Фи г. 7 ,  8. lnoceramus ех gr. teQulatus Hagenow (s .l.). 
7 - экз. Nv 3 640-76 5-3 8 1 ,  левая юная створка; 8 - экз. Nt 3 640-7 6 5-383, 
левая створка. Северо-Западная Камчатка, р. Кармапиввям, обн. 765. Маастрихт. 

Фи г. 9. lnoceramus cym Ьa eformis sp. n. 

2 1 0  

Гоnотип, двустворчатый экз. N! 3 640-2 2 7-124:  9а - вид со стороны макушек 
и связочного края, 9б - правая створка. Район бухты Угоnьиоl\, ручей Медвежий, 
оби. 227.  



Т а бл и ц а  X LV I 
Ф и г. 1. lnoceramus ltusiroenвis Nagao et Matsumoto. 

ДВустворчатый эхз. N1 3640-765-380: la - правая створка, 16 - левая CTIIO!J
xa. Северо-Эаnад�я Камчатка, р. Кармаnиваям, обн. 765. Маастрихт. 

Фи г. 2, 3. lnoceramus aff. a laeformis Zeleli.  
2 - экз. Nl 3640-765-378, левая створка. Там же; 3 - экз. Nq 3640-3 2 7-
377: За - крупнав иепопиаи праВ811 ( ? ) с�орка, Зб - увеnиченньrй (хЗ)  отпе
чаток скульnтуры. Северо-Заnадная Камчатка, побережье Пенжннской губы, обн. 
327. Маастрихт. 

Фи г. 4. lnoceramus peculiaris sp. n. 
Гопотип, эхз. N! 3 640-327-429, правая створка. Там же. Маастрихт. 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИй 

A cila 28, 3 1 , 54 
Anapachydiscus сГ. Jascicostatus УаЬе ·15 
А nau man n i  Yok 18, 41 , 45, 59 
А .  naumann i ( :�она) 57 
А .  sp ПО\' 1 2 
А .  spp. 46, 65 
Anch ura sp 10  
Astarte 13,  1 8  
A starte �'<Р (ех �r choiensis Li v . )  1 1  

Baculites sp 10  

Callistina U) ·1 1 
Canadoceras 42, 5 1 ,  6 1  
С- compressus �lats 59 
С .  compressus (:�она) 
С. kossm ati ( )'аЬе) 5 1  
С .sachalinensis (:�urнt, nод: юна) 59, 6 -l ,  68 
С. �'<Р 68 
Cordiceramus l leinz 8·1 
Cucculaea �'<Р 1 2, 1 8 
Cythera 1 3, 1 8  

Damesites damesi Mat s 65 
D .s emicostalus �lats 65 -

Endocostea 19 1  
Epiqoniceras 46 
E . popelensis (УаЬе) 65 
Eupachydiscus h aradai Jimbo 1 8  
Е .  sp. (cf_ levyi Gross _ ) 1 1  

Gaudryceras 42, 46, 51  
G. aff_ varaqure n se Kossm. 1 1 , 1 9 ,  59 
G. den seplicatu m  J imbo 10,  1 1 , 1 7, 1 1  
G .  sp. i пder 1 1  
G .  slrialum J imЬo 65 
G. ten uiliratum У <�Ье 54 , 65 

G ;  tenuiliralum У аЬе v ar inlermedia ' <Jbe 

1 0 ,  65 
G .  yolcoyamai У abl' fi5 
Glycymeris sachalin en s is SC"Ir midt I H . �U 

lnncPr<Jmidaf' 1 2·1 
/noceram us acutulus C lиRU ПO\' 1 88, 1 8Ч 
ln . аfГ. acutulus Cln,;щr.50, :JЗ, 55, 68, l.lliJ.. 
ln .  at'f alaeformis Zгkг li 1 1 ,  1 �. 1 8, 121 

ln - аГГ amalcusensis :'\ agao el M atsu moto 
52, 6-J 

ln . aff. anadyrensis anadyrensis Pergament .  
39,  50, 5 3 ,  :>5, 6 1 , 68 

ln . aff balticus . Buf'lrm 13,  20 
ln - аГГ baraЬini Olorton) \leek 1 1  
ln . aff cardissoiaes Co ldfuss 15 20 
ln аfГ lcusiroen sis \ n�ao et Mats

.
u moto 59 

ln аГf paloolensis l . ir iol 14  
l n  aff sachalinensis Snko lov 1 23, 1 27,  128 
l n  аГf s chmid!i  Miclr oe l 19, 2 1 ,  25, 3 1 ,  92 
ln - aff schmidli ( MiC"hoe l ) Sokolov 123, 1 27 
ln aff slanloni Soknla\' 21  
/n _ aff tran spaci/icus PPrgamenl 1 1  
ln aff undulatoplica tus Rof'mer 19,  2 1  
ln . aff yabei \<J�an e r  Matsumoto 20 
ln aff. yolcoyamai \ag r.l Mats.  13,  1 8  
'/n . alaelormis Zekc l i  I ЧЗ 
ln . amalcusensis :\ ag el Mats  52 , 56 , 64 
ln amalcusensis - ln _ japonicus (:IOHII) 64, 65 
ln anadyren sis (П asuno\· , \!S) sp nova 

1 56,  157, 159 ,  163 ,  188 
ln . anadyren sis ( группа) 167 
/n . anadyrensis anatJyrensis Pergameпl 38 

39, 50, 6 1 ,  68, 1 56, 1 57, 1 59, 160, J (j J , 
ln. anadyrensis аП anatJyrensis Per, 1 57, 1 59 
/n . anadyrensis h astatus PNg. 25, 27, 38, 

39, 42, 50, 53, 6 1 ,  68, 1 57 ,  160, 1 6 1  162 
163, 188 

- • • 
ln . anadyrensis transitus PN!\' 27, 3 1 ,  ]8, 

50, 5.1, 61 , 68, 1 .57 . 163 ,  164 
/n . anqlicus 1\ood.� (s 1 ) 1 92 
ln . anquslus [3eyeпburg 7 1 ,  72 
ln . anquslus (JруепЬ. ( �ln lobatus in Scbliiter) 

7 1  
ln balchii \lef'k f' l  l laydf'n 32 
ln . ballicus IJoehm 1 1 ,  18,  2 1 ,  27 , 31 , 53, 

59, 68, 1 89, 19 1  
ln . ballicus (групnа) 76  
ln . balticus IJoehm (sp . juv . ,  s . l  ) 27 
ln ballicus (c.10II, '1ОНа) 17 , 18 ,  28, 3 1 ,  64, 

68 
ln . balticus - Canadoceras kossmati - С. sa-

chalinensis (:Joi Нt) 196 
ln cartJissoides Goldfus5 1 5  
ln . caucasicus l )obro\· 192 
ln . cf cardiss oides Goldf 14 ,  1 5  
ln . C'f japon icus :"' ag e t  \l at s 52, 64 
ln . rf  linqua Coldf (s 1 ) 1 3  
/n . C' f  sachalinensis Sok. 21 
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In . cf. schmidti ( M i cJ,ar, J J  So;ш l o·,· 92 
fn . cf shikotanensis - In . cf balticus ( 'IOIIii) 

J n . cf. sleenstruppi Loriol . 12, 17 
In . cf. uwajimensis var . yeharai Nag.  et  Mats.  

21 
/n , cf undu/atoplicalus Roemer 10, 24, 28, 30 
In . cf.  websteri (с,1ои) 195 
ln . concen lricus Parkinson 90, 91  
ln . cordilormi s corditormis Sowerby 8<i 
ln . cuneus Zonova 1 7 1 ,  173, 182, 185 
ln. cycloides \\'egner 21 
ln. cymba Boehm 191 
ln . cymbaelormis Pergament 27 , 3 1 , !.е.2, 191 
ln . diqilatus Sowerby 32, 92, 93,  95,  105, 

106, 109, 0 2, 1_16, 1.22, \23 , 1 27,, 1 �, 
1 54, 1 56 ,  157, 165, 166. 168. 1 7 1 · 174 

ln.  diqil olus Sow var. abruple-coslata 
Schmidt 32, 93, 122, 1 23, 1 27 

ln . diqitatus Sow var. decussalo-costata 
Schmidt . 32, 93 

ln . diqitalus Sow .var. irrequlari - coslala 
Schmidt 32, 93 

ln. dissimilis Pergament 21, 3 1 ,  39 , 6 1 ,  154, 
155, 156 

ln . diversus Stolicz.ka 99 
ln . eleqans Sokolov 22, 32, 93, 99, 165, 166 
ln. eleqans (группа) 1 66 ,  169, 1 7 1  
ln . eleqans eleqans Sokolov 27, 3 1 ,  1 65, 166, 

167. 168 ,  1 7 1  
l n .  eleqans qlasunovi Pergameпt 38, 53, 54, 

6 1 ,  68, 166, 169, 170, 1 7 1  
l n .  eleqans pseudosulcalus ( N ag. et Mats . )  

160, 165, 166, 168, 169 
ln . eleqans cf. pseudosulcatus (Nag. et 

Mats .) 38, 41 , 50, 60, 68, !М, 
ln.  ех gr. balticus Boehm 59, 69 
ln. ех gr. naumanni Yok. 1 1 , 13,  14,  18,  54, 

86, 88 
ln . ех gr. orienlalis Sok. 44, 45, 59, 6 1  
ln. е х  gr. patootensis Lor. 25, 30 , 38, 45, 

52, 61 , 65 
ln . ех gr. schmidli Mich. 22, 27, 50, 1 12, 1 16 
ln. ех gr. tequlatus Hagenow 1 1 ,  1 2, 1 3 ,  18 ,  

31 ,  1 9 1 ,  192 
ln . ех gUequlatus - Pach. n e uberqicus 

(слои) 17  
l n .  ех gr. lranspacilicus Perg. 54,  64 
ln .(?) JiЬros u 11  (Meek et H ayden) 1 9 1 ,  192 
ln . qermanicus Heiпz.. 172 
ln . h obetsensi11 N ag. et Mats.  2 1  
ln . inconslans \\'oods. 92 
lп . invisitalus (Giasunov) 1 4 1 ,  142 
ln . in volutus (слои) 22, 28, 30 , 1 95 
ln . japonicus N ag. et Mats.Sб, 64, 65, 106 
ln . kusiroensis Nag. et Mats. 1 1 ,  13,  18,  22, 

3 1 ,  1 9 1 ,  !2Ь 193 
ln. lamarcki Park. 19,  20 
ln.  lenis Perg. 27, 3 1 ,  38, 50, 53, 54, 6 1 , 68, 

1 74, 185, 186, 188 
ln. linquaGoldf. 88 . 
In. m.f. lingua angustus Beyenb. 7 1  
ln . lin gua cf. lingua Goldf. 1 <i  
ln. lingua lingua Coldf. 10 , 1 1 ,  1 2 ,  1 4 ,  1 7 ,  

4 1 , 6 1 , 7 1  

260 

/n l: n �·ua - !n . patuote11 s is (с.�' 11) i u ,  1 7  
/n . l1n g u cr  - /n . patoc-tel- > i s � o � c• i'Jvi  (.;лои) 

1 7  
ln. linqua - ln. transpacilicus (е .1011) 17 
ln. linqua submedia Perg. 1 1 ,  12, 1 7  
ln . lin qua virgata Perg. 72, 73,  74,  1 7 1 ,  173 
ln. lobalus Goldfuss 19, 20, 32, 72, 73, 171  

180 
ln.  lobatus - lingua - palootensis (группа) 

6, 9, 173 
ln. lobatus lobalus Goldf 15, 70, 73, 88 
ln. lobalus Miinster 70, 7 1  
Jn . lobatus simШs Perg. 70 
ln . lobalus Sokolov 173 
/n. lundbreckensis McLearn 70 
ln . m akarovi sp. nov . 59 
[n. makarovi + ln .aff. kusiroensis (елои ) 

60, 68 
Jn. mihoensis mihoensis Matsumoto 46, 5 1 ,  

52, 56 
[n.  mihoensis (зона, с лои) 56, 59, 64, 195 
ln . nagaoi Zonova (поn ln. orienlalis nagaoi 

Mats. et Ueda ) 22, 45, 57 , 59, 72, 73, 
78, 84, 1 7 1 ,  17J, 179, 1 8 1  

ln. n agaoi Zonov a v ar .  modica Zonov a 72, 73, 
1 7 1 ,  1 73, 1 79 

/n. n aumanni Y okoyama 10 , 1 1 ,  14, 17 ,  20, 
22, 24, 25, 30, 38, 4 1 ,  46, 5 1 ,  52, 56, 
59, 60, 64, 65, 86, 87, 88, 89, 1 03, 104, 
1 12, 120, 1 22 

/n n aumanni Yok. em. 86, 88, 91  
/ n .  naumannJ (груnпв)-94, 99 ,  1 73 
In. n aumanni raarginalus sp. n .  88 
ln . naumanni naumanni Yok. 88 
In. ordin atus ordin atus Pergament 25, 27, 

3 1 ,  39, 42, 45, 50, 53, 6 1 ,  68, 1 16, 1 19, 
120,  1 22 

ln. ordinatus primus Perg. 27, 3 1 ,  39, 50, 
52, 53, 6 1 ,  65, 68, 1 20, 122 

lп. orien t alis Sokolov 20, 2 1 ,  22, 32, 45, 59, 
93, 99, 161 , 1 7 1 ,  172, 173, 174, 176, 177, 
178,  180, 195 

In. orientalis ( s . l . )  (груnпа) 60, 8 1 ,  84, 1 57, 
171,  173,  1 74,  176,  180, 185, 189 

ln . orientalis acut ulus G l asunov 174 
[n. orient alis adjunctus Pergame nt 41 , 45, 6 1 , 

65, 1 74, 1 8 1 ,  182 
ln. orlenta/is clarus Glasun . comb . n. 1 78 
/n . orientalis SokJorma а 1\вg. et M ats.  

1 72, 1 8 1  
ln . orienlalis Sok. forma � 1\вg. et Mats. 1 72, 

1 73, 177,  178 
/n. orienlalis malsum otoi Pergament 4 1 ,  45, 

6 1 ,  65, 174, 1 76,  177, 178, 1 8 1 ,  182 
/n. orientaUs matsum;i;;i (зона ) 56, 6 1 ,  65 
/n. orienlalls n agaoi Matsumoto et Ueda 24, 

25, 30, 38, 41 , 6 1 ,  72, 76, 78, 8 1 ,  84, 
171 , 1 72, 174, !Z2,. 180, 1 8 1 ,  185 

/n . orienlalis - ln . nagaoi (зона) 59 
ln . orienlalis orientalis Sokolov 38, 4 1 ,  45, 

59, 60, 6 1 ,  76, 1 7 1 ,  172, 173,  1 74, 175, 
176, 177, 178, 180, 181 ,  183, 185 . 

/n. orient alis vagus Pergament 24, 30, 1 7� ,  
180, шg, 184, 1 85 



ln. orien talis Sok. var. amblquus 1'\ag. et 
Mats. 72, iU, 171 

l n .  orientalis amЬiguus (;/ n .  orien la lis na
qaoi Mats. el Ueda) 88, 1 8 1  
/n . palootensilormis Seitz ( � /n . /obatus 

Miiпster iп Schliiter) 71 
ln. palootensis Loriol . 15, 70, 7 1 ,  72, 88 
/n . palootensis (s . \ . )  {cлolt) 28, 30, 64, 65 
ln. pat ootensis аН. anqustus (DеуепЬ J 2'i, 

30, 52, 56, 65, 70 
ln. palootensis anq;;;tus Beyeпburg 70, 72 
/n . patootensis - /n . cardissoides (зона) 

9, 15 
/n . palooten.si.s Lor. (=/n. ludbrecltensls 

McLearn) 7 1  
/n . patooten.s is ( s . l . ) - /n. orienta/is mat.su

moloi {зона) 196 
/n. palootensis sokolovi Pergameпt 10, 1 1 ,  

13 ,  14, 15, 17' 38, 60, 6 1 '  173 
/n . patootensis Lor. var. angusta Beyenb 

70, 72 
/n. patooten.sis Lor . var. tanamaen.sis Body l ,  

72 
/n. JIOC:UJiarJs Pergament. 1 1 ,  18, 194 
/n. pi/v cвn sis Sokolov 32 

-

/n . pseudosulcatus (Otatume, MS) Nagao et 
Matsumoto 165, 166, 168 

/n. pseudo.su/calus Nag. et Mats . var e/eqans 
Sok. 165, 166, 169, 1 7 1  

/n . sachalinensls Sokolov 20,- 2 1 ,  22, 3 2 ,  93, 
99, 1 22, 1 25, 126, 128, 133, 136, 145,  
148, 156 ,  157 ' 159, 195 

/n . .sac:halin ensi.s (Sokolov) 1 22,  137 
/n . .sachalinensis Sok . ( s . l . )  42, 93, 123,  124, 

126, 135, 140, 141 ,  154 
/n, .sachalin ensis (групnа ) 6 1 ,  1 1 6, 128, 135, 

1 39,  141 ,  145, 150, 151 ,  153,  155, 159, 
161 ,  163, 166, 169, 1 78 

/n. sac:halinensis (s.s,)(=Sac:llalinocere�mu.s Sll
che�linensis Sok . )  1 24 

ln, sac:he�linen.sis e�bru ple-co.sle�tus (Schmidt) 
39, 50, 53, 55, 6 1 ,  68, 124, 127, 128, 129, 
130 ,  145, 147, 164 

/n. sachaJinensis 11/ius Pergameпl .  27, 3 1 ,  
53, 54, 125, 150, 152, 1 53  

ln . se�che�linensi;arf .  allus Perg. 27 ,  3 1 ,  53, 
55, 68, 125, 152, 154 

/n. se�chalinensisЬron cus Perg . 27, 3 1 ,  38, 
:19, 50, 53, 54, 55, 6 1 ,  68, 124 

Jn. sach alinensis bushuevi Perg. 27, 3 1 ,  38, 
50, 53, 55, 6 1 ,  68, 125, 142, 144, 145 

lп. sachalinensis lallaж Perg.27, 3 1 ,  38, 39, 
50, 53, 61, 68, 1 25, 1 36, 137, 138,139, 14 1 

/n. sacha/inensis Sok.forma а Nag. et Mats. 
123 

/n. sachalinen.sis Sok. forma f Nag. el Mats . 
123, 131 ,  133 

ln . sachalinensis invi.sitatus (Ciasunov) 27, 
3 1 ,  1 25 ,  139, 140, 142, 143 

/n. sachalinensis pseudoschmidti Perg. 39, 
50, 6 1 ,  68, 125, 145, 146, 147 

lп • .sacha/inensis .sa ;;i;;Jinensis (Sokolov) 27, 
3 1, 39, 50, 53, 68, 105, 124, ш. 126, 
127, 129, 139, 141,  145, 148, 154 

17 1 1 5 1  

ln. sache�linensis solitus Perg 27 , З 1 ,  68, 1 J.H 
ln. sachalinensis s ubltus Perg 50, 1 33 ,  13� 

135, 137 
/n. sache�linensis var ventri /ormis 1'\ag et 

Mats. 1 08, 123 ,  136, 139 
/ n .  schmidti Michael 20, 21 , 22, 32, 92, 93, 

95, 99, 100, 103, 105_, 10q, 108, 109, 1 1 2, 
1 16 ,  1 19, 1 24, 125, 1 27, 1 28. 1 29, 1 56, 
165, 172, 173 ,  195 

ln . sch m idti (Mich ael )(s 1 . )  45, 92, 93 94 
103, 129 

• • 
ln. sch m idti (группа) 6 1 ,  88, 105, 106, 108, 

11 5, 119, 128, 1 46,  147, 151 ,  1 59, 160, 
161 ,  163, 1 66, 169, 1 7 1 ,  1 78, 188, 189 

/n. sch m idti (зона, слои) 28, 3 1 ,  59, 6 1 ,  64, 
65, 68, 100, 103, 109, 1 1 2, l \6 ,  127, 133, 
136, 139, 145, 152, 156, 196 

ln . .sch midti - /n. sache�linensis (зо11а) 57 
58 

• 
/n . schmidti erraticus Perg . 27, 3 1 ,  38, 39, 

50, 52, 55, 6 1 ,  65, 95, 1 1 2, 1 13 1 14 l l5  
1 16, 161  

- ' • • 
/n . вchmidti insolitus Perg . 27, 3 1 , 38, 39, 

50, 52, 55, 6 1 ,  95, 105, 106, 108, 134 
/n . sch midti oЫiviscus Perg. 38, 39, 42, 50, 

52, 54, 55, 61, 68, 95, 108, 109, 1 10, 
1 12, 133, 134, 161 

-

/n . schmidti schmidti (Michae l )  38, 39, 42, 
45, 50, 52, 54, 55, 61 ,  65, 95, 96, 97 , 99, 
101 ,  103, 104, 1 1 5, 1 20, 12Т, 127, 1 60,  
161 ,  163,  173 

/n. sc:hmidtl aff schm idti (M ich . )  38, 39, 42, 
50, 52, 53, 54, 55, 6 1 ,  65, 68, 95, 97 . 
103,  104 

/n. sp10,  1 1 ,  13 ,  1 4  
/n. sp. aff. transpacilicus Perg. 65 
/n. sp. indet . 17, 28 
/n. sp . indet. (ех gr. /n. /amarcki Park . )  19 
/n . sp . juv , /Inqua Goldf. 52,  64,  65 
!n . ·sp. поvа 14, 15, 18, 1 9, 21 
/n . sp. nova (?) 18, 52, 64, 21. 
/n.  sc/Jmidti subven trilormis Perg. 39, 50, 52, 

54, 6 1 ,  68, 108, 1 34 
/n. sc/Jmidti v ar�iraЫlis Nag. et Mats. 92, 

94 
/n. sc:hmidti zhonkierensis G lasuпov 38, 39, 

50, 52, 6 1 ,  68, 93, 95, 100, 101 ,  102 . 
103, 104, l l5 ,  122, 167-

ln. shikotanensis Nag. et Mats . 2 1 ,  1 92 
/n . stan l oni Sokolov (=ln. ac:u t op/ic:atu.s 

Stanton) 32 
ln. s ulc:e�tus Parkinson 166, 169, 194 
/n. talovensis Pergament 14,  52, 64, 65, 90, 

91,  92 
-

/n. t&qulatus Hagenow (s . l . ) 191 ,  192 
/n. l&qLI/atu.s (s .. l . )  - Pac:hydisc:us neuberqi-

c:us (слои , зон i)18,  19, 195, 196 
/n. l&qulatus Hagenow iп Odum 191 
Jn. le'iJulatus (групnа) 191, 192 
/n. t&sh ;oensis (зо11а) 59 
/n . transpaci/ic:us Pergament 10, 14 ,  17,  39, 

45, 58, 65, 72, 73, 84, 88, 173, 174, 180 
ln. tra11 ;pacilicus (зона) 28, 30, 60, 64, 65, 

196 
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/n. tran spacilicus obuncus Pergamenl 2-l, 
2� . ю, 38, ·15, 60, 73, 77, 8 1 ,  82, 83, 84, 
8:i 

-
ln . tran spacШcus аН obuncus PPrg . 2�. 30, 

7 1 , 8-t, 85, 86 
ln. rraniPaciJicus ramosus PergJmPnl 24, 

25, 3'), В, 78, 79, 8 1 ,  8 �  
!n . tran spacilic•M transpaciJicus Perg 24, 

25, ЗО, 18, -l l ,  .J;, 52, 60, 64, 7-J, 75, 
77, 8 1 ,  8-l, 85, Вб, 1 7 1  

/n . lranspaci/icus aff !ranspaciJic•Js Perg 
2·1, 25, :Ю, :iH, Н .  �5. 52, 60, ·;оз ,  76, 77 ,  

7 8 ,  1 57, 1 5\'1 -
/n. undu/aloplicatus. Roemer 1 0 ,  1 4 ,  17 ,  20, 

2 1 ,  65, 99, ; 1Z7-
/n. undu/aloplicatus (с.1он, зона) 1 6, 17, 

28, 30, ы. 65, 1 96 
/n. undu/a lop/icatus michaeli tleinz 14, 1 7, 

99, 157 
/n. uwajimensis Yehara 19 

/n.  uwajimensis (зона) '>7, 59 
/n. websteri (с.ю11 ) 14, l7 
/n.  yokoyamai 1\ag . et  Mats .  10, 1 7, 22,  24, 

25, 30, 52, 56, 59, 64, 65, 87, 88, 89, 1 9 1  
/n. (Cordiceramus) m iillerl germanicus i!'ёinz. 

84 
/n. (Endocostea) сутЬа Boehm 189, 1 9 1  
/n. (Endocostea) /Iezuosus (Haenlein) 

Boehm 1 9 1  
/n . (Endo·=ostea} typicus \\h il rield 1 9 1  
/n . (Sphenoceram us) angustus IЗeyenburg 70 
/socardia 1 8  

К ossmaticeras (Yokoyamoceras) jimhoi 
УаЬе 5 1  

Lin uparu� japoпlca (? )  УаЬе 1 8  
L .  sp.  1 1 , 1 3  

llacrodon s p  1 0  
lloctra 1 8  
llenuites menu - Af .  rota/ino/des (зона) 57 
M .naibulu !nsls Matsumoto 65 
!leretriz (Aphrodino) 1 :1 ,  18 

Nautilis sp 10, 18 
Neaпcyloceras aff pseudoarmatum Sch l iiteг 

1 3, 18, 192 
N. с(. pseudoarmatum (Schliit.l  59 
N. p.�o�udoarmatum Sch liil . . 68 
Neophyllo-=eras 46 
N. 'ramosu и  M·!ek 65 
Neopuzosja ishilrawai J imbo 65 
N. japonica (Spath) 65 

Ostrea 13,  18,  5 1  
Ostrea sp. indet. l l 

Pachydiscus ts 1 . )  18, 24, 42, 5 1 ,  69 
Р. aff gollevileпsis Orbygny 60, 64, 69 
Р. a rr .  subrobustus Leun 20 
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Р. arf, suЬti/ocostatus J i nrloo 20 
Р. с( lrolutureпsis Stol iгka 20 
Р. с( пeubergicus l lauer 60 
Р. ех gг neubergicus - S rahmailes ( :ющ) 

9. 15 
P. gollevileпsis - P.subcompressus 

(с.щн, :1011а) 6.1, 68 , 69, 195 
Р. (Neodesmoceras} japonicus Mat sumoto 

1 1 '  19 
Р. neubergicus l lauer l l ,  18, 19, 1 92, 1 93 
Р. sp аП. neevesi \\ hit 59 
Р .  sp аН. Р. (Neddesmoceras) japonicus 

Mats 59 
Р. spp . 10, 1 4, 28, 5 1  
Р .  subcompressus Mвts . 53, 69 
Panopea 1 8  
PateJla (Апl•оmуоп) sp. 10, 1 1  
Р. (Helcioп} gigan lea Schmidt 50 
Р. (Helcion) gigaпtea var. centra/is Schmidt 

4 1 ,  45 
Р. sp . 1 1 ,  42, 59 
Р. ( ?) sp. i ndet 10 
Pen'!atoceramus Cla>�unov 94 , 173 
Р. clarus Cl asun . 1 7 1 , 171, 174 
Р. orieпtalis Sokolov (=ln orientalis orienta-

lis Sok.) 1 74 
Ph oladomia gleheпi Scl1midt 10, 1 ]  
Phyllopachyceras ezoensis (Yokoy ama) 65 
Phylloceras sp 1 4  
Р. s p  indet 28 
Plicatula 28, 3 1  
Polyptychoceras s p  5 1  
Propeamusium c f  cowperi \\ aring ,· ar yuba-

reпsis J'\agao 1 0  
Protezanites 56 
Puzosla sp 1 0  
Р. (?) s p  nov . 1 0  
Р. sp . nov (aff. goudama ForЬ. )  :)) 

Sachaliпoceram us Clasuno\· 94, 1 2 1  
S . .sachalinensis (Sokolov) 1 23, 1 2·• 
S.sachaliпeпsis Sokol ov (�/n. sachalinensis 

sachalinensi.s Sok ) 1 24 
Scurria sp 1 4 ,  25, 54 
Schmidtoceramus Cl asunov 94, 166 
Schm . brevis Glasun 94 
Schm .  elegans (Sokolov) 94, 1 65 ,  166 
Schm .  schmidti Michael 92, 95 
Sch m .  sc:hmidti(Mich . ){�/n . schmidti schmidti 

Mich ) 94 
Schm .  zh onkierensis Clasunov 92, 93, 100 
Sphenoceгami noe 1 24 
Spheпoceram us 94, 1 24 
Sph. acu lulus Glasunov 1 23, 1 4 1 ,  1 42 
S�:�h . clarus Clasunov 1 7 1 ,  1 73, l i4 
Sph. elegaпs Sok em Clasunov (=ln. elegaпs 

elegans Sok . ) lб5, 1 66 
Sph. insuetus Glasunov 1 85, 1 88 
Sph. inveteralus G lasunov 1 56 
Sph. iп visitatus Glasunov 1 23, 139, 1 4 1 ,  142 
Sph. peппatulus Clasunov 1 7 1 ,  1 73 
Sph . saciJaJinen.sis Sokolov 94, 1 23, 124, 1 25  



Sph. schmidti Micllil l ' l  9.J 
Sph. zhonkieriensis (; \asunov 94 

ТеШnа sp . 1 1 , 26 
Tetra9onHes 9labrus J i mbo 65 
т. arr sphaeronotus J i mbo 1 0  
Т .  sp . 51 

Teжanites 56 
Thetis 13 ,  1 8  
Tracia sp 1 2, 26 
Tri9onio (s . l ) 28, 3 1 ,  41 
т. cr subovolis J i mbo 12 
Т. sp. 26,  28 
Т .  subovolis J imbo 1 0, 1 1 , 1 2  
Trachodendroides orctico (t\eer) Oerry I .J  



О Г Л А В Л Е Н И Е  

1 1 / 'J::ДИСЛОВИЕ • • . • • • · 
Гпава 1. СТРАТИГРАФИЯ 

Северо-Западная Камчатка (ПеижиискиА раАок) 

Оnисаиие разрезов • • • • • • • • • • • • • 

0 ЭОК8JtЬКОМ ПОдра3.Qе118ИИИ • • , , • • • • 

Корнксitое нагорье (район бухты УгоnькоА) 
Описание разрезов • • • • • • • 

О эокапьком подраэдепеiDIИ , • • • • 

CaxanJOI • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Описание разрезов • • • • • • • • • • 

РазJ>ВЭ мыса Жонкьер • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Разрез реки Авrустовки (к:ижиее течение ) • • • • , • • • • • • • • • • • • • 

Разрезы бассейна реки НаАбы • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

О эокапьком по.араэделеiП!И . . • • . . . · • · · · ,· · • · · · · · · · · · · · · · 
Гпава 1 1 .  ПАЛЕОНТОЛОГИЯ • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • •  1 • 

TJDJ Molluska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Класс B iva l via • • • • • • •  , • • • • • • • • • • . • • • • . • • . • • . • • . . • • • • • • • • • •  

Отряд An isofnyaria • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  

СемеАст'ео Inoceramidae • • • • • • • • • • • • •  , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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Род /noceramus (Sowerby , lBl4) Parkinson ,  l8l9 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

/noceramus pa tootensis а ГС. anAustus (Beyen burA) • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus rranspa cificuз sp. n ova , • • • • • • •  , • • • • • •  , • , , , , • • •  

lnoc eramus transpacilicus transpacificus sp. et subsp. nova • • • • • •  , • 

lnoceramus transpacilicus а Н. tran spac ilicus Pergament • • • • • • • • • •  

lnoceramus transpaci/icus rsmosus suЬsp. nova • • • • • • . • • • • • • • • • •  

/noceramus rranspвcificus oЬuncus subsp. n ova • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus trвn spacificus а ГГ. obuncus Pergament • • •  , , • , • • • • • • •  

lnoceramus naumвnni У okoyama • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus y okoyamвi Nagao et Matsumoto • • • • •  , , • •  , • , • , • • •  , • •  

lnoceramus talovensis sp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus sp. nova? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • •  

/noceramus schmidti (M ichae /) . , , , • •  , • •  , , • •  , • • • •  , , , • • • • • • •  

lnoceramus schmidti schmidt i (� ichae )) • • • • •  , • • • • • • • • • • • • • • •  , 

/noceramus schmidti zhonkierensis G/asunov • • •  , • •  , • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus schmidti arr. sch 'll idti (�l ichae l ) . . . . . . .  • . . . . . .  

lnoceramus schmidri ins o /irus subsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus schmidti s ubventriformis subsp. nova • • • •  , , • , • , • •  , • • •  

/noceramus schmidti oЫiviscus suЬзр. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus schm idti erraricus subsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • •  , , • •  

lnoceramus ordina tus (Giasunov, "S) ordinatus sr. et subsp. novA • • • • •  

lnoceramus ordina rus primus subsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

/noceramus sachalinensis (Soko\ov) • • •  , , , , , , , • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus sacha lin ensis sacha linensis (Solc/ov) • • • •  , , • • • •  , • • • •  

/noceramus sacha linensis abrupte-costalus (Schmidt) • •  , • , • • •  , • , • •  

/noceramus sacha linensis broncus (Giasuno\'• \IS) subsp. ПО\'8 • •  , • • •  

lnoceramus sacha linensis subitus subsp. nov3 • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/nocerarnus sachalincnsis la llax S11 bsp. nova • , • • • • • • • •  , • •  , • • • • •  

5 

7 
7 
9 

15 
19 
22 
28 
3 1  
3 6  
36 
40 
46 
56 

70 

70 
70 
70 
70 
70 

70 
72 
73 
76 
78 
81 
84 
86 
8 9  
90 
91 
92 
95 

100 
. 03 

1 05 
108 
1 09 
1 12 
1 1 6  
1 20 
122 
1 25 
127 
131 
1 3 3  
1 36 



lnoceramus sacha linensis invisila /us (Gia sunov) • • • • • • • • • • • • • • • •  

ln oceramus sachalinensiз bushuevi subsp. n ovв • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnocerвmus sвcha lin ensis pseudoschmidti suЬsp. nova • • • • • • • • •  · • • •  

lnoceramus sacha linen�is solitus s u Ьsp. n ova • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus sвcha linensis alius subsp. n ova • • • • • • • • • • • • •  

Inoceramus sachв linensis a rr. a tius Perвament • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lnoceramus diss imilis sp. nova . • • • . • • • • . . . • • • • • . • • • • . • . . •  

/noceramu• ana dy rensiэ ( G iasunov, MS) s p. nova • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus anadyrensis (Giasunov, MS) anadyrensis s p. et suЬsp. nova 
/noceramus anadyrensis aff. anadyrensis Pergament • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus anadyrensis llastatus subsp. n ova • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus anadyrensis trans itus subsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus е le,вns SoiOI ov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus elelans elelanв SoЮiov • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Inocerвmus elelans cr. pseudosulcatus (Nagao et Matsumoto) • • • • • • •  

lnoceraшus e le�ans 'lasunovi subsp. n ova • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnocвrsmus orien talis SoiOi ov • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus orie11 talis orien tвliS SolcJov • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus orienta lis mвtsumotoi su Ьsp. n ova • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnocerвmus orienta/is nalaoi Mвtsumoto et Ueda nom. nova , 1 962 • • • • •  

lnoceramus orientalis a djun ctus subsp. n ova • •
.

• • • • • • • • • • • • • • • •  

lnocerвmus orientalis va,us subsp. novo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramuэ lenis sp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus a rr. scutulus 'Giasunov • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • •  

/noceramus cymЬaeforrnis sp. п оvа • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus ех gr. telula tus tlagenow • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus llusiroensis Nagao е! \la tsumoto • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Inoceramus a rr. alвeformis Zek-l i  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus peculiaris sp. n ova • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

ЗАКJIЮЧЕНИЕ • • • • • • • • • • • • • • • • •  

ЛJ.ПЕРАТУРА • • • • • • • • • • • • • • • • •  

ОБЪЯСНЕНИЯ К TAБJIIillAМ И ТАБЛИUЫ 1-XLVI • • 

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

139 
142 
145 
14 8 
150 
1 5 2  
154 
156 
157 
159 
160 
1 63 
1 65 
166 
168 
1 6 9  
1 7 1  
1 74 
177 
1 7 9  
1 81 
1 82 
1 85 
188 
189 
1 9 1  
1 9 2  
1 93 
1 94 

1 95 
1 9 7  
2 0 1  
2 5 9  



Г. O N T [ N T S  

I:Of! EI\01111 . . . . . . . .  . 
Cha ptPr 1. SТil .·\TIG/1 .-\ PI I Y  . 

\ ort\1-\\pst  Kamchatka(PPnzh ina  n•girш) • • • • • • • • • • • •  
. . . . · . . . . .  . 

[Jescriptior• uf tfн� SP<: t ions • • •  , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • .  • • • • • •  

Оп zorш l ,.;u l.d i l· is ion , , . ,  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • 

Кoryak l! igb land( t\11' C �olnay<� l !ay n•gion) • • • • • • • • • • • • • •  • • • .  • • • • • • • 

l )p,.;cгiptior 1  uf th e !;I'Ci i011!<  • • • • • • • • • • • • • • •  • • • •  • • •  • • • • • • • • • • • • • • 

Сп zon<� l "lr L.d i ,· i,.; ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • • • • • • • • • • • • 

Sakha l in . • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '  ' • '  ' '  ' '  ' · '  · ' '  ' •  • • '  

l)f'!'script i un uГ th(" sf�ct ions , • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , .-
• • • • • • • • • • • • • • • •  

Tl1 t' sPrtiun uf Zhonkjer r·a roro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • 
Tl1c sr•c t i on uf tl1e .-\ \'�IJS!OI'ka ri н�г ( t\11' loii' I'Г r· oнN•· ) • • • •  , , • • • • • • • • • •  

Sectio: в uf t i1P '-i <� i t.a r ii'I'Г l..:r s in , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Оп zona l su�xl i ,· i� ioп • , • • • . • • . . • • • • • • • • • •  • • • • • • •  • • • • • • •  • • • • • • • • 

Cl1i1 pter 1 1 .  IJ.\ LEO\TO LOGY • • • • • • • •  

ТурЕ• \lol l u!;ka • • . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . 

266 

Г.las!; Ai  va 1 1•i a  . . . . . . 
On!l'r ..\ n isomyaria . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •  

l:a m i ly lr1 oc1•ramidae . · · · · . · • · . · . · · . . .  
Г.еrшs /noceramus ( So"·erL.v, 1 8 1 .1 )  Parl.iнs oн ,  1 81 9  
/noccramus paloo/ensis а ГГ. anAuslus ( 13t•yl'r1L.1rrg) • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus transpacificus sp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnocerarпus transpacilicus trt.lnspacificu.ч я. р. r.t �'Jbsp. П U \"0 • • • • • • •  , • •  

/noceramus transpac ificus a ff. transpacificus Prг�r-� mrrн • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus transpacilicus ratnosus subsp. nov3 • • • • • • • • • • • • • • •  , , • 

/nocetamus transpacificus Obuncus sub.!iip, ПО\1() • • • • • 8 • • • • • • • • • • • 

lnoceramus transpacificus а ГГ. obuncus Pergamt>п! • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus naumanni У oiOyama • • • • •  , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , 

lnoceramus y okoyamai Nagao et \fatsumoto • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , • 

lnoceramus ta lovcnsis sp. П О\'3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • •  , , , • •  

lnoceramus sp. nova? • . • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • •  

/n oceramus schmidti ( \l ichaPI) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , • • • • • •  

lnoceramus schmidti schmidti (\1 ic1Jael )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus schmidti zhonkierens is G )a!lun ov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus schm idti aff. schmidti ( �\ ichat> l)  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus schmidti insolitus subsp. n ova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus schmidti subventriformis subsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus schtnidti oЫiviscus subsp. n ova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus schmidr i errat icus subsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus ordinalus ( G iasunov, �15) ordina tus sp. et s u Ьsp. nova • • • • •  , 

lnoceramus ordinatus primus suЬsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus sachalinensis (SoiOiov) • • • • • • • • •  , • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus sacholinensis sachalinensis (Soko\ov) • • • • • • • • • •  , • • • • •  

lnoceramus sachalinensis a bruple- coslatus (Schmidt) • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus sacha/inensis broncus ( G iasunov, MS) subsp. nova • , • • • •  , 
lnoceramus sacha linensis suhitus subs p. nova , • • • • • • •  , • • • •  , , • • • •  

lnoceramus sacha linensis la rtax subsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

5 

7 
7 
9 

15 
1 9  
22 
28 
3 1  
36 
36 
40 
46 
56 

70 

70 
70 
7 0  
7 0  
7 0  
70 
7 2  
7 3  
76 
7 8  
8 1  
84 
86 
8 9  
9 0  
9 1  
92 
95 

100 
1 03 
1 05 
108 
109 
1 1 2  
1 1 6 
1 2 0  
1 22 
1 25 
1 2 7  
1 3 1  
1 33 
1 36 



/noceramus sachalinensis invisitatus (G ia sunov) • • • • • • • • • • • • •  • • • • • 

lnoceramus sachalinensis bushuevi subsp. n ova • • • • • • • •  • • •  • • • • • • • 

lnoccramus sachalinensis pseudoschmidti subsp. n ova • • • • • • • • •  • • • • • 

lnoco:ramus sacha li n ensis s olitus subsp. novв • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  

lnoceramus sachalinensis a lius suЬs p. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus sacha/inensis a ff. a lius Per�ament . . . • .. • . . . . • . . 
/nocersmus dissimiHs sp. nova • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , , • • • • • • • 

/noceramus anadyrensis ( Giasuno\'0 \IS) sp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

/noceramus anadyrensis (G iasunov, MS) anadyrensis sp. et subsp. n ovil • • •  

lnoceramus anadyrensis аП. anadyrensis Pergament • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus anadyrensis hastatus S11bsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

/noceramus anadyrensis trвns itus subsp. nova • • • • • • •  , • • • • • • • • • • •  

/noceramus e le1вns SoiOiov • • • • • • • • • • • • •  , • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus ele�ans ele�ns Solюlov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus ele,ans с(. pseudos u ka t us (Na�r-�o et \liltsumoto) • • • • • • • • •  

/noceramus ele.ans Glasunovi sub!iip, n ova • , • • • • • •  , , , , • • • •  , • • , , 
lnocerвmus orien talis SoiOJov • • • •  , • • • •  , , • • • • • • • •  , • • • •  , • , • •  , 

ln oceramus orientalis orien talis Sok>lov • • • • • • • • • • • • •  , • • • • • •  , , , 
lnoceramus orientalis matsumotoi subsp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus orien talis na�aoi Mat:;; umolo «" !  Uedil nom. nova , 1 962 • • • • • • •  

ln oceramus orientвlis a djunctиs sub!'ap, n ova , • • . , , , , , • , • • •  , • •  , , • •  , 
lnoceramus orien talis va�us :;;ubsp. nova • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • .  
lnocerвmus lenis sp. nova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

lnoceramus 11 ff. acutulus Glasunov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · • •  , • 

lnoceramus cymЬвeformis sp. n uva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 

lnoceramus РХ gr. te�ulatus l lagenow • • • • • • • • • • • • • •  , • • • • • • • • • •  

lnoc erвmus kusiroen sis :'\agao et \1йtsumoto • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lnoct!ramus a ff. a/aclormis ZekeJi . • • • • • • . • . • • • • • • • • . • • • • • •  lno<:t•rumus peculiaris sp. now • , , • • • • • • • •  , • • • • • • • • • •  , • • • • • • •  

CONCLLJSI()\ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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