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ВВЕДЕНИЕ 

Двустворчатые моллюски являются одной из наиболее распро
страненных групп беспозвоночных в триасовых отложениях севера 
Средней Сибири. Практическая ценность двустворок очевидна, посколь
ку они широко распространены в различных фациях и имеют 
довольно высокие темпы эволюции, что позволяет использовать 
их для расчленения и корреляции триасовых отложений бореальных 
регионов. Последнее относится в первую очередь к птериоморфиям 
(посидонии, бакевеллии, даонеллы и др.). Кроме того, двуствор
чатые являются, несомненно, наиболее перспективной группой для 
изучения фаций и выявления условий осадконакопления. В их сос
таве выделяется ряд сообществ, каждое из которых характери
зуется приуроченностью к определенным фациям. Брахиоподы, осо
бенно замковые, являются значительно более редкой группой в триа
совых отложениях рассматриваемого региона. Они распределены по 
разрезу неравномерно и играют заметную роль в сообществах бес
позвоночных только в раннекарнийском бассейне. 

Работа посвящена двустворчатым преимущественно раннего и 
среднего триаса, так как виды позднего триаса к началу настоя
щих исследований были более или менее хорошо изучены и опуб
ликованы в ряде монографий (Кипарисова, 1972а; Кипарисова и др., 
1966; Милова, 1976). Брахиоподы описаны из всего разреза триа
са севера Средней Сибири. 

Материалом исследований послужила коллекция двустворчатых 
моллюсков и брахиопод, собранная авторами и коллегами по сов
местной работе над изучением опорных разрезов триаса - А.М. Ка
заковым, н.к. Могучевой, Ю.А. Трещевым, (СНИГГиМС), А.А. Да
гис, А.Г. Константиновым, Е.С. Соболевым (ИГиГ СО АН СССР) 
в период с 1975 по 1983 г. на Восточном Таймыре (мыс Цвет
кова, 1975, 198 1),  побережье Анабарской губы (мыс Аир кат, 1 978), 
в нижнем течении р. Оленек ( 1 976), бассейне р. Буур ( 1 977), 
на побережье Оленекского залива моря Лаптевых ( 1976), в ни
зовьях и дельте р. Лены и правых ее притоков - рек Даркы, 

Кенгдей, Леписке, Нуора, · Нэлэгэр, Огоньор, Сынча, Унгуохтах 
и Эбитием ( 1976, 1 979, 1980, 1982, 1 983) (рис. 1). Палеонтоло
гический материал происходит преимущественно из нижне- и сре
днетриасовых отложений более чем из 50 разрезов и насчитывает 
о коло 10 тыс. экземпляров двустворок и более 500 экземпляров 
брахиопод. 
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1-8 

р и с 1. Обзориая карта местонахождения триасовых брахиопод и двустворчатых 
моллюсков на севере Средней Сибири 

1 -8 - мыс Цветкова; 9, 10 - мыс Чекуровскиll; 1 1  - о-в Таас-Арыы; 12 - рч. Нуучча-Юрэгэ; 
13,  1 3а - рч. Таас-Крест; 14, 15 - пос. Ыстаннах-Хочо; 16 - пос. Улахан-Крест; 1 7  - рч. Стан-Хая
Юрэгэ; 18, 19 - мыс Тумул; 20 - гора Карангати; 21 - рч. Улахан-Онкучах; 22 - гора Туора-Хаята; 
23 - рч. Менгилех; 24, 30-39 -р. Буур; 40, 4 1  - р. Ныыкаабыт;42, 43 - мыс Аир кат; 44-49 - р. Эби
тием; 50 - р. Огоньор; 51 - р. Нэлэгэр; 52-55 - р. Даркы; 56-60 - р. Унгуохтах; 61 - р. Кенгде!! 

Раковины двустворчатых моллюсков и брахиопод отбирались по 
единой методике. В полевых условиях проводились тафономичес
кие и палеоэкологические наблюдения одновременно с детальными 
стратиграфическими работами и послойной корреляцией изучаемых 
разрезов. При исследовании обнажений отбор фауны производился 
с точной привязкой К аммонитовым зонам и подзонам. Методы 
полевых исследований определялись следующими задачами: выявление 
всего таксономического разнообразия этих беспозвоночных в преде
лах самых дробных биостратиграфических подразделений и вос
становление сообществ с характерными для них обстановками. 
Большинство исследованного материала имеет достаточно хорошую 
сохранность и представлено целыми раковинами либо створками с 
сохранившимся раковинным слоем. Раковины двустворчатых собраны 
в известковых конкрециях и в меньшей степени из алевролитов 
и аргиллитов. В связи с этим применялись различные способы пре-
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парирования внутренних структур, и в первую очередь замочного 
аппарата. У форм, извлеченных· из мягких пород, замки препа
рировались при помощи игл и ЭП- l .  Для форм, про исходящих 
из конкреций, главным образом изготовлялись искусственные ядра, 
для чего раковинный слой перед удалением подвергался обжигу 
в муфельной печи. 

В процессе изучения было отпрепарировано около 100 замоч
ных аппаратов двустворок, что позволило существенно уточнить 
систематическую принадлежность ряда видов и родов. Внутреннее 
строение брахиопод изучал ось путем изготовления серий попереч
ных срезов. При монографическом изучении раковин двустворок 
производились замеры основных параметров по схеме, данной в "Основах 
палеонтологии" ( 1960). За основу двустворчатых принята система
тика, изложенная в американском издании (Treatise оп . . .  , 1969-
197 1 ). При описании видов использовались дополнительные рубрики: 
"Фациальная приуроченность и тафономическая характеристика", 
"Образ жизни и условия обитания", - в дальнейшем необходи
мые для палеоэкологических построений. 

Кроме имеющегося материала, были просмотрены коллекции двус
творчатых моллюсков, хранящиеся в музее ЦНИГР им. Ф.Н.  Черны
шева (Ленинград, ВСЕГЕИ), также коллекции из Восточной Я ку
тии Ю.В. Архипова и А.М. Трущелева, Северо-Востока СССР 
Ю.М. Бычкова и Л.В.  Миловой и Земли Франца-Иосифа М.В.  Кор
чинской. 

Основная часть работы посвящена изучению двустворчатых мол
люсков и является кандидатской диссертацией Н.И.  Курушина, выпол
ненной под руководством А.с. Дагиса. В связи с комплексным изу
чением беспозвоночных из триаса севера Средней Сибири в этой 
же работе публикуются описания брахиопод, выполненные А.с. Да
гисом. 

Фотографии к работе выполнены В.Г. Кашиным и Е.А. Федоро
вой. Всем лицам, содействовавшим выполнению данной работы, авторы 
приносят глубокую благодарность. 

Оригиналы хранятся в монографическом отделе Геологического 
музея Института геологии и геофизики СО АН СССР в Ново
сибирске под N 753. 



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТРИАСОВЫХ 

ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

И БРАХИОПОД СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

И ПРИЛЕГ АЮЩИХ РЕГИОНОВ 

Изучение триасовых двустворчатых моллюсков Сибири началось 
с середины прошлого столетия с опубликования в 1 848 г. А. Кей
зерлингом (Keyserling, - 1 848) широко известного бореального, по
здненорийского вида Monotis ochotica (Keys). В 1 886 г. в рабо
те Ф. Теллера, которая была включена в монографию Э. Мойси
совича (Mojsisovics, 1 886), был описан ряд видов норийских дву
створок из района Верхоянска. В 1 9 1 0  г. П. Виттенбург (Witten
burg, 19 10) приводит сведения о позднетриасовых двустворчатых мол
люсках из бассейна р. Дулгалах. 

Исследование триасовых двустворок севера Средней Сибири бы
ло начато в 40-х годах нашего столетия. Все сведения содержатся 
в нескольких работах, в которых основное внимание уделялось ам
моноидеям. Более того, приводимые описания двустворчатых моллюс
ков, как правило, плохой сохранности основывались на изучении 
исключительно внешней морфологии раковины, и не учитывались осо
бенности строения замочного аппарата. 

Первые коллекции триасовой фауны были доставлены К.М. Громо
вым и И.Г. Николаевым с устья р. Оленек и хребта Прончищева 
в 1 934- 1935 гг.; они изучались Л.Д. Кипарисовой ( l937a). Моногра
фически ею были описаны среднетриасовые, преимущественно анизий
ские, виды из родов: Palaeoneilo ( =Taimyrodon), Leda? (=Dacryomya), 
Mytilus (один экземпляр принадлежит роду Falcimytilus), Gervillia 

(=Bakevellia), Meleagrinella, МуосопсЬа (=Mytilus), Myophoriopis (=Pseu
docorbula), Trigonodus и Myophoria. В этой монографии и поз
же ( 1938) наряду с другими группами беспозвоночных Л.Д. Кипари
совой изучались двустворки из верхнего триаса и низовий р. Лены, 
относящиеся к родам: Myalina, Gervillia (=Bakevellia), Inoceramus?, 
Pseudomonotis (=Monotis, Janopecten и Meleagrinella), НаlоЫа, Оху
toma, Heminajas? Trigonodus, Anodontophora (=Unionites), Cardinia. 

В эти же годы с Северного Верхоянья Н.с. Воронец ( 1936) на
ряду с юрскими двустворчатыми моллюсками были описаны некото
рые триасовые формы (Meleagrinella, Cardinia и др.). 

Позднее основные сведения 'по' триасовым двустворкам были 
приведены в "Атласе руководящих форм ископаемых фаун СССР" 
( 1 947, т. УН), где Л.Д. Кипарисовой описано 72 вида, из кото
рых только восемь встречены на исследуемой территории. В начале 
60-х годов появилась работа В.Ф. Возина и В.В. Тихомировой 
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( 1964), в которой дано описание 64 видов двустворок, из них 1 8  
происходит и з  изучаемого района. В этом атласе приведено описа
ние представителей следующих родов: Gervallia ( =Bakevellia), Hoernesia, 
Posidonia, Mytilus, Claraia, Eumorphotis, Mysidioptera, ( =Plagiostoma), 
Myophoriopis ( =Pseudocorbula), Anodontophora ( =U nionites), Trigo
nodus, Cardinia. 

Отрывочные сведения о двустворчатых моллюсках триаса Восточ
ной Я кутии содержатся в ряде небольших статей (Возин, 1965; 
Архипов, Трущелев, 1980). Здесь описаны представители птериомор
фий преимущественно из верхнетриасовых отложений. 

Во второй половине 30-х годов появились работы по триасо
вым двустворчатым моллюскам Северо-Востока СССР. п'режде всего 
следует отметить исследования Л.Д. Кипарисовой ( 1 936, 1937б, 1947), 
посвященные главным образом"'позднетриасовым двустворкам. При
мерно в то же время и несколько позднее в небольших статьях 
приведено описание некоторых ранне- и среднетриасовых двуствор
чатых моллюсков из бассейна р. Колымы и Охотского побережья. 
Ю.Н. Поповым ( 1946, 1948) и и.и. Туч ковым ( 1948, 1956) были 
опубликованы норийские формы с побережья Охотского моря. В 60-
70-х годах появляется целый ряд небольших статей с описанием 
преимущественно новых видов, происходящих, как правило, из верх
него триаса (Бычков, 1964; Бычков, Ефимова, 1968б; Ефимова, 
1968а, б; Ефимова, Кипарисова, 1968; Полуботко, 1966, 1968), 
две крупные монографии (Кипарисова и др., 1966; Милова, 1976) и 
"Атлас триасовой фауны и флоры Северо-Востока СССР" (Бычков 
и др. 1 976). В этих публикациях содержатся многие новые данные 
по триасовым двустворкам, имеющие большое значения для изуче
ния комплексов двустворчатых моллюсков севера Средней � Сибири, 
поскольку на Северо-Востоке СССР в триасе существовали, по сути 
дела, однотипные со Средней Сибирью фауны. 

За всю историю изучения триасовых двустворок Северо-Восто
ка СССР описано 1 5  раннетриасовых видов -из 6 родов: Claraia, 
Eumorphotis, Myalina(=Promyalina), Atomodesma, Gervillia ( =Bakevellia), 
Posidonia и 22 среднетриасовыХ: вида из 1 6  родов: Palaeoneilo (-Tai
myrodon), Leda ( =Dacryomya), Oxytoma, Meleagrinella, Daonella, Gervil
lia ( =Bakevellia),Hoernesia, Entolium, Tosapecten, Leptochondria, Plagios
toma, Myophorigonia, Trigonodus, Anodontophora ( =Unionites), Triap
horus, Myophoriopis ( =Pseudocorbula). Из верхнего триаса изучено 
более 100 видов. 

Сведения о триасовых двустворчатых моллюсках Новосибирских 
островов. приводятся в нескольких стратиграфических работах, 
где даются только списки определений (Вольнов и др., 1970; 
Преображенская и др., 1975; Корчинская, 1977; Дагис и др., 1979). 

Большие списки определений двустворок содержатся в ряде 
работ, посвященных стратиграфии триасовых отложений Сибири и 
прилегающих районов. К числу таких сводок следует отнести ра
боты И.М. Мигая ( 1952), в.и. Коростелева ( 1972), Ю.В. Архипо
ва ( 1974), Ю.М. Бычкова ( 1 977), А.С. Дагиса и др. ( 1979) и др. 
Определения в этих работах часто носят предварительный характер. 
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Р и с. 2. Степень изученности среднесибирских двустворчатых моллюсков нижнего и сред-
него триаса 

1 - количество ВИДОВ, известl1ых до исследования автора; 2 - количество ВИДОВ, известных в 
настоящее время 

Подводя итог краткому обзору истории изучения триасовых 
двустворчатых моллюсков Сибири, следует отметить, что эта группа 
к настоящему моменту изучена крайне неравномерно. Наиболее 
полно изучены позднетриасовые двустворки, которым посвящены как 
ряд специальных монографий (Кипарисова и др., 1966; Милова, 
1976), так и наибольшее количество статей и основной объем обоб
щающих работ (Бычков и др. ,  1 976). Всего описано 1 80 видов, 
причем только 35 видов первоначально отмечены из карнийского яру
са, а основная масса видов происходит из норийского (включая 
рэт в качестве верхней зоны) яруса. 

Значительно слабее изучены среднетриасовые двустворчатые мол
люски бореальных районов СССР. В ладине описано 10 видов, в 
анизии - 1 8  (рис. 2). Примерно на лом же уровне находится и 
степень изученности оленекских двустворок, причем большинство 
описанных видов происходит из раннего олене ка. Несомненно, наи
более слабо изучены двустворчатые моллюски из индского яруса, 
хотя они и представляют огромный интерес, и в первую очередь 
для выявления хода формирования начальных этапов сообществ 
двустворок триаса. 

Степень изученности триасовых двустворчатых моллюсков прямо 
пропорциональна их стратиграфическому значению. В верхнем триасе 
они постоянно привлекаются для стратиграфических построений, 
причем начиная с зоны ussuriensis на них основано зональное 
расчленение бореального триаса. Значительно менее была ясна роль 
двустворок в стратиграфии нижнего и среднего триаса. Обычно 
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здесь они использовались как показатели возраста не ДРОбнее яру
са или даже отдела. 

Еще менее полно изучены двустворчатые моллюски в других 
бореальных районах. Так, из верхнетриасовых отложений архипела
га Свальбард Г. Линдстрёмом (Liпdstгбm, 1 865) описано 4 вида 
(роды Monotis, НаlоЫа, Оаопеllа и Pecten?). Позднее П .  Обергом 
(Qeberg, 1 81'7) приводится описание также 4 видов из родов Posi
donia, Оаопеllа, НаlоЫа и Nucula? В начале ХХ века большое 
количество двустворок, главным образом позднетриасовых, было 
изучено И. Бёмом (Вбhm, 1903, 1 9 1 2). Наряду с многочислен
ными птериоморфиями (галобии, даонеллы, бакевели, плагиостомы и 
др.) и палеотаксодонтами были описаны и другие группы двустворча
тых моллюсков. Большие списки определений приводятся в ряде 
стратиграфических работ (ВисЬап et аl., 1965: Корчинская, 1975, 1977; 
Пчелина, 1 965, 1 967, и др.). 

Раннетриасовые двустворки в бореальных районах наиболее пол
но изучены в Восточной Гренландии (Spath, 1930, 1 935). Преи
мущественно из индских отложений (грисбахский и динерский яру
сы) описаны многочисленные виды родов Myalina (=Promyalina), 
Claraia (один экземпляр отнесен. к роду Streblopteria), 
Gervillia (=Bakevellia), Eumorphotis, Mytilus, Enantiostreon, Anomia?, 
Myophoriopis (=Pseudocorbula), Anodontophora (=Unionites) и Car
dinia (=Unionites). 

В Арктической Канаде отдельные двустворчатые моллюски опи
сал Е. Тозер (Tozer, 196 1 ), основное внимание уделивший важным 
для стратиграфии видам: Claraia stachei Bittn., Posidonia mimer 
Oeberg, Р. aranea (Toyer), Eumorphotis occidentalis (Whit.). 

Триасовые двустворки известны в Британской Колумбии, откуда 
описаны Мак-Лерном (McLearn, 1937, 1 947) главным образом ла
динские виды родов Оаопеllа, Leptochondria, I!o�rnesia, Pecten (=?Ja
nopecten), Myophoriopis (=Pseudocorbula),Modiolus и Ostrea. 

Первые сведения о триасовых брахиоподах севера Средней Си
бири были приведены А. Биттнером (Bittner, 1886), который из 
карнийских отложений мыса Тумул (устье р. Оленек) описал в 
открытой номенклатуре 5 видов из родов Lingula, Spiriferina и 
Rhynchonella. В первой крупной работе, посвященной триасовой 
фауне севера Средней Сибири, Л.Д. Кипарисова ( 1937а) поместила 
описания двух видов беззамковых брахиопод (Lingula polaris Lundgr. и 
Orbiculoidea aff. discoides Schloth.). Впоследствии эти виды были 
переописаны А.с. Моисеевым ( 1 947). Ревизия ранее описанных замко
вых брахиопод была проведена А.с. Дагисом ( 1965, 1974), который 
из раннекарнийских отложений описал ряд новых видов (Saka
wairhynchia olenekensis, Planirhynchia yakutica, Lepismatina bittneri, 
Pseudolaballa arctica) и один новый род (Pseudolaballa). 
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ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ И СИСТЕМАТИКИ 

ТРИАСОВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Выше уже отмечалось; что состояние изученности двуствор
чатых моллюсков преимущественно из нижне- и среднетриасовых 
отложений бореальных регионов является далеко не удовлетвори
тельным. В первую очередь это утверждение относится к состоянию 
систематики этой группы. 

До наших исследований было резко занижено таксономическое 
разнообразие бореальных форм и во многи� случаях неверными бы
ли определения родовой принадлежности видов. Одна из основных 
причин такого состояния крылась в недостаточно хорошей сохран
ности материала, который происходил из плотных пород, в связи 
с чем было затруднено исследование важнейших для систематики 
двустворчатых моллюсков внутренних структур, и в первую очередь 
замочного аппарата. Достаточно указать, что строение замка не было 
описано ни для одного вида сибирских ранне- и среднетриасовых 
палеотаксодонт, бакевеллид, миалинид, авикулопектенид, митилид, 
лимид и других важнейших групп. В связи с этим при ревизии 
и монографическом описании двустворок основное внимание было уде
лено строению замочного аппарата и отпечатков мягких частей, 
хотя при этом не менее тщательно изучались и внешние признаки. 

ФОРМА РАКОВИНЫ 

Под формой раковины понимается совокупность морфологических 
признаков, определяющих внешний ее облик. Очертания раковин 
некоторых родов имеют довольно широкий диапазон изменчивости. 
Вместе с тем отмечаются роды, характеризующиеся вполне определен
ным и устойчивым габитусом раковины. В большей мере это касается 
такой консерва'тивной группы, как палеотаксодонты. Вариации раковин 
птериоморфий более значительны. 

В пределах изученных родов (особенно подродов) выделяются 
достаточно устойчивыIe морфологические типы. Так, раковины пале 0-
таксодонт характеризуются овальными и удлиненно-овальными очерта
ниями. Для изученных видов нукулом и палеонукул свойственны оваль
но-удлиненные раковины с оттянутым передненижним краем (табл. У, 
фиг. 1 -4). Виды маллетий различаются овальным (Malletia pseudop
raecursor sp. nоv.-табл. У, фиг. 5-8) и удлиненно-овальным 
(М. sр. -табл. У, фиг. 9; табл. VI, фиг. 1) очертанием. У видов 
таймыродонов форма раковины овально-удлиненная со слабо выра
женным килем (Taimyrodon olenekensis (Kipar.) - табл. VI, фиг. 2-5) 
либо овальная (1. taimerensis sp. nov. - табл. VI, фиг. 6-8). Очертания 
раковин Lapteviella prontchistshevi sp. nov. овально-удлиненные со 
слабо оттянутым о круглым ростром (табл. VI, фиг. 9; табл. УН, 
фиг. 1 -6). 

Форма раковин нукуланид более разнообразна. Так, Nuculana 
(Jupiteria) asiatica sp. nov. характеризуется овально-удлиненной рако
виной с широким, плавно округленным ростром (табл. УН, фиг. 
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Ри с. З. Изменчивость ФОРМbI раковин вида Bakevellia (Maizuria) arctica (Kipar.), проис
ходящих из одной ВbIборки (ВОСТОЧНbIЙ ТаЙМbIР, мыс Цветкова, обн. 2, пачка 28, слой 40) 

7-10) .  Дакриомиям свойственны овально-удлиненные раковины с рос
тром и килеобразным перегибом, обрамляющим щиток. Как правило, 
более удлиненная раковина с округлым и едва приподнятым рос
тром отличает вид Dacryomya skorochodi (Kipar.) от D. polaris 
(Kipar.) (табл. УН, ф·иг. 1 1 - 1 2; табл. УIII, фиг. 1 -3). У с'арепт 
раковина о круглая (табл. IX, фиг 2-4). 

Форма раковин птериоморфий наиболее разнообразная. Так, сре
ди митилид внешним признаком, отличающим виды фалцимити
лусов от митилусов, является ярко выраженный киль, а также 
серповидная и изогнутая' раковина. При установлении видов мити
лусов Mytilus (Mytilus) eduliformis Schloth. и М. (М.) nativus sp. поу. 
основными морфологическими критериями послужили степень изог
нутости раковин и очертания брюшного края (табл. IX, фиг. 5,7; 
6,8). 

При диагностике видов бакевеллий форма раковины приобретает 
важное значение. Удлиненные и сильно скошенные раковины ха
рактерны для представителей подродов Maizuria: Bakevellia (Maizuria) 
lapteviensis Киг. (табл. XIII, фиг. 1 -3), В. (Maizuria?) czekanowskii 
Кuг. (табл. XHI, фиг. 5-7; табл. XIV, фиг. 1) и Boreiobake
уеlliа: В. (В.) prima Кuг. (табл. ХУ, фиг. 1 -2), В. (В.) bennetti 
( Bohm) (табл. ХУ, фиг. 3-6) и В. (В.?) olenekensis Кuг. (табл. ХУ, 
фиг. 7- 10). Менее удлиненная форма раковин у видов В. (М.) varians 
Киг. (табл. ХН, фиг. 8-1 1) и В. (М.) reticularis (Popow) (табл. ХН, 
фиг. 3-7). Широкие и слабо или умеренно скошенные очертания 
свойственны видам В. (М.?) гага Киг. (табл. XHI, фиг. 4), а также 
В. (М.) arctica (Kipar.) (табл. XI, фиг. 8-10) и В.(М.) ladinica Киг. 
(табл. XIV, фиг. 2-6). Вместе с тем бакевеллии имеют довольно 
изменчивую форму раковины. Наиболее наглядным примером могут 
служить раковины В. (М.) arctica (Kipar.). У экземпляров, происхо
дящих из одной вьiборки на мысе Цветкова (обн. 2, пачка ХХУII, слой 
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40), очертания варьируют от широких и коротких до несколько 
удлиненных и умеренно скошенных (рис. 3). 

Виды рода Streblopteria также различаются по форме раковины. 
ДЛЯ S. newelli Киг. характерны округлые либо слабо скошенные 
очертания (табл. XVIII, фиг. 1 -4), тогда как раковины S. jakutica 
sp. nov. умеренно скошенные (табл. XVIII, фиг. 5; табл. XIX, 
фиг. 1 -4). 

МАКУШКА 

Макушка - исходная точка роста раковины, вокруг которой 
располагаются концентрические линии нарастания (Мерклин, Невес
ская, 1974). Макушки различаются по размерам, форме, повернутости, 
загнутости, эксцентричности либо по центральному положению и на
висанию над замочным краем. 

Центральное или эксцентричное положение макушек является од
ним из основных признаков при диагностике видов бакевеллий. 
Он довольно устойчив в пределах вида. Так, виды Bakevellia 

(Maizuria) lapteviensis Kur. , В. (М.?) czekanowskii Киг., В. (Boreio
bakeveltia) prima Kur. и В. (В.) bennetti (Bohm) характеризуются 
сильно эксцентричными макушками. У В. (М.) reticularis (Popow) 
и В. (М.) varians Kur. эксцентричность выражена слабее и макуш
ки отстоят от переднего края на 1 /3 длины замочного края. 
Макушки видов В. (М.) arctica (Kipar.), В. (М) ladinica Kur. и В. (В.?) 
olenekensis Киг. слабо эксцентричные, иногда занимают почти 
центральное положение. У В. (М.?) гага Киг. они практически 
центральные. 

Вместе с тем имеются вариации макушек в пределах вида. 
Так, у Bakevellia (Maizuria) arctica (Kipar.) и В. (М.) ladinica Киг. 
они могут занимать как почти центральное положение, так и 

Рис. 4. Макушки представителей рода Bakevellia (а-д - виды подрода Maizuria): 
а-В. (М.) reticularis (Popow); б - В.(М.) lapteviensis Kur.; в - В.(М.) arctica (Kipar.); г - В.(М. ?) 

rara Kur.; д - В.(М.) ladinica Kur.; (е-з - виды подрода Boreiobakevellia) е - В.(В.) prima Kur.; ж
В.(В.) bennetti (Вё!hm); 3 - В.(В. ?) olenekensis Kur 
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слабо эксцентричное. На левой створке макушки грифовидно нави
сают над замочным краем и повернуты вперед, на правой же створ
ке они выражены слабее. У видов В. (Boreiobakevellia) prima Kur. и 
В. (В.) bennetti (Вбhm) грифовидное нависание проявляется наибо
лее ярко. Кроме этого, макушки у них слабо загнуты внутрь. 

Положение макушек по отношению к переднему краю меняется 
во времени у разных видов триасовых бакевеллий. Так, макушки 
раковин оленекских и раннеанизийских видов подрода Maizuria 
сильно либо умеренно эксцентричные. В дальнейшем у позднеанизий
ских, ладинских и карнийских видов маизурий макушки становятся 
почти центральными и по мере увеличения раковины возрастает их 
массивность. Расположение макушек У бореобакевеллий имеет обратную 
тенденцию, т.е. они становятся более эксцентричными у позднетриасо
вых видов (рис. 4). 

Виды рода Streblopteria (семейство Aviculopectinidae) также отли
чаются макушками. У S. newelli Kur. они почти центральные 
либо крайне слабо эксцентричные (табл. XVIII, фиг. 1 -4), тогда как 
у S. jakutica sp. nQv. (табл. ХУIII, фиг. 5; табл. XIX, фиг. 1 -4) 
эксцентричность выражена значительно. 

у раковин изученных триа'Совых палеотаксодонт макушки эксцен
тричные (за исключением сарепт), в связи с чем не могут использо
ваться при диагностике видов. 

СКУЛЬПТУРА 

Скульптура - совокупность рельефных элементов, покрывающих 
поверхность раковины (Мерклин, Невесская, 1 974). Она различна 
у раковины птериоморфий и палеотаксодонт. У последних скульптура 
достаточно однообразна, представлена лишь концентрическими эле
ментами - разного рода линиями нарастания, реже складками, 
выраженными в различной степени. Для. триасовых палеотаксодонт 
скульптура имеет небольшое таксономическое значение. Резкость 
выраженности концентрической скульптуры является признаком измен
чивым. Например, для Streblopteria newelli Kur. (табл. XVIII, фиг. 1 -4) 
известны экземпляры с почти гладкой раковиной либо тонкими ли
ниями нарастания и экземпляры, у которых появляется несколько 
концентрических морщин или складок. Эти формы встречены в одной 
выборке и связаны промежуточными экземплярами, в связи с чем 
не могут рассматриваться в качестве самостоятельных таксонов, 
хотя крайние члены в ряду изменчивости имеют очень существен
ные отличия в характере скульптуры. Подобного рода изменчивость 
скульптуры фиксируется у Taimyrodon olenekensis (Kipar.) (табл. VI, 
фиг. 2-5), Streblopteria jakutica sp. nov. (табл. ХУIII, фиг. 5; табл. XIX, 
фиг. 1 -4) и др. 

Необходимо отметить значение скульптуры для выяснения измен
чивости раковины с возрастом. В качестве примеров могут служить 
представители родов Bakevellia, Streblopteria, Posidonia и др. Так, у 
молодых экземпляров Bakevellia (Maizuria) arctica (Kipar.) скульпту
ра представлена линиями роста, по мере роста появляются также 
грубые складки, отражающие, вероятно, сезонные колебания. Для Streb-
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lopteria jakutica sp. поу. в начальноЙ стадии онтогенеза концентри
ческие линии нарастания регулярные, У взрослых раковин появляются 
грубые морщины, неравномерно расположенные в различной степени 
(табл. XVIII, фиг. 5 ;  табл. XIX, фиг. 1 -4). Для другого вида 
s. newelli Kur. с возрастом скульптура изменяется от почти глад
кой до ярко выраженных линий роста с появлением редких грубых 
складок и тонких радиальных струек (табл. XVIII,  фиг. 1 -4). 
У Posidonia mimer Oeberg в раннем онтогенезе раковины гладкие. 
По мере роста появляются линии нарастания, складочки и нежная 
радиальная струйчатость (табл. XIX, фиг. 5-6; табл. ХХ, фиг. 1) .  

МЕРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

При статистической характеристике видов применялись следую
щие меристические признаки: высота (В), длина (Д), наибольшая 
длина (Дн), выпуклость (Вп), длина передней части (ДПЧ), длина 
замочного края (ДЗК), угол скошенности (LCK), угол между 
замочным и передним краями (LЗМК-ПК) и апикальный угол 
«(1). В дальнейшем вычислялись относительные величины: удлинен
ность, выпуклость, скошенность, вошедшие составной частью в диаг
ностику видов. Кроме этого, статистические данные явились основой для 
описания изменчивости видов, а также для их сравнения. В тех слу
чаях, когда имелись достаточно полные выборки, большое внимание 
обращалось на изменчивость признаков при росте раковин. Следует 
отметить, что существенным моментом при этом является наличие 
выборок из ископаемых популяций или близки?С к таковым. 

ЗАМОЧНЫЙ АППАРАТ 

Замочный аппарат - совокупность зубов и зубных ямок, распо
лагающихся на замочной площадке и препятствующих сдвиганию 
створок относительно друг друга в плоскости смыкания (Мерклин, 
Невесская, 1974). Строение замка имеет первостепенное значение 
для систематики двустворок, в связи С чем именно этой структуре 
было уделено максимальное внимание при изучении преимущественно 
ранне- и среднетриасовых форм. Полученные новые данные по замоч
ным аппаратам многих видов позволили выделить ряд новых родов, 
ранее не известных в бореальном триасе, и существенно уточнить 
систематическую принадлежность подавляющего большинства видов. 

До наших исследований в триасовых отложениях не только 
севера Средней Сибири, но всего Северо-Востока Азии среди 
палеотаксодонт определялись три рода: ·Palaeoneilo, Nucula и Leda, 
объем которых понимался очень широко, в результате чего они 
включали виды из разных родов и семейств: В настоящее время 
в составе отряда Palaeotaxodonta описаны представители 9 родов 
(в том числе один новый) из трех семейств: Nuculidae, Malletiidae 
и Nuculanidae, ранее не указывавшиеся из бореальных регионов. 
Последнее стало возможным благодаря проведенной ревизии ран
немеловых (Санин, 1976) и отчасти юрских (Захаров, Шурыгин, 1978) 
палеотаксодонт. 
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Р и · с. 5. Строен ие  замочного аппарата Nuculoma (a),Palaeonucula (6), Malletia (в) и Proso
leptus (г) 

в составе семейства Nuculidae установлены роды Nuculoma и 
Palaeonucula (последний ранее определялся как род Palaeoneilo), 
характерным признаком которых является наличие ложечки в замоч
ном аппарате (у первого она полностью не сохранилась). Однако при 
морфологически сходных раковинах нукулом и палеонукул их отли
чают: различный угол схождения передней и задней ветвей замоч
ного края, а также менее широкая и глубокая ложечка у послед
них, которая занимает иное положение относительно плоскости 
смыкания (рис. 5,0, 6). 

Семейство Malletiidae объединяет представителей четырех изу
ченных родов: Malletia, Prosoleptus, Taimyrodon и Lapteviaella (последний 
новый) и является наиболее многочисленным в триасовых отложе
ниях на севере Средней Сиб·ири. Предыдущие исследователи, вероятно, 
включали в состав этого семейства роды Nucula и Palaeoneilo, не 
обнаруженные на ра.ссматриваемоЙ территории. 3амочныIй аппарат ро
да Malletia характеризуется небольшой треугольной площадкой, 
разделяющей замочные ветви (рис. 5,8). От близких по очертанию 
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Р ис. 6. Строен и е  замочного аппарата Таimуrоdоп (а), Lapteviella (6), Dacryomya (в), 

(в] - ложечка) и Sarepta (г) 

раковин рода Nucu1a отличается отсутствием ложечки, от Pa1aeonei-
10 - прерывистыми замочными 'ветвями под макушкой. В замке 
рода Proso1eptus передняя и задняя ветви не прерываются (рис. 5,г). Это 
сближает его с родом Taimyrodon, отличительной особенностью 
которого является наличие толстого кардинального зуба, расположен
ного непосредственно под макушкой (рис. 6,а). В среднем триасе 
установлен новый род Lapteviella, характеризующийся дуго
образно изгибающимися и не прерывающимися под макушкой за
мочными ветвями, небольшой треугольной площадкой и утолщенным 
16 



Р и с. 7. Строение замочного аппарата Mytilus 
(о), Myalina (6) и Promyalina (8) 

кардинальным зубом (рис. 6,6). Он рода Taimyrodon он отличается 
площадкой и изгибающимися замочными ветвями. 

Среди нукуланид изучены представители родов Dacryomya, Nucu
lana (Jupiteria) и Sarepta. Ранее под родом Dacryomya исключи
тельно по внешнему облику описывались раковины рода Leda. 
В замочном аппарате триасовых дакриомий в зоне схождения замоч
ных ветвей выявлена слабовогнутая, расширяюща.яся от макушки 
ложечка с двумя небольшими выростами по краям (рис. 6,в). 
Из оленекских и анизийских отложений изучены представители рода 
Sarepta, ранее известные в неокоме севера Сибири (Санин, 1976). 
Сарепты отличаются от дакриомий следующими особенностями 
строения замка: треугольной площадкой под макушкой и более 
тупым углом схождения замочных ветвей (рис. 6,г). Недоста
точная сохранность материа,ла не позволила полностью исследо
вать замочный аппарат представителей рода Nuculana.· 

Среди птериоморфий изучены представители 13 родов, из кото
рых более половины встречены впервые. 

В составе надсемеЙств Mytilacea (семейство Mytilidae) и АmЬо
nychiacea (семейство Myalinidae) выявлены роды Mytilus, Falcimytilus, 
Myalina и Promyalina. Миалины ранее не были известны в триасе 
севера Средней Сибири. Под их названием описывались раковины 
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Ри с. 8. Строение замочного аппарата Bakevellia (Maizuria) (о), В. (Boreiobakevellia) 
(6) и Ноегпеsiа (в) 

широко распространенного индского вида Promyalina schamarae (Bittn,). 
На основании изучения замочного аппарата мы относим к роду 
Myalina раковины, в замке которых имеется по одному зубовид
ному выросту и мелкому углублению (рис. 7, 6), тогда как у пред
ставителей рода Promyalina в замке каждой створки развито по 
одному кардинальному зубу и соответственно по углублению (рис. 7,в). 
Общей особенностью строения замочного аппарата изученных миа
линид является длинная замочная площадка пластинчатого строения. 
Замок митилид (род Mytilus) характеризуется зубовидными бугор
ками и нимфой (рис. 7,а). 

Птериации представлены одним семейством Bakevellidae, в сос
таве которого изучены роды Bakevellia и Hoernesia. Предыду
щими исследователями, кроме Ю.М. Бычкова (Бычков и др. ,  1976), 
раковины рода Bakevellia ошибочно относились к роду Gervillia. 
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Наличие в замочном аппарате до четырех связочных ямок, лате
ральных зубов и псевдотаксодонтных зубчиков позволило отнести 
изученные раковины к бакевеллиям и выявить в их составе под
роды Maizuria и Boreiobakevellia (последний новый) (Курушин, 
1980а). В замке рода Bakevellia можно выделить структуры трех 
порядков, участвующие в его строении. Структура первого порядка 
объединяет ямки для лигаментных связо к, расположенных в верхней 
части замка. У подрода Maizuria центральная ямка, находящаяся 
под макушкой, имеет округло-треугольную форму, тогда как у пред
ставителей подрода Boreiobakevellia она почти прямоугольная 
(рис. 8,а,б). Остальные ямки, расположенные на задней замочной 
ветви, имеют трапецеидальные и ромбические очертания и скошены 
кзади. В 'замочном аппарате маизурий развиты три связочные ям
ки, у бореобакевеллий их четыре. 

К структурам второго порядка относятся латеральные зубы, рас
ширяющиеся книзу. Передние латеральные зубы короткие; у под
рода Boreiobakevellia они располагаются под менее острым углом 
к замочной площадке, чем таковые у подрода Maizuria. Задние 
латеральные зубы длинные и ориентированы к замочной площад
ке под 'углом 15-20° . 

Псевдотаксодонтные зубчики являются структурами третьего по
рядка. У маизурий они развиты на обеих ветвях замочного края; 
на передней ветви их количество достигает 10, на задней - до 20. 
Форма псевдотаксодонтных зубчиков подвержена довольно широкому 
диапазону изменчивости: от прямых, удлиненных и изогнутых в разной 
степени до гантелеобразных. У подрода Boreiobakevellia эти зуб
чики находятся на задней замочной ветви между центральной ямкой 
и основанием заднего латерального зуба. Иногда они появляются 
на передней ветви. Зубчики имеют прямые, удлиненные очертания и 
скошены кзади. Их количество достигает 10-15 на задней ветви 
и 5-6 на передней (рис. 8,а,б). 

Таким образом, отличительными признаками нового подрода 
Boreiobakevellia наряду с морфологическими особенностями послу
жили: большее число связочных ямок, два передних латеральных 
зуба в замке левой створки и меньшее количество псевдотаксо
донтных зубчиков на передней замочной ветви либо их отсутствие. 

Замок другого рода Hoernesia этого же семейства в бореальном 
триасе не был известен. В результате изучения замочного аппарата 
горнезий выяснилось, что они характеризуются пятью связочными 
ямками на замочной площадке и латеральными зубами (рис. 8,в). 
Псевдотаксодонтные зубчики отсутствуют. 

Среди надсемейства Pectinacea изучены представители ceMejkTB 
Aviculopectinidae, Posidoniidae, Oxytomidae, Pectinidae и Buchiidae. 
Всех их сближает наличие связочной треугольной или округло-тре
угольной ямки под макушкой (у посидоний она отсутствует). 

В составе авикулопектинид (подсемейство Streblochondriinae) впер
вые в триасе обнаружен род Streblopteria (Курушин, 1982а), 
ранее известный из верхнего палеозоя многих регионов. До наших 
исследований раковины стреблоптерий отмечались в нижнем и среднем 
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Ри с. 9. Строение замочного аппарата Streblopteria (о), (6 - ушко правой створки), Lep
tосhопdгiа (в), Jапоресtеп (г), Otapiria (д), (е - правая створка, ж - левая створка) и 
Plagiostoma (3) 

'триасе Приморского края, Соляного кряжа и Тимора, но они ошибоч
но относились к роду Claraia (Жарникова, 1 974, 1975; Krumbeck, 1924; 
Wittenbиrg, 1909). У представителей рода Streblopteria замочная 
площадка относительно короткая с неглубокой треугольной ямкой 
для лигамента, расположенной непосредственно под макушкой 
(рис. 9,а). Следует отметить, что переднее ушко правой створки 
маленькое, приподнятое вверх, слабовыпуклое, с округлым окон
чанием и имеет глубокий, остроугольный биссусный вырез (рис. 9, 6). 

Род Leptochondria в триасе севера Средней Сибири ранее не был 
известен. В замке установлена неглубо кая треугольная ямка для 
лигамента (рис. 9,8). Форма ушек и биссусного выреза отличает 
лептохондрий от стреблоптериЙ. 

у рода JailOpecten (семейство Pectinidae) в замочном аппара
те имеется треугольная ямка, покрытая редкими бороздками. От свя
зочной ямки отходят валики, почти параллельные замочному краю 
(рис. 9,г). По данным Ю.В. Архипова и А .М. Трущелева ( 1980), от 
вершинки ямки вперед и назад расходятся валикообразные зубовид
ные поднятия. 

Особого внимания заслуживают древнейшие представители бухи
ид (род Otapiria), Bn�pBbIe установленные в нижнем триасе (оленек
ский ярус). При изучении замочных структур раннетриасовых ота
пирий была обнаружена короткая, почти прямая замочная площад
ка. Под макушкой правой створки развита слегка вогнутая, относи-
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тельно широкая, скошенная кзади треугольная ямка для лигамента. 
На правой створке имеется переднее сильновыпуклое ушко с округ
лым окончанием и глубокой выемкой. На левой створке переднее 
ушко большое, с едва выраженной депрессией (рис. 9,д-ж).эти 
данные позволили в составе рода Otapiria выделить новый подрод 
Praeotapiria. 

На исследуемой территории также впервые в составе семейства 
Limidae выявлен род Plagiostoma. Ранее Ю. Н. Поповым (Возин, 
Тихомирова, 1 964) с низовий р. Оленек из нижнего триаса был опи
сан вид Plagiostoma aurita (Popow), отнесенный к роду Mysidiop
tera. На основании изучения строения замочного аппарата установлена 
принадлежность раковин к роду Plagiostoma. Раннесреднетриасо
вые плагиостомы севера Средней Сибири характеризуются довольно 
длинной неправильно-трапецеидальной ям кой. скошенной кзади 
(рис. 9,з). Форма ямки изученных плагиостом отличается от та
ковой более молодых мезозойских представителей этого рода, 
имеющих короткие и высокие очертания (Захаров, 1 966, и др.) .  

МУСКУЛАТУРА 

У изученных палеотаксодонт и птериоморфий мускулатура пред
ставлена тремя типами: следы прикрепления мантии· (мантийная ли
ния), отпечатки мускулов-аддукторов и отпечатки висцеральных мус
кулов. 

А. Мантийная линия -- след при крепления мантии на внутрен
ней поверхности раковины, представленный узкой полоской, идущей 
вблизи нижнего или брюшного края створки более или менее 
параллельно ему между отпечатками мускулов-аддукторов (Мерклин, 
Невесская, 1 974). 

у палеотаксодонт след при крепления мантии сохраняется доволь
но редко и представляет собой сплошную линию с синусом либо 
без него. Представители родов Malletia и Lapteviella характеризу
ются мантийной лицией с синусом. Первый род имеет глубокий и 
широ кий синус, у второго он также широкий, но неглубокий 
(рис. 10,0, 6). У нукулом, палеонукул, дакриомий и сарепт след 
при крепления мантии без синуса (рис. 1 0, в-е). У первых трех 
родов мантийная линия идет вблизи заднего края, у сарепт она 
несколько отступает от него. 

След при крепления мантии у птериоморфий представляет собой 
прерывистую линию, идущую от примакушечной части до половины 
заднего края. Мантийная линия хорошо· сохраняется у митилаций 
(роды Mytilus и Falcimytilus), амбонихиации(роды Муаliпа и Promyalina), 
птериации (роды Bakevellia и Hoernesia) и лимаций (род Plagiostoma) 
(рис. 1 1 ). 

Б. Отпечатки мускулов-аддукторов -- углубления на внутренней 
поверхности створок, являющиеся следами при крепления двух -

переднего и заднего--мускулов-аддукторов или одного, обычно 
заднего мускула-аддуктора (Мерклин, Невесская, 1 974). 

На раковинах палеотаксодонт отпечат ки мускулов-аддукторов 
расположены вблизи окончания замочных ветвей и, как правило, 



Р и с. 10. Мантийная линия и мускульные отпечатки M alletia (а), Lapteviella (6), Nuculoma 
(в), Раlаеопuсulа (г), Dacryomya (д) и Sarepta (е) 

хорошо сохраняются. Род Nuculoma имеет мускульные отпечатки 
овальной формы, причем передний несколько больше заднего 
(рис. 10,в). У рода Раlаеописиlа отпечатки мускулов-аддукторов 
округлой формы (рис. 10,г). У рода Malletia мускульные отпечат
ки овальных очертаний; задний более крупный, чем передний 
(10,а). Однако некоторые формы, например Malletia sp. , условно 
отнесенные к этому роду из-за недостаточного количества мате
риала и его сохранности, характеризуются почти равновеликими 
отпечатками мускулов-аддукторов средней величины; передний 
округло-треугольный, задний овальный (табл. У, фиг. 9). Указан
ные отличия, несомненно, являются признаком высокого, скорее 
всего родового, ранга, что также подтверждается отклонениями 
в строении замочного аппарата у Malletia sp.  

Роду Lapteviella свойственны небольшие мускульные отпечат
ки; передний, более крупный, имеет грушевидную форму с длинной 
осью, параллельной переднему краю, а задний - овальную 
(рис. 10,6). У рода Dacryomya отпечатки мускулов довольно круп
ные, овальных очертаний (рис. 10,д). РQД Sarepta имеет мускуль
ные отпечатки округлой формы и довольно крупных размеров 
(рис. 10,е). 

У птериоморфий мускульные отпечатки изучены у представителей 
семейств Mytilidae (роды Mytilus и Fa1cimytilus], Myalinidae (роды 
Myalina и Promyalina), Bakevellidae (роды Bakevellia и Hoernesia) и 
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Р ис. 11 .  Мантийная линия и мускульные отпечатки Mytilus (а), Falcimytilus (6), Myalina 
(в), Promyalina (г), BakeveIIia (Maizuria) (д), Bakevellia (Boreiobakevellia) (е), Hoernesia 
(ж) и Plagiostoma (3) 

Limidae (род Plagiostoma). У птериоморфий передний мускульный 
отпечаток' находится вблизи макушки, задний - в нижней поло
вине раковины. 

у рода Mytilus мускульные отпечатки разновеликие: передний 
очень маленький и овальный, задний - большой, неправильно
грушевидной формы с длинной осью, почти параллельной брюш
ному краю (рис. 1 1, а). Род Fa1cimytilus также имеет разновеликие 
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Р и с. 12. Отпечатки висцеральных мускулов Раlаеопuсulа (а), Malletia (6), Prosoleptus (в), 
Dacryomya (г), Lapteviella (д), Myalina (е), Promyalina (ж), Bakevellia (з) и Hoernesia (и) 

отпечатки мускулов-аддукторов, только задний отпечаток овальный 
(рис. 1 1 , 6). Род МуаНnа характеризуется очень маленьким, почти 
редуцированным передним мускульным отпечатком и крупным 
неправильно-овальным задним, в верхней части которого отходят 
две изгибающиеся полоски (рис. II ,в). У рода Promyalina перед
ний мускульный отпечаток редуцирован, задний довольно круп
ный, неправильно-овальный, сужающийся к заднему краю и почти 
параллельный ему (рис. 1 1 ,г). 

Для изученных бакевеллид характерны разновеликие отпечатки 
мускулов-аддукторов. Род Bakevellia имеет маленький округлый 
передний отпечаток и крупный задний, овальной формы, с пологой 
вогнутостью, направленной в сторону замочного края (рис. l l ,д,е). 
Задний мускульный отпечаток ПО крыт редкими линиями, парал
лельными заднему краю. У рода Hoernesia передний мускульный 
отпечаток маленький, 
овальный и по крыт 
(рис. l l ,ж). 

удлиненно-овальный; задний 
регулярными, довольно частыми 

крупный, 
линиями 

Род Plagiostoma характеризуется о круглым задним отпечатком 
мускула-аддуктора крупного размера� Передний мускульный отпе
чаток редуцированный (рис. 1 1 ,з).  

В. Отпечатки висцеральиых мускулов - углубления на внутрен
ней поверхности створок, являющиеся следами при крепления мус-
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кулов внутренних органов (Мерклин, Невесская, 1974). Такие отпе
чатки сохраняются у представителей родов Раlаеопuсulа, Malletia, 
Prosoleptus, Lapteviella, Оасгуоmуа, Myalina, Promyalina. BakeveIlia 
и Hoernesia. Для них характерны мелкие отпечатки,

· 
оставляю

щие на ядрах бугорки. У палеотаксодонт и птериоморфий они раз
виты вблизи макушки. Палеонукулы имеют три округлых висце
ральных отпечатка, маллетии - до четырех (рис. 12,а, 6). У про
золептусов развито 5-6 округлых висцеральных отпечатков 
(рис. 12,8). Дакриомии характеризуются четырьмя овальными от
печатками. Кроме этого, у них отмечается хорошо выраженная 
депрессия, проходящая от макушки в сторону нижнезаднего края. 
В средней части этой депрессии протягивается нитеобразный, слабо 
выраженный валик (рис. 12,г). Род Lapteviella имеет до 12 оваль
ных висцеральных отпечатков, располагающихся в два ряда парал
лельно друг другу. От них ближе к переднему краю отходит 
сужающийся книзу валик (рис. 12,д). 

Роду Myalina свойственно семь разновеликих неправильно-оваль
ных висцеральных отпечатков. Непосредственно у макушки они 
маленькие, самый крупный располагается ближе к заднему мус
кульному отпечатку (рис. 12,е). У промиалин количество висце
ральных отпечатков достигает четырех. Как правило, они ма
ленькие и имеют овальные очертания (рис. 1 2,ж). 

В объеме рода BakeveIlia количество висцеральных отпечатков 
варьирует. Так, для маизурий характерно пять отпечатков, тогда 
как у бореобакевеллий их четыре. Отпечатки овальной формы, 
небольшие, наиболее крупный находится вблизи переднего мус
кула-аддуктора (рис. 12,з).  Представители рода Hoernesia имеют, 
как правило, четыре висцеральных отпечатка (рис. 12,и). На ядрах 
бакевеллид рассматриваемые отпечатки покрыты мельчайшими 
многочисленными бугорками. 

Таксономическая ценность висцеральных отпечатков в настоя
щее время не вполне ясна, но в ряде случаев они могут быть 
специфическими для родов и, вероятно, семейств. 
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ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД 
И ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

О Т Р Я Д  LINGULIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО LINGULACEA 
С Е М Е Й С Т В О LINGULIDAE MENKE, 1828 

Р о Д Lingula Bruguiere, 1 797 
Lingula olenekensis Dagys, 1965 

Табл. 11, фиг. 1-5 
Lingula olenekensis: Дагис, 1965, с. 14, табл. 1, фиг. 16. 

О п и с а н и е. Раковины крупных для рода размеров, в среднем 
имеют 25-28 мм в длину и 10-12 мм в ширину. Очертания сильно 
удлиненно-овальные, длина раковины более чем в два раза больше 
ширины. Очень характерны для описываемого вида субпараллельные 
боковые края. Передний край округлен. Обе створки очень слабо 
выпуклые в задней части и уплощены в передней. Поверхность раковины 
с отчетливыми концентрическими линиями нарастания. 

Детали BHYTpeHHerq строения створок расшифрованы не полностью. 
В передней трети спинной створки отмечаются два крупных отпечатка, 
которые, скорее всего, предстаВ/IЯЮТ следы передних закрывателей и, 
вероятно, переднебоковых косых мускулов. В задней части имеется след 
непарного заднего закрывателя. Вдоль заднебоковой части висцераль
ной границы прослеживаются отпечатки - скорее Bcerq, следы 
внутренних и средних косых мускулов. В брюшной створ:,е достаточно 
ясны отпечатки лишь передних закрывателеЙ. 

С р а в н е н и е. Наиболее близкими к описываемому виду являются 
Lingula borealis Bittn. и L. polaris Lundgr., от которых он отличается 
большей удлиненностью раковины, менее вздутой задней частью и 
значительно большими размерами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. При первом описании этого вида был 
ошибочно указан возраст - послеладинскиЙ. Ревизия разрезов устья 
р. Оленек и побережья Оленекского залива моря Лаптевых показала, что 
Lingula olenekensis приурочен только к верхнеанизийским отложениям. 

М а т е р и а л. Устье р. Оленек, мыс Тумул - 18 экз.; побережье Оле
некского залива, рч. Стан-Хая-Юрэгэ - 1 2  экз.; пос. Улахан-Крест -
7 экз. ;  пос. Ыстаннах-Хочо - 3 экз. 

Lingula polaris Lundgren, 1 883 

Табл. 1, фиг. 1 
Lingula polaris: Lundgren, 1 883, с. 20, табл. 11,  фиг. 14; Вбhm, 1903, с. 9, табл. 1, фиг. 7-9; 

Воронец, 1936, с. 10, табл. IV, фиг. 42-44; Кипарисова, 1937, с. 210, табл. IX, фиг. 13-15;  
Моисеев, 1<:147, с. 65,  табл. VI, фиг. 2-4; Дагис, 1965, с . . 1 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 6-10. 

О п И с а н и е. Раковины небольших и средних размеров, обычно 
достигающие 14-16 мм в длину и 7-9 мм в ширину. Очертания 
удлиненно-овальные, ширина раковины больше половины длины. 
Боковые края субпараллельные илц слегка выпуклые, �обный всегда 
округлен. Створки достаточно сильновыпуклые, особенно в осевой части 
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задней половины. От макушек отходят округленные кили, постепенно 
сглаживающиеся к переднему краю, которые ограничивают осевые 
вздутия в задней части створок. Поверхность створок с тонкими, 
равномерно расположенными линиями нарастания. На внутренних 
слоях раковины, когда внешний слой поврежден, видны радиальные 
струйки, локализованные в осевых частях створо к. 

Внутреннее строение очень близко к таковому вышеописанного вида. 
В спинной створке в передней трети прослеживаются парные отпечатки 
мускулов закрывателеЙ. Обычно заметен след непарного заднего 
закрывателя, находящийся в задней, сужающейся части створки. Вдоль 
заднебоковой висцеральной границы имеются недифференцированные 
следы косых мускулов. В брюшной створке также обычно хорошо 
заметны передние закрыватели и менее отчетливы в боковых частях 
следы средних косых мускулов. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Lingula borealis Bittn. 
отличается большей выпуклостью осевых частей створок. Этим же 
ПРИЗНdКОМ, а также меньшей удлиненностью и размерами раковины 
L. polaris отличается от L. olenekensis. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Вид известен от верхов оленекского яруса до 
нижнего карния, но наиболее широко распространен на севере Средней 
Сибири в щшзийских отложениях. 

М а т е р и а л. Более 500 экз . ,  встреченных практически во всех 
изученных разрезах севера Средней Сибири. 

о т р я Д ACROTRETIDA 
НАДСЕМЕЙСТВО DISCINACEA 

С Е М Е Й С Т В О  DISCINIDAE GRAY, 1840 
ПОДСЕМЕЙСТВО ORBICULOIDINAE SCHUCH ERT ЕТ LE VENE, 1929 

Р о Д Orbiculoidea D'Orbigny, 1847 
Orbiculoidea sibirica Moisseiev, ' 1947 

Табл. 11, фиг. 6-9 
Orbiculoidea aff. discoides: Кипарисова, 1937, с. 211 ,  табл. 'Х, фиг. 3-5. 
Orbiculoidea sibirica: Моисеев, 1947, с. 65, табл. VI,  фиг. 9-10; Дагис, 1965, с. 16, 

табл. 1, фиг. 17-20. 

О п и с а н и е. Раковины небольших размеров, в среднем 12-14 мм 
в длину и 1 1 -12 мм в ширину, обычно отчетливо удлиненно-овальных 
очертаний, реже близкие к округлым. Спинная створка выпуклая, 
колпачковидная, с резко эксцентричной макушкой, расположенной 
примерно на 1 / 4  длины створки от заднего края, средняя септа от
сутствует. Брюшная створка вогнута в передней части и уплощена в 
задней. Макушка на брюшной створке расположена центрально. 
Желобок для ножки прослеживается почти до заднего края, отчасти 
по крыт листриумом. Поверхность раковины имеет тонкие концентри
ческие линии нарастания. На внутренних слоях раковинного слоя, 
особенно в осевой части спинной створки, часто наблюдаются 
радиальные струйки. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким к описываемому виду является 
Orbiculoidea discoides Schlotheim из среднего триаса Европы. О. sibi-
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rica отличается более эксцентричной макушкой и вогнутой брюшной 
створкой. От описываемого ниже нового вида О. taskrestensis О. sibi
rica отличается формой раковины и значительно меньшими размерами. 

З а м е ч а н и я. Триасовые виды, относимые к роду Orbicu1oidea, 
отличаются от палеозойских представителей этого рода отсутствием 
септального валика (и любых других септальных образований) в 
спинной створке. Эта структура не всегда присутствует у палеозой
ских орбикулоидей, в связи с чем мы воздерживаемся от введения нового 
таксона родового ранга. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. На севере Средней Сибири описываемый вид 
известен от верхнего оленека до нижнего карния, наиболее часто 
встречается в среднетриасовых отложениях. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 24 экз. ; Оле
некский залив моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо - 6 экз. ; Оленекская 
протока дельты р. Лены, рч. Таас-Крест - 8 экз.; низовье р. Лены, 
рч. Огонер-Юрэгэ 2 экз. ;  рч. Артист-.Юрэгэ, басс. р. Кенг
дей - 4 экз. ;  

Orbicu1oidea taskrestensis Dagys, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 2-4 

Н а з в а н  и е  в и д а  от рч. Таас-Крест. 
Г о л о т и п - ИГиГ N 753 / 10 .  Оленекская протока дельты р. Лены, 

рч. Таас-Крест. Нижний анизийский подъярус, зона Grambergid 
taimyrensis. 

Д и а г н о з. Крупные округлые раковины с длиной, примерно равной 
ширине. Спинная створка умеренно выпуклая, макушка эксцентричная, 
находится в 1 / 3  длины створки от заднего края. Брюшная створка 
вогнутая в нередней части и незначительно выпуклая в задней. 

О п и с а н и е. Раковины крупных для рода размеров, до 35 мм в 
длину. Ширина раковины равна длине или немного больше или меньше 
ее. Очертания близки к округлым, хотя у отдельных экземпляров как 
передний, так и задний края могут оказаться несколько расширен
·ными и уплощенными. Спинная створка выпуклая, но довольно низкая 
(обычно менее 10 мм в высоту), макушка эксцентричная, расположенная 
примерно в 1 / 3  длины створки от заднего края. Брюшная створка с 
центральной или незначительно эксцентричной макушкой. В передней 
части она вогнутая, уплощена в боковых частях задней половины 
створки и выпуклая в осевой части. Желобо к для ножки очень узкий, 
прослеживается не более чем на половину расстояния от макушки до 
заднего края, листриум хорошо развит. В спинной створке септальные 
образования отсутствуют. Замечены два субпараллельных отпечатка 
главных стволов палиальных синусов. 

Поверхность раковины с отчетливыми концентрическими линиями 
нарастания. Кроме того, на спинных створках отмечаются тонкие 
радиальные струйки. 

С р а в н е н и е. Крупные размеры имеют два вида из триаса Западной 
Европы - Orbicu1oidea major Wagner и О. rhaetica Andreae. От первого 
О. taskrestensis отличается формой раковины и менее эксцентричной 
макушкой спинной створки. Второй вид имеет почти центральную 
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макушку спинной створки, чем существенно отличается от всех 
остальных триасовых видов рода Orbiculoidea. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Известен только из севера Средней Сибири, 
где приурочен к нижнеанизийским отложениям. 

М а т е р и а л. Р.  Оленек, г. Карангати - 2 экз.; Оленекский залив 
моря Лаптевых, рч. Стан-Хая-Юрэгэ - 3 ЭКЗ.;  пос. Ыстаннах-Хочо -

1 экз. ; Оленекская протока дельты р. Лены, рч. Таас-Крест - 7 экз . ;  
р. Эбитием, басс. нижнего течения р. Лены - 2 экз. 

о т р я Д RHYNCHONELLIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLACEA 
С Е М Е Й С Т В О P RAECYCLOTHYRIDIDAE MAKRIDIN, 1964 

Р о Д Planirhynchia Sucic-Protic, 1969 
Planirhynchia yakutica (Dagys), 1965 

Табл. Ш, фиг. 1, 2, рис. 13 
Rhynchonella indet. :  Bittner: 1 886, с.  140, табл. ХХ, фиг. 3; 
Piarorhynchia yakutica: Дагис, 1965, с. 32, табл. 111, фиг. 4-6; 
Planirhynchia yakutica: Бычков и др., 1976, с. 2 1 ,  табл. 32, фиг. 5; 

О п и с а н и е. Раковины изученных экземпляров небольших размеров, 
не превышают 1 2,5 мм в длину. Ширина раковин, как правило, немного 
меньше длины (в среднем составляет 95%), но встречаются отдельные 
экземпляры, имеющие ширину, слегка превышающую длину. Степень 
выпуклости створо к незначительная, толщина раковины составляет в 
среднем о коло половины ее длины (Т / Д = 47 -54%). Очертания раковин 
округленно-пятиугольные, с неявно изогнутыми бо ковыми краями и 
слегка уплощенным лобным краем. Молодые экземпляры (до 5 мм 
длиной) имеют субтреугольные очертания. Брюшная створка выпуклая, 
примерно в одинаковой степени со спинной. Макушка низкая, очень 
слабо загнутая, почти прямая, с отчетливыми, заостренными плечиками. 
Форамен гипотиридный, удлиненно-овальный. Дельтидиальные пласти
ны узкие, треугольные, соединяются только в призамковой части. 
Апикальный угол близок к прямому. Синус И возвышение уплощенные, 
достаточно резко отделены от боковых частей, прослеживаются 
примерно до половины длины створок. У молодых экземпляров (до 
4-5 мм в длину) отчетливая норелловая стадия с синусом на спинной 
створке и сулькатной лобной комиссурой. В синусе у подавляющего 
большинства экземпляров (90%) имеется одна низ кая складка. 
Значительно более редки раковины с двумя неотчетливыми ребрами в 
синусе. На боковых частях развиты по две короткие складки. В брюшной 
створке относительно длинные, тонкие, слабо расходящиеся зубные 
пластины, вторичные утолщения отсутствуют. В спинной створке 
септалий четко отделен от круральных оснований. Септа тонкая, 
высокая, длинная, прослеживается до 1 / 2  длины створки. Круры 
радулиферовые или переходные от спинулиферовых к радулиферовым. 
молоды�e экземпляры (до 6 мм длиной) имеют четкие спинулиферовые 
круры (рис. 1 3). 

С Р а в н е н и е. Описываемая форма наиболее близка к Planirhynchia 
trinodosiformis (Dagys), известной из карнийских отложений Восточной 
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Р и с. 13 .  Серия поперечных срезов через раковину Planirhynchia yakutica (Dagys). Восточный Таймыр, мыс 
Цветкова; карнийский ярус 



Якутии, от которой отличается слабее развитой скульптурой, более 
широкой и тонкой раковиной. От Planirhynchia rissila (Dagys) Рl. yaku
tica отличается очертаниями, большими размерами, сильнее развитыми 
синусом и возвышением, а также характером скульптуры. 

3 а м е ч а н и я. Экземпляры из севера Средней Сибири, отнесенные к 
Planirhynchia yakutica, обнаруживают некоторые отличия от форм, 
описанных первоначально из более восточных регионов. В частности, 
все имеющиеся в коллекции экземпляры отличаются небольшими 
размерами. Также для них характерно меньшее количество складок. 
Среди описанных экземпляров явно преобладают формы с одной 
складкой в синусе, тогда как в северо-восточных выборках этого вида 
такие формы крайне редки и доминируют экземпляры с двумя 
складками в синусе. Возможно, отмеченные различия связаны с 
географической изменчивостью вида. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. На севере Средней Сибири описываемый вид 
встречен только в отложе,НИЯХ нижнего карнийского подъяруса. На 
Северо-Востоке СССР указывался и из более высоких горизонтов 
карнийского яруса, но эти данные требуют проверки. 

М а т е р и а л. Более 300 экз., встреченных практически во всех 
обнажениях нижнего карния от Восточного Таймыра до Северного 
Хараулаха. 

р о Д Sakawairhynchia, Tokuyama, 1957 
Sakawairhynchia olenekensis Dagys, 1965 

Табл. 11, фиг. 10-14, рис. 14 
Rhynchonella sp. indet.: Bittner, 1886, с. 139, табл. ХХ, фиг. 4-6; 
Sakawairhynchia ? olenekensis: Dagys, 1965, с. 62, табл. Уlll, фиг. 3-9. 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров имеют в среднем 12-13 мм 
в длину. Ширина раковины всегда немного превышает длину. Очертание 
раковин округленно-пятиугольное, реже приближающееся к поперечно
овальному. Степень выпуклости створок неодинаковая, спинная створка 
всегда выше брюшной. Макушка короткая, слабо загнутая. Форамен 
удлиненно-овальный, гипотиридный, дельтидиальные пластины узкие, 
треугольные, несоединенные. Апикальный угол всегда больше прямого 
(в среднем 100-1 1 0°) .  Синус и возвышение отчетливые, резко отделены 
от боковых частей, уплощены. Язычок высокий, уплощенный. У 
молодых экземпляров (длиной до 4 мм), имеющих субтреугольные 
очертания, синус прослеживается на спинной створке и лобная комиссура 
является сулькатной (норелловая стадия). Поверхность раковин, кроме 
примакушечных частей, несет угловые ребра. В синусе развито от 1 до 4 
ребер, но наиболее часты экземпляры с 2 и 3 ребрами, остальные 
модификации более редки, особенно раковины с одним ребром в синусе. 
В трех изученных выборках, происходящих из отдельных конкреций, 
содержащих полные раковины на разных стадиях роста, экземпляры 
с 2 и 3 ребрами в синусе составляли от 80 до 88%. 

в брюшной створке тонкие, слабо расходящиеся от макушки зубные 
пластины. Вторичные утолщения не развиты. В спинной створке узкий 
септалий, внешние замочные пластины слиты с приямочными гребнями. 
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Р и с. 14. Серия поперечных срезов через раковину Sakawairhynchia olenekensis Dagys. Восточный Таймыр, 
мыс Цветкова; карнийский ярус 
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Септа тонкая, высокая, прослеживается на 2 / 5  длины створки. Круры 
субрадулиферовые, сильно загнутые на концах, переходящие в 
калькариферовые. В онтогенезе наблюдается закономерная смена типов 
крур с возрастом. Молодые экземпляры, находящиеся в норелловой 
стадии, имеют спинулиферовые круры. У более крупных форм (5-
7 мм длиною), встречены простые радулиферовые круры. Взрослые, 
относительно толстые раковины с отчетливыми синусом и воз
вышением имеют круры, приближающиеся к калькариферовым 
(рис. 14). 

С Р а в н е н и е. От японских видов рода Sakawairhynchia описывае
мый отличается менее многочисленными ребрами и короткой гладкой 
стадией. Кроме того, сибирская форма имеет более отчетливый 
септалиЙ. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. В пределах севера Средней Сибири встречен 
только в нижнекарнийских отложениях (зона Protrachycera omkutchani
сит). На Северо-Востоке СССР известен до нижнего норийского 
подъяруса (зоны Pinacoceras verchojanicum). 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - более 100 экз.; 
р. Оленек, мыс Тумул .- 60 экз.; г. Туара-Хаята - 12 экз.; Оленекский 
залив моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо - 1 8  экз.; низовья р. Лены, 
о-в Таас-Арыы - 25· экз.;  р. Даркы - 1 1  экз. 

о т р я Д SPIRIFERIDA 
НАДСЕМЕЙСТВО SPIRIFERINACEA 

С Е М Е Й С т в О SPIRIFERINIDAE DAVIDSON, 1884 
Р О Д Costispiriferina Dagys, 1974 

Costispiriferina lenaensis Dagys, sp. nov. 
Табл. Ш, фиг. 3, 4, рис. 1 5  

Н а з в а н и е в и Д а - по р. Лене. 
Г о л о т и п - ИГиГ N 753 / 33 ;  дельта р. Лены, приустьевая часть 

рч. Таас-Крест; анизийский ярус, зона Arctohungarites kharaulakhensis. 
Д и а г н о з. Раковины средних для рода размеров, вытянутые в 

ширину, имеющие очертания, близкие к ромбическим. Неравностворча
тость незначительная, макушка в различной степени загнутая. Замочный 
край короче минимальной ширины раковины, замочные углы закругле
ны. Синус и возвышение неширокие, на боковых сторонах створок 
имеется по 4-7 ребер. 

О п и с а н и е. Раковины имеют ширину в 1 ,3 - 1 ,4 раза больше длины. 
Очертания ромбические или поперечно-овальные. Замочныf:i край всегда 
немного короче максимальной ширины раковины, замочные углы 
закруглены. Неравностворчатость раковин небольшая, но брюшная 
створка всегда выше спинной. Макушка широ кая, апикальный угол 
около 1200 , в различной степени загнутая. Арея низкая, отграни
чена отчетливыми, но не резкими плечиками. Поверхность аре и гладкая, 
покрыта только линиями роста, параллельными замочному краю. 
Игольчатая микроскульптура на поверхности ареи отсутствует. 
Дельтирий довольно узкий, его основание равно примерно 1 / 4  ширины 

з. За •. 214 зз 



замочного края. Дельтидиальные образования не обнаружены, скорее 
всего отсутствуют. 

Спинная створка немного ниже брюшной, равномерно изогнута в 
поперечном и продольном направлениях. Синус и возвышение гладкие, 
относительно узкие, прослеживаются до макушек. На боковых поверх
ностях створок имеется 5-7 угловатых ребер, также прослеживаю
щихся до макушек. Стенка раковины отчетливо пористая. Микроскуль
птура в виде невысоких сосочков, расположенных в порядке, близком к 
шахматному. Стенка раковины двухслойная, имеется тонкий первичный 
слой, развитый на внешней поверхности и слагающий элементы 
микроскульптуры, и вторичный фиброзный слой. Призматический слой 
отсутствует. 

В брюшной створ ке высо кая септа и отчетливые зубные пластины, 
состоящие из высоких, слабо расходящихся вентральных админикул и 
низ ких дельтириальных килей. Вторичные утолщения очень слабо 
развить!. В спинной септе низкий, не расчлененный на лопасти, 
пластинчатый замочный отросток. Круральные пластины тонкие, 
широкие, септальный валик низкий. Спираль направлена к бокам, имеет 
до 1 2  оборотов. Строение югума не выяснено (рис. 1 5) .  

Р а з м е  р ы1 : 

Кол. N Д дl Ш Ш1 Т Т1 

Голотип 1 5,3 13,8 2 1 ,4 19,6 1 2,8 7,3 

753/ 34 1 5,5 1 2,3 2 1 ,0 1 8 ,8 1 3 ,2 7,8 

753 / 35 16,8 1 2,9 22,2 19,8 1 3,8 8,4 

753/ 36 1 5,2 1 1 ,5 20, 1 1 8,0 10,5 7,6 

С Р а в н е н и е. Среди видов рода Costispiriferina, ' известных в 
бореальных регионах, наиболее близки к описываемому С. ellesmerensis 
(Logan) и С. terekhovi (Dagys). С. lenaensis отличается от первого более 
неравностворчатой и сильнее вытянутой в ширину раковиной, а также 
общими очертаниями. От второго вида описываемый отличается более 
узкими синусом и возвышением, характером ребристости боковых 
сторон, меньшей неравностворчатостью раковины. 

Определенное сходство с новым видом имеют гималайские виды 
С. lilangansis (Stoliczka) и С. shalshalensis (Bittner), из которых последний 
широко распространен и в бореальных регионах (Дагис, 1965). От этих 
видов С. lenaensis отличается существенно менее неравностворчатой 
раковиной и более грубой ребристостью боковых частей створок. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний и средний анизий севера Средней 
Сибири. 

М а т е р и а л. Нижнее течение р. Оленек, гора Карангати - 3 экз.;  
Оленекский залив моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо - 2 экз.;  дельта 
р. Лены, рч. Таас-Крест - 8 экз.; низовье р. Лены, рч. Артист-Юрэгэ 
(басе. р. Кенгдей) - 4 экз.; рч. Нелигер - 7 экз.; 

, д - длина раковины; д' - дли;ш спинноJ створки; Ш - ширина раковины; Ш, - длина 
замочного края. Т - толщина р,' ковины; Т, - высота брюшной створки. 
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Р и с. 15 .  Серия поперечных срезов через раковину Costispiriferina taskrestensis sp. nov. Дельта р. Лены, Оле
некская протока, рч. Таас-Крест; средний анизий 



С Е М Е Й С Т В О  LABALLIDAE DAGYS, 1962 

Р о д  Lepismatina Wang, 1955 
Lepismatina arctica Dagys, 1965 

Табл. lУ, фиг. 4, 5 

Spiriferina indet.: Bittner, 1886, с. 1 39, табл. ХХ, фиг. 7. 
Lepismatina arctica: Дагис, 1 965, с. 95, табл. XIV, фиг. 1 ,  2. 

О п и с а н и е. Раковины довольно крупных для рода размеров (до 
40 мм в ширину), поперечно-овальных или округленно-ромбических 
очертаний. Ширина раковины обычно значительно больше длины, и 
лишь у отдельных отклоняющихся форм ширина и длина раковины 
примерно одинаковые. Замочный край прямой, длинный, но все же 
несколько меньше максимальной ширины раковины. Замочные углы 
закруглены. 

Брюшная створка пирамидальная, с высо кой макушкой, прямой или 
слабо наклоненной. Арея отграничена от боковых поверхностей 
острыми плечиками, гладкая, несет лишь параллельные замочному 
краю линии нарастания. ДельтириЙ открытый. В коллекции часты 
экземпляры (до 30%) с искривленными макушками (табл. 111, фиг. 6, 7), 
которые обычно имеют более удлиненную раковину. Синус глубокий, 
узкий, ограничен ребрами, расходящимися от макушки под углом о коло 
300 . Соответствующее возвышение по спинной створке угловатое, узкое. 
На боковых частях створок 6-10 угловатых ребер, прослеживающихся 
до макушек. 

В брюшной створке спондилий, образованный слиянием зубных 
плаl;ТИН и высокой септы, дорсальный конец которой остается 
свободным и вдается в спондилиарную полость. Вторичные утолщения 
не развиты. В спинной створке низкий замочный отросток с 
отчетливыми пластинами миофора. Круральные пластины узкие. 
Осночания югальных поддержек длинные, прослеживаются до полови
ны С1 1'ОРКИ. 

И З .\1 е н ч и в о с т ь. Как выяснилось после сбор@в последних лет, 
описываемый вид очень изменчив. У взрослых экземпляров сильно 
варьирует ширина раковины, а следовательно, и ее очертания, ширина си
нуса и ширина боковых поверхностей раковины, в связи с этим 
изменчиво количество ребер на створках. Наиболее сильно подвержены 
изменчивости форма, степень загнутости и искривленности макушек. 

С р а в н е н и е. Наиболее сходным с описываемым видом является 
Lepismatina hsui Wang из среднего триаса Китая, от которого L. arctica 
отличается более широким синусом, характером ребристости боковых 
сторон, а также значительно более крупными размерами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Вид достоверно известен только из нижне
карнийских отложений севера Средней Сибири, вероятно, его распрос
транение ограничено зоной "Protrachyceras" omkutchanicum. 

М а т е р и а л. Устье р. Оленек, мыс Тумул - 30 экз.; Оленекский залив 
моря Лаптевых, пос. ытаннах-хочоo - 22 экз.;  
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Р о Д Pseudolaballa Dagys, 1974 
Pseudolaballa bittneri (Dagys), 1965 

Табл. Ш, фиг. 5-7; табл. IV, фиг. 1 -3 

S piriferina indet.: Bittner, 1 886, с. 1 39, табл. ХХ, фиг. 8; 
Laballa bittneri: Дагис, 1 965, с. 93, табл. ХШ, фиг. 1 -6. 

О п и с а н и е. Раковины довольно крупных для рода размеров, в 
среднем достигающие 35 мм в ширину и 25 мм в длину, хотя отдельные 
экземпляры могут иметь и большие размеры. Очертания обычно 
поперечно-ромбические. Замочный край меньше максимальной ширины 
раковины, замочные устья отчетливо округлены. Раковина резко 
неравностворчатая. Брюшная створка высокая, полупирамидальная. 
Макушка прямая или очень слабо загнутая, широкая, апикальный угол 
1 10-1 1 50 . Арея плоская, широкая, достаточно четко отграничена от 
боковых поверхностей, гладкая. Дельтирий у основания занимает около 
1 / 4  ширины ареи, дельтидиальные образования отсутствуют. Спинная 
створка слабовыпуклая, имеет поперечно-овальные очертания. Синус и 
возвышение отчетливые, прослеживаются до макушек. Синус с боков 
отграничен двумя складками, расходящимися под углом около 250 . 
Также четко двумя желобками отграничено от боковых поверхностей 
возвышение. Поверхность створок гладкая, с тонкими концентри
ческими линиями нарастания. Игольчатая микроскульптура отсут
ствует. 

В брюшной створке спондилий образован слиянием длинной септы и 
зубных ПЛ<tСТИН. Передний конец септы свободен и вдается в 
спондилиарную полость. В спинной створке широкий замочный 
отросток и относительно узкие круральные пластины. Отчетливо 
выражены субпараллельные основания югальных поддержек, прослежи
вающиеся на 2 /5  длины створки. 

С р а в н е н и е. Род Arctolaballa, скорее всего, имел биполярное 
распространение, и к нему, вероятно, отНосится форма, первоначаfiьно 
описанная как Spiriferina suessi var. australis (Trechmann, 1 9 1 8).  От 
последнего описываемый вид отличается более узкой и менее 
неравностворчатой раковиной, несколько большей шириной синуса и 
относительно более узким замочным краем. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. На севере Средней Сибири распространение 
вида ограничено нижнекарнийскими отложениями, но на Охотском 
побережье он известен в основном из низов норийского яруса - зоны 
Pinacoceras verchojanicum (Дагис, 1977). Не исключена вероятность, что 
норийские формы, отличающиеся более широкой раковиной, следовало 
выделить в самостоятельный вид. 

М а т е р и а л. Устье р. Оленек, мыс Тумул - 20 экз.; побережье 
Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо - 12 экз. 
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о т р я Д ATHYRIDACEA 
НАДСЕМЕЙСТВО ATHYRIDACEA 

С Е М Е Й С Т В О DIPLOSPIRELLIDAE SCHUCHERT, 1894 
Р О Д Spirigerellina Dagys, 1974 

Spirigerellina stoliczkai (Bittner), 1 899 
Табл. IV, фиг. 6-8 

Spirigera sto1iczkai: Bittner, 1899, с. 23, табл. Ш, фиг. 1-17. 

О п и с а н и е. Раковины овальные, имеют длину, всегда несколько 
большую ширины. Створки выпуклы в одинаковой степени или 
брюшная створка выше спинной. Боковые края о круглены, лобный 
слегка уплощен у взрослых экземпляров. Максимальная толщина 
находится в средней части или ближе к замочному краю, а положение 
наибольшей ширины сдвинуто к переднему краю. Синус мелкий, но 
очень широкий, занимает до 2 / 3  ширины брюшной створки, выражен 
в передней половине створки. Соответствующее возвышение низкое, 
не отделено от боковых часц:й, прослеживается вблизи лобного края. 
Макушка низкая, загнутая, почти соприкасается со спинной створкой. 
Плечики округленные, форамен овальный, пермезотиридныЙ. По
верхность створок с тонкими концентрическими линиями нарастания. 

В брюшной створке короткие, тонкие зубные пластины. Ножной 
воротничок слабо развит. Замочный отросток низкий, двухлопастный, 
не вдается в дельтириальную полость брюшной створки. Септальный 
валик низкий. Структуры кардиналия тонкие, вторичные утолщения 
слабо развиты. Строение брахидия неизвестно. Стенка раковины 
состоит из тонкого мелкозернистого первичного слоя и толстого 
фибриозного, который слагает элементы внутреннего строения. 

С р а в н е н и е. Сибирские экземпляры не обнаруживают существен
ных отличий от форм, описанных из Гималаев А. Биттнером (Bittner, 
1 899). Наиболее близким видом к S. stoliczkai является S. pygmaea Dagys, 
от которой описываемый отличается очертаниями раковины, слабее 
развитым синусом и существенно б6льшими размерами. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний триас, анизийский ярус Гималаев и 
севера Средней Сибири. 

М а т е  р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 12 экз. (в ос
новном разрозненные створки). 

о т р я Д TEREBRA TULIDA 
НАДСЕМЕЙСТВО DIELASMATACEA 

С Е М Е Й С Т В О  AULACOTHYROIDEIDAE DAGYS, 1972 

Р о Д Aulacothyroides, 1965 
Aulacothyroides bulkutensis Dagys, 1965 

Табл. IV, фиг. 9 
Au1acothyroides bu1kutensis: Дагис, 1965, с. 1 56, табл. XXVI, фиг. 7, 8; Бычков и др., 1976, 

с. 29, табл. 32, фиг. 7 
О П и с а н и е. Очертания раковин удлиненно-овальные или о круглен

но-ромбические. Наибольшие экземпляры не превышают 20 мм в длину. 
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Нсе раковины имеют длину больше ширины. Боковые края обычно 
плавно изогнутые, лобный - слегка уплощен или также изогнут. 
Степень выпуклости створок разная, брюшная всегда выше спинной. 
Брюшная створка умеренно или сильно выпу клая, обычно в поперечном 
направлении изогнута сильнее, чем в продольном. Макушка корот
кая, загнутая, но не нависает над спинной створкой. Плечики макушки 
округлены, форамен большой, округлый, мезотиридныЙ. Дельти
диальные пластины узкие, скорее всего, несоединенные. Спинная 
створка отчетливо уплощена в передней части и слабовыпукла в задней 
половине. Синус на спинной створке неглубокий, соответствующее 
возвышение низкое, выражено лишь в передней трети раковины. Язы
чок низкий, слегка уплощен. Поверхность створок несет тонкие кон
центрические линии нарастания. 

В брюшной створке толстый внутренний ножной воротничок и 
сильно расходящиеся, короткие зубные пластины. В спинной створке 
низкий замочный отросток. Замочные пластины узкие, септалий низ
кий, широ кий, образован слиянием септальных пластин и низкой 
септы, прослеживающейся до 1 / 2  длины створки. Строение брахидия 
у изученных экземпляров не выяснено. 

С р а в н е н и е. От Aulacothyroides gizhigensis Dagys отличается 
очертанием раковины, более широким замочным краем, значительно 
слабее развитым синусом, прослеживающимся только в передней 
части спинной створки. Отличия от А. sudzuchensls заключаются глав
ным образом в характере складчатости лобного края. У А. bulkutensis 
более простая, сулькатная лобная комиссура. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Достоверно вид известен из нижнекарний
ских отложений Северо-Востока СССР и севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс. Цветкова - 3 экз.; устье 
р. Оленек, мыс Тумул - I I  экз.; побережье Оленекского залива моря 
Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо - 15 экз. (разрозненные створки). 

К Л А С С  ВIVALVIA 

ПОДКЛАСС PALAEOTAXODONTA 
О Т Р Я Д  NUCULOIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО NUCULACEA 
С Е М Е Й С Т В О  NUCULIDAE GRAY, 1 824 

Р О Д Nuculoma Cossmann, 1907 
Nuculoma tsvetkoviensis Kurushin, sp. поу. 

Табл. У, фиг. 1-2 

Н а з в а н и е  в и д а  - от мыса Цветкова. 
Г о л о т и п - ИГиГ, N 753 / 5 1 ,  левая створка; Восточный Таймыр, 

мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Frechites nevadanus. 
Д и а г н о з. Раковина овально-удлиненная, умеренно скошенная 

сзади, со слегка оттянутым книзу передним и равномерно округлым 
задним краями. Макушки сильно заостренные, загнутые внутрь. 
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О п  и с а н и е. Раковины среДflИХ размеров (до 1 3  мм в длину и 9 мм 
в высоту), овально-удлиненные (В! Д = 0,6-0,8), умеренно выпуклые и 
скошенные сзади. Передний край слегка оттянут книзу и несколько 
уже равномерно округлого заднего. Нижний край слабовыпуклый. 
Макушки маленькие, опистогирные, сильно заостренные, загнутые 
внутрь, выступающие за замочный край и нависающие над ним. Апи
кальный угол около 1000 . Поверхность створок покрыта грубыми, 
редкими складками и тонкими, многочисленными концентрическими 
линиями нарастания. 

Замочный край довольно длинный, дугообразно изогнутый. Перед
няя ветвь крайне слабо изогнута кверху и несет 22 зуба, почти прямая 
задняя - 10 зубов. Замочные ветви, сходящиеся под тупым углом, 
разделяются маленькой ложечкой. Зубы остроконечнь)е, имеют V -образ
ное сечение. Мускульные отпечатки овальной формы и располагаются 
вблизи замочного края. Мантийная линия без синуса (рис. 5,а, 10,8). 

Р а з м е р ы, в мм 
ЭКЗ. N В Д в/д дпч дпч/ Д 
753/ 50, п.с. 8,20 1 3,00 0,63 8,60 0,66 
753 / 5 1 ,  л.с. 7,30 8,90 0,82 7,20 0,80 

С Р а в н е н и е. Вид Nuculoma �arantana (Bittner, 1 895, с. 152, табл. 
ХУН, фиг. 46-48) из карнийских отложений Южных Альп близок 
к нашему, но отличается более удлиненной раковиной и крайне слабо
выпуклым нижним краем. 

Наши более короткие экземпляры близки таковым вида Nucula 
goldfussi Alberti в изображении Л.Д. Кипарисовой ( 1938, с. 209, табл. 1, 
фиг. 1 -2), которые, вероятно, относятся к роду Nuculoma и происхо- I 
ДЯТ из пограничных нижнесреднетриасовых отложений Уссурийского 
края, но отличаются более скошенной раковиной и слабовыпуклым 
нижним краем. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Редко встречается в глинистых алевролитах сов
местно с дакриомиями, таймыродонами, маллетиями, лептохондриями, 
янопектенами, даонеллами и аммоноидеями. Как правило, это разоб
щенные створки хорошей сохранности, ориентированные параллельно 
напластованию. Следы сортировки отсутствуют. Захоронение происхо
дило, вероятно, вблизи от мест их обитания. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. Представители этого 
семейства неглубоко зарывались в грунт (Санин, 1 976; Захаров, Шу
рыгин, 1978). Вид обитал на глинисто-илистых грунтах в условиях 
слабо подвижной среды, вероятно, относительно глубоководных 
участков бассейна. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеанизийский подъярус, зона Frechites 
nevadanus Восточного Таймыра. 

М а т е р и а л. 10 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 2, 
пачки 27, 28 . 

. 
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р о Д Palaeonucula Quenstedt, 1930 
Palaeonucula prisca Kurushin, sp. nov. 

Табл. У, фиг. 3-4 
Palaeoneil0 elliptica praecursor: Возии, Тихомирова, 1964, с. 8, табл. 1, фиг. 2. 

Н а з в а н и е в и Д а - от priscus (лат.) - древний. 
Г о л о т и п  - ИГиГ, N 753 / БО, левая створка; низовья р. Оленек, 

р. Н ыыкаабыт; оленекский ярус, зона Dieneroceras demokidovi. 
Д и а г н о з. Раковина овально-удлиненная, с довольно широкой 

задней частью и суженной передней. 
О п и с а н и е. Раковины небольшие, достигающие 9 мм в длину 

и б мм в высоту, овально-удлиненные (В/ Д = 0,б-О,7), умеренно вы
пуклые, неравносторонние, с довольно широкой задней и суженной 
передней частями. Равномерно округлый задний край плавно пере
ходит в слабовыпуклый нижний. Передний край несколько оття
нутый, довольно узкий и сильновыпуклый. Макушки опистогирные, 
острые, заметно выступающие за замочный край, эксцентричные 
(отстоят от переднего края на 1 / 4  длины раковины) и загнутые внутрь. 
Створки покрыты очень тонкими, многочисленными, регулярными 
концентрическими линиями роста. Щиток и луночка узкие, довольно 
длинные. Луночка несколько короче щитка. 

Замочный край дугообразно изогнутый. Его ветви разделяются 
удлиненно-треугольной ложечкой, являющейся продолжением задней 
замочной ветви. Замочная площадка небольшая, треугольная. Перед
няя ветвь в 1 ,5 раза длиннее задней. Прямая, иногда слабовыпуклая 
задняя ветвь несет до 1 2  зубов. На слабовыпуклой передней ветви 
развито до 25 зубов. Зубы остроконечные, V-образно изогнутые. 
Мускульные отпечатки округлые. Мантийная линия без синуса. Не
посредственно у макушки находятся три маленьких округлых вис
церальных отпечатка (рис. 56, 10,г, 1 2,а). 

Р а з  м е р ы, в мм 

ЭКЗ. N В Д в/д дпч дпч/д 
753/61 ,  Л.с. 5,20 8,80 0,59 6,50 0,74 
753/60, Л.с. 4,70 7,35 0,64 ,5,40 0,73 
753/ 62, Л.с. 3,60 6,25 0,57 4,55 0,72 
753/ 63, П.с. 4,10 5,60 0,73 4,25 0,76 
753/64, ц.р. 3,20 4,65 0,69 3,50 0,75 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь. На ранних стадиях роста (Д дО 
4 мм) раковины менее удлиненные (В/ Д до 0,7). 

И н д и  в и д у  а л  ь н а  я и з м е н ч и  в о с т ь  проявляется в очертаниях 
раковины от удлиненно-овальных до менее удлиненных (В/ Д от 0,57 
до 0,73). 

С р а в н е н и е. От Nucula tenuis? (Klipstein, 1 843, с. 2(i3, табл. XVIII, 
фиг. 17), которая, вероятно, относится к роду Palaeonucula и происхо
дит из карния Альп, отличается более выпуклой и удлиненной рако
виной и ближе расположенными к заднему краю макушками. 

От Palaeoneilo prinadae (Кинарисова, 1 938 ,  ·с. 2 1 3, табл. 1, фиг. 9-12), 
принадлежащего, скорее всего, к роду Palaeonucula и известного из 
переходных нижнесреднетриасовых отложений Уссурийского края, 
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отличается удлиненной раковицой, узким передненижним краем и 
отсутствием радиальной ребристости. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Наиболее часто встречается в аргиллитах, реже 
в алевролитах в виде гнездообразных скоплений либо неравномерно 
рассеянных параллельно напластованию экземпляров. Целые рако
вины и разобщенные створки хорошей сохранности без следов сорти
ровки. 

В аргиллитах зоны spiniplicatus (рч. Менгилех) обнаружены гнездо
образные скопления раковин палеонукул в ориктоценозе с малле
тиями, дакриомиями, стреблоптериями и аммоноидеями. Как правило, 
это целые экземпляры различных размеров. Крайне редки единичные 
захоронения. 

В алевролитах зоны demokidovi (р. Ныыкаабыт) встречены рас
сеянные параллельно плоскостям наслоения раковины средних раз
меров, образующие иногда скопления до 3-4 экз. Совместно с ними 
найдены раковины дакриомий, бакевеллий и аммоноидеЙ. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Вероятно, подобен 
образу жизни других представителей семейства. Наиболее благо
приятными для обитания вида были глинисто-илистые грунты отно
сительно глубоководных обстановок с затишными, ищ>гда слабо 
подвижными водами. Плотность поселений была незначительноЙ. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Оленекский ярус севера Средней Сибири, 
переходные оленекско-анизийские отложения Восточной Я кутии. 

М а т е р и а л. 2 экз. - р. Лена, мыс Чекуровский, обн. 9; 23 :J КЗ. - ни
зовья р. Оленек (8 экз. - рч. Менгилех, обн. 23, пачки 1 . 3 ;  10 экз. -
р. Ныыкаабыт, обн. 4 1 ,  пачка 4; 5 экз. - р. Тайон-Уйолаах, обн. 39, пач
ка 4); 2 :JКЗ. - Северное Верхоянье, р. Эбитием, обн. 46, 47, пачки 5, 6. 

НАДСЕМЕЙСТВО NUCULANACEA 

С Е М Е Й С Т В О MALLEТIIDAE ADAMS ЕТ ADAMS, 1 858 
Р о Д Malletia Moulins, 1 832 

Malletia pseudopraecursor Kurushin, sp. поу. 
Табл. У, фиг. 5-8 

Palaeoneilo elliptica: Возии, Тихомиров, 1964, с. 8, табл. 1, фиг. 1 .  

Н а з в а н и е в и Д а по сходству с видом praecursor. 
Г о л о т и п - ИГиГ, N 753 j 87, целая раковина; Восточный Таймыр, 

мыс Цветкова; ладинский ярус, зона Indigirites krugi. 
Д и а г н о з. Раковина овально-удлиненная, с широким, округлым 

передним и сильновыпуклым, суженным задним краями. 
О п и с а н и е. Раковины средних размеров (до 1 О мм в длину и 

7 мм в высоту), овально-удлиненные (В! Д = 0,65-0,75), тонкостенные, 
умеренно выпуклые. Равномерно о круглый, широкий передний край 
плавно соединяется со слабовыпуклым нижним. Задний край суженный, 
сильновыпукльiй, иногда слабо оттянутый. Макушки прозогирные, 
маленькие, слегка заостренные, выступающие за замочный край и 
отстоящие от пер�днего края на 1 j 3 длины раковины. Поверхность 
створок покрыта тонкими многочисленными регулярными' концентри-
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ческими линиями нарастания. Щиток длинный и узкий, луночка не 
сохранилась. 

Замочные ветви сходятся под тупым углом ( 140° ) и разделяются 
под макушкой небольшой треугольной площадкой. Передняя ветвь 
замочного края короткая, с прямой верхней и вогнутой нижней ча
стями и несет 1 2  зубов; задняя ветвь длинная (почти в два раза длин
нее передней), слегка вогнутая, с 20-21 зубами. Зубы остроконеч
ные, V-образного сечения. Мускульные отпечатки овальной формы. 
Мантийная линия с глубоким и широким синусом (рис. 5 ,  в, 10,а).  

Р а з м е р ы, в мм 
ЭК3. N В Д в/д дпч дпч/д 
753/87, ц.р. 6,85 9,30 0,74 3,00 0,32 
753/88, П.С. 5,80 7,75 0,75 2,35 0,30 
753/ 89, П.С. 4,35 7,00 0,62 2,25 0,32 
753/90, Л.С. 4,25 6,75 0,63 1 ,95 0,29 
753/ 9 1 ,  ц.р. 3,70 5,50 0,67 2 , 15  0,39 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в различной 
степени удлиненности (В/ Д от 0,62 до 0,75) и скошенности (ДПЧ/ Д 
от 0,29 до 0,39) раковины. Очертания заднего края варьируют от сильно
выпуклых до несколько оттянутых. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е. От Malletia tirolensis (W ohrmann, 
1 899, с. 2 1 2, табл. VIII, фиг. 15 ,  16) из карния Альп отличается удли
ненной раковиной, эксцентричными макушками и большим количест
вом зубов в замочном аппарате. 

От Palaeoneilo elliptica praecursor (Frech, 1904, с. 1 1 , рис. 9), который, 
вероятно, относится к роду Malletia и известен из среднего триаса 
Баконии, отличается менее удлиненной раковиной. Фрехом не описан 
замок подвида, что не позволяет провести полного сравнения. 

Виды, описанные Л.Д. Кипарисовой как Nucula oviformis Eck 
( 1 938, с. 2 10, табл. 1, фиг. 5, 6) и Ctenodonta elliptica praecursor Frech 
( 1938, с. 2 1 1 ,  табл. 1, фиг. 7, 8) из пограничных нижнесреднетриасовых 
отложений Приморья, близки к нашему. Однако у приморских ви
дов не приводится описание замочного аппарата, что ставит под 
сомнение их родовую принадлежность. По внешнему очертанию новый 
вид отличается от первого более округлым передним краем и незаост
рен ной макушкой; от второго - менее удлиненной раковиной и ши
роким, округлым передним краем. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  х а
р а к т е р и с т и к а. Представители нового вида встречаются преиму
щественно в глинистых алевролитах в ориктоценозе с тонкостенными 
бакевеллиями, даонеллами, пектенидами, таймыродонами, буреамиями 
и унионитесами. Как правило, это целые раковины хорошей сохран
ности с раскрытыми створками и разобщенные створки, рассеянные 
в толще. Следы сортировки отсутствуют. Захоронение, вероятно, 
происходило вблизи от мест их обитания. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я о б и т а н и я. Современные малле
тииды частично зарываются в мягкий грунт (Справочник по экологии, 
1 966). Благоприятными условиями �ля обитания вида были отно
сительно глубоководные обстановки с мягкими илисто-глинистыми 
грунтами затишных вод. 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е. Оленекский, анизийский и ладинский ярусы 
севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 93 экз. практически из всех оленекских и средне
триасовых разрезов севера Средней Сибири. 

Malletia sp. 

Табл. У, фиг. 9; табл. VI, фиг. 1 ,  рис. 16 

О п и с а н и е. Раковины крупные (до 17  мм в длину и 1 О в высоту), 
толстостенные, удлиненно-овальные (В / Д = 0,6), расширяющиеся кзади, 
сильновыпуклые. Сильновыпуклый и скошенный, узкий передний 
край постепенно переходит в слабовыпуклый нижний. Задний край 
довольно широкий и округлый. Макушки прозогирные, уплощенные, 
широкие, едва выступающие за замочный край и отстоящие от перед
него края примерно на 1 / 3  длины раковины. Скульптура представ
лена тонкими, равномерно расположенными линиями нарастания, 

Р и с. 16. t.:хематическиЙ рисунок правой створ
ки Malletia sp. « 3) 

иногда отмечаются более грубые знаки роста . .  Промежутки между 
ними довольно глубокие и узкие. 

Замочный край почти прямой. Слабовыпуклая задняя замочная 
ветвь в два раза длиннее прямой передней. Передняя ветвь несет 7 
зубов, задняя - 22. Зубы задней замочной ветви короткие, прямые, 
остроугольные; на передней ветви они высокие. Под макушкой рас
положена треугольная площадка, разделяющая ветви. Мускульные 
отпечатки средних размеров; округло-треугольный передний отпе
чаток несколько больше овального заднего. Мантийная линия цель
ная, с неглубоким, узким синусом с пологой вершиной (рис. 1 6). 

Р а з м е р ы, в мм 
Экз N 
753/ 1 80, ц.р. 
753 / 18 1 ,  Л.с. 

С р а в н е н и е. 

в 
9,90 
8 , 10 

От 

д в/д 
16,60 0,60 
1 1 ,80 0,69 

наиболее близкого вида 

дпч 
6, 1 5  
4,80 

Malletia 

дпч/д 
0,38 
0,40 

pseudoprae-
cursor sp. ПОV. отличается удлиненно-овальной раковиной, скошенным 
передним и расширяющимся задним краями, а также широкой площад
кой под макушкой и меньшим количеством зубов на задней замоч
ной ветви. 

З а м е ч а н и е. Описываемый вид, возможно, принадлежит к но
вому роду, от выделения которого мы воздерживаемся ввиду недоста
точного количества исследованного материала. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеанизийский подъярус севера Средней 
Сибири. 
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М а т е р и а л. 3 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 2, 
пачка 28; 1 экз. - побережье Оленекского залива моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо, обн. 1 5, пачка 1 8; 1 экз. - низовья р. Лены, 
о-в Таас-Арыы, обн. 1 1 , пачка 9. 

Р о Д Taimyrodon Sanin, 1973 

Taimyrodon olenekensis (Kiparisova, 1937) 

Табл. VI, фиг. 2-5 
Palaeoneilo olenekensis: Кипарисова, 1937, с. 1 84, табл. У, фиг. 1 5; 1947, с. 83, табл. Х,  

фиг. 4; Бычков и др., 1976, с. 31 ,  табл. 14, фиг. 7.  

О П И с а н и е. Раковины крупные (до 17 мм в длину и 12  мм в высоту), 
овально-удлиненные В! Д = 0,7), равностворчатые, умеренно-выпуклые. _ 
Довольно широкий и о круглый передний край плавно соединяется со 
слабовыпуклым нижним. Задний край оттянутый, несколько сужен и 
менее округлый, чем передний. Макушки прозогирные, выпуклые, 
довольно широкие, выступаЦ)щие за замочный край и отстоящие от 
переднего края на 1 j 3 длины раковины. От макушки к задненижнему 
краю протягивается тупой киль, иногда он слабо выражен. Створки 
покрыты тонкими, довольно регулярными многочисленными кон
центрическими линиями нарастания и грубыми, редкими складками. 

Замочный край состоит из короткой, прямой передней ветви и 
длинной (в два раза длиннее), слабовыпуклой задней. Замочные ветви, 
сходящиеся под тупым углом, не прерываются под макушкой. Передняя 
ветвь несет 7 зубов, задняя - 22. Под макушкой, в месте соединения 
ветвей находится толстый кардинальный зуб. 

Р а з  м е р ы, в мм 
Экз. N В Д в/д дпч дпч/д 
753/ 1 85, П.с. 1 1 ,00 16,75 0,70 5,55 0,33 
753/ 1 86, п.с. 1 1 ,50 1 5,40 0,75 5,90 0,38 
753/ 1 87, П.с. 9,70 12,90 0,76 4,80 0,38 
753/ 1 88,  П.с. 8,75 12,50 0,70 3,35 0,27 
753/ 1 89, п.с. 8,55 13 , 15  0,65 4,1 5  0,32 
753/ 190, П.с. 8,20 10,80 0,76 4,60 0,42 
753/ 191 ,  п.с. 8,00 10,60 0,74 4,00 0,36 

и з м е н ч и в о с т ь. Выражается в различной степени выраженности 
киля от тупого до слабо выраженного, удлиненности (Вj Д изменяется от 
0,65 до 0,76) и скошенности (ДПЧj Д варьирует от 0,27 до 0,42) раковины. 

С р а в н е н и е. По очертанию раковины описанный вид близок 
к Leda? distincta (Bittner, 1 895, с. 1 50,  табл. XVI, фиг. 38, 39), который, 
вероятно, принадлежит к роду Taimyrodon и известен из карния Юж
ных Альп и Баконии, но отличается удлиненной раковиной, слабо
выпуклым нижним краем и более эксцентричной макушкой. 

От Leda? zelima (Orbigny, 1 849, с. 84, табл. VH, фиг. 1 , 2), который, 
вероятнее всего, относится к роду Taimyrodon и встречен в карнии 
Южных Альп, отличается, как правило, менее удлиненной ракови
ной, более эксцентричными и довольно широкими макушками, а 
также менее суженным задним краем. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. На побережье Оленекского залива (пос. Ыстаннах-
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Хочо) и в низовьях р. Оленек (гора Туора-Хаята) часто встречается 
в алевролитах совместно с раковинами бакевеллий, псевдокорбул, 
дакриомий и унионитесов. Экземпляры представлены преимущест
венно разобщенными, крупными створками удовлетворительной сох
ранности, ориентированными параллельно напластованию. Крайне 
редки фрагменты створок. Захоронение связано, вероятно, с отно
сительно подвижной гидродинамикой среды. 

На Восточном Таймыре (мыс Цветкова) представители вида най
дены в глинистых алевролитах и аргиллитах в ориктоценозе с рако
винами маллетий, сарепт, дакриомий, пектенид, буреамий и унионите
сов. Как, правило, это целые разрозненные створки, реже раковины с 
раскрытыми створками, хорошей сохранности, неравномерно рассеяны 
в толще. Следы сортировки и окатанности отсутствуют. Захоронение 
происходило, вероятно, вблизи от мест их обитания в условиях слабой 
активности придонных вод. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. Относятся к соби
рателям приповерхностного детрита (Санин, 1976). Благоприятными 
условиями для обитания были глинистые и илисто-глинистые грунты 
затишных и, возможно, глубоководных участков с затрудненным 
доступом кислорода. Плотных поселений не образовывал. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний триас севера Средней Сибири. 
М а т е р и а л. 64 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 2, 

пачки 22, 24, 26-29; обн. 3 ,  пачка 33; 24 экз. - побережье Оленек
ского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо, обн. 15 ,  пачки 19, 
20; 10 экз. - низовья р. Оленек, гора Туора-Хаята, обн. 22, пачка 1 3 .  

Taimyrodon taimyrensis Kиrushin, sp. поу. 
Табл. VI, фиг. 6-8 

Н а з в а н и е в и Д а - по местонахождению на п-ове Таймыр. 
Г о л о т и п  - ИГиГ, N 753/ 283, целая раковина; Восточный Тай

мыр, мыс Цветкова; оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. 
Д и а г н о з. Раковина слабовыпуклая, овальная, с широким, округ

лым передним и узким задним краями. 
О п и с а н и е. Раковины довольно крупные, длиной до 1 1  мм и 

высотой до 8 мм, тонкостенные, слабовыпуклые, равностворчатые. 
Округлый, широкий передний край постепенно переходит в слабо
выпуклый нижний. Задний край узкий, иногда несколько оттянутый, 
сильно выпуклый. Макушки прозогирные, вздутые, довольно крупные, 
широкие. Скульптура представлена тонкими, довольно регулярными 
многочисленными концентрическими линиями роста. Крайне редко 
отмечаются более грубые складки вблизи переднего и заднего 
краев. 

Замочные ветви сходятся под углом 1 500 . Слабовыпуклая задняя 
ветвь в два раза длиннее передней и несет 1 7  зубов, слабовогнутая 
передняя - до 6. Зубы острые, 'У-образного сечения. Под макуш
кой, в месте схождения ветве!! развит толстый кардинальный зуб, 
слабовогнутый в верхней части и слабовыпуклый в нижней. Мускуль
ные отпечатки и мантийная линия не сохранились (рис. 6, а). 
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Р а з м е р ы, в мм 
Экз. N В Д в/д дпч дпч/д 
753/ 283, ц.р. 7,80 1 0,60 0,74 4,90 0,46 
753/ 284, ц.р. 7,60 10,30 0,74 4,25 0,41 
753/285, ц.р. 7,85 1 0,55 0,74 4,55 0,43 
753/ 286, ц.р. 6,75 9,20 0,74 3,40 0,37 
753/287, Л.С. 5,95 8,35 0,7 1 2,70 0,32 

В о з р а с т н  а я и з  м е  н ч и в о с т  ь. С возрастом раковина стано
вится более скошенной (см. размеры). 

И н д и в и Д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь. Очертания заднего края 
изменяются от узких до несколько оттянутых. 

С р а в н е н и е: От вышеописанного вида Taimyrodon olenekensis 
(Kipar.) новый вид отличается более овальной раковиной, менее экс
центричными макушками и отсутствием киля. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Находки раковин данного вида обычны в глинистых 
алевролитах в ориктоценозе с другими палеотаксодонтами, пектени
дами, бакевеллидами, буреамиями, кардиниями, брахиоподами, скафо
подами, аммоноидеями. Как правило, это целые раковины хорошей 
сохранности с раскрытыми створками, ориентированными преимущест
венно выпуклостью вниз. Крайне редки разобщенные створки, ле
жащие параллельно · наслоению и рассеянные в толще. Следы сор
тировки не · обнаружены. Захоронение, вероятно, происходило вблизи 
от мест их обитания. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Заселял мягкие, илисто-глинистые грунты 
затишных участков относительно глубоководных обстановок. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеоленекский и нижН:еанизийский подъя
русы Восточного Таймыра. 

М а т е р и а л. 34 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 1 ,  
пачки 18 ,  19; обн. 2, пачка 22. 

Lapteviella Kurushin, gen. nov. 

н а з в а н и е р о Д а по нахождению на побережье моря Лаптевых. 
Т и п о в о й в и д. Lapteviella prontchistshevi Kurushin sp. nov.; север 

Средней Сибири, побережье Оленекского залива моря Лаптевых; 
средний триас, ладинский ярус. 

Д и а г н о з. Раковина с прозогирными макушками и слабо оття
нутым ростром. Замочный край дугообразно изгибающийся, с утолщен
ным зубом под макушкой и непрерывающимися ветвями. Задняя 
ветвь почти в 2 раза длиннее передней. Под макушкой имеется не
большая треугольная площадка. Синус мантийной линии неглубокий, 
широкий, с пологой вершиной. Мускульные отпечатки небольшие, 
передний отпечаток в 2-3 раза крупнее заднего. Передний мускуль
ный отпечаток грушевидный, с длинной · осью, параллельной перед
нему краю; задний - овальный (рис. 6, б, 10,  6). 

В и Д о в о й с о с т а в. В триасе известен один вид Lapteviella pront
chistshevi sp. nov. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е. От типового рода семейства новый 
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род отличается иным строением замка: наличием утолщенного зуба 
под макушкой и непрерывающимися замочными ветвями, а также 
большим передним мускульным отпечатком грушевидной формы. 

От Arisaigia McLearn, 1 9 1 8  из силура Северной Америки отли
чается отсутствием внутренней септы и едва выраженной радиальной 
скульптурой в задней части раковины. 

От Mesoneilo Уи-СЬис, 1977 из верхнего триаса Северного Вьетнама 
отличается прозогирными макушками, меньшей передней и большей 
задней замочными ветвями и синусом мантийной линии. 

От Taimyrodon Sanin, 1973 из мезозоя Сибири отличается дугооб
разно изгибающимися ветвями замочного края, треугольной площад
кой под макушкой, неглубоким синусом мантийной линии и слабо 
оттянутым ростром. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний триас севера Средней Сибири. 

Lapteviella prontchistshevi Kurushin, gen. et sp. nov. 
Табл. YI, фиг. 9; табл. УН, фиг. 1-6 

Н а з в а н и е в и д а  в честь В.В. Прончищева. 
Г о л о т и п  - ИГиГ, N 753/ 3 17,  целая раковина; побережье Оле

некского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; средний триас, 
ладинский ярус, нижний подъярус. 

Д и а г н о з. Раковина маленькая, удлиненная, с уплощенными, 
широкими макушками и умеренно оттянутым, округлым ростром. 

О п и с а н и е. Раковины маленькие (с высотой до 5 мм и длиной 
до 9 мм), толстостенные, равностворчатые, удлиненные (В/ Д = 0,5-0,6), 
умеренно выпуклые. Сильновыпуклый, несколько скошенный перед
ний край плавно переходит в умеренно выпуклый нижний. Задняя 
часть раковины суженная и оттянутая в виде ростра. Последний 
умеренно оттянутый, с о круглым окончанием и несколько приподнят 
вверх. В нижнезадней части раковины ростр отделяется слабо вы
раженным углублением. На ядрах ростр и углубление в виде пере
жима проявлены четче. Макушки прозогирные, уплощенные, широкие, 
слегка заостренные, соприкасающиеся и отстоящие от переднего 
края на 1 / 3  длины раковины. Щиток длинный, уплощенный, огра
ничен килеобразными перегибами, протягивающимися от макушек 
к концу ростра. Луночка небольшая, слегка выпуклая, отделена 
от раковины перегибами. Поверхность створок покрыта тонкими, 
многочисленными регулярными концентрическими линиями нараста
ния. Иногда фиксируются две-три грубые с кладочки. В задней части 
раковины на ростре развито несколько едва выраженных радиаль
ных струек. 

Замочный край дугообразно изгибающийся, с небольшой треуголь
ной площадкой и утолщенным зубом под макушкой. Замочные ветви 
не прерываются. Слабо вогнутая передняя ветвь в два раза короче 
задней и несет 9 зубов. На слабовыпуклой задней ветви развито 23 
зуба. Зубы высокие, остроугольные, V-образного сечения. Мускульные 
отпечатки небольшие, передний в два-три раза крупнее заднего. Пе
редний мускульный отпечаток r рушевидный, с длинной осью, парал
лельной переднему краю; задний -,-. овальный. Мантийная линия с 
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неглубо ким синусом, имеющим пологую вершину. На ядрах вблизи 
мускулов имеются углубления. 'Вблизи макушки находятся 10 оваль
ных висцеральных отпечатков и выклинивающаяся бороздка, протя
гивающаяся к нижнему краю (рис. 6,6, 10, 6, 1 2, д). 

Р а з  м е р ы, в мм 

ЭК3. N В Д в/д дпч дпч/д 
753 / 3 1 8, л.с. 4,80 8,20 0,59 3,05 0,37 
753/3 19, л.С. 4,55 7,75 0,59 2,50 0,32 
753/ 320, П.С; 4,00 6,20 0,65 1 ,80 0,29 
753/ 3 17, ц.р. 3,95 6,60 0,60 3,65 0,40 
753/321 ,  П.С. 3,80 5,80 0,65 1 ,80 0,3 1 
753/322, П.С. 3 , 10  5,00 0,62 1 ,60 0,32 
753/ 323, л.С. 2,90 4,55 0,64 1 ,30 0,29 

и н д и  В и д у  а л ь н а я и з  м е н ч и в о с т  ь. Выражается в варьиро
вании коэффициентов удлиненности от 0,50 до 0,60 и скошенности 
от 0,29 до 0,40. 

С Р а в н е н и е. Lapteviella prontchistshevi sp. n. является единственным 
видом рода. 

Ф а  ц и а л  ь н а  я п р  и у р  о ч е  н н о с т  ь и т а  Ф о н о м и ч е с  к а я х а
р а к т е р и с т и к а. Часто встречается в глинистых алевролитах и ар
гиллитах в ориктоценозе с дакриомиями, таймыродонами, бакевел
лиями, даонеллами, унионитесами, аммоноидеями и браХиоподами. 
Как правило, лаптевиеллы образуют скопления (до 30 экз.) преиму
щественно из целых раковин хорошей, реже удовлетворительной 
сохранности, ориентированных параллельно напластованию. Преобла
дают экземпляры одного размера, отмечаются деформированные 
раковины и их фрагменты. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. По-видимому, был 
сходен с таковым других представителей семейства. Наличие неглу
бокого синуса мантийной линии указывает на слабое развитие сифо
нов. Подобно современным маллетиидам, возможно, питался поверх
ностным детритом. Наиболее благоприятными условиями для обитания 
были, вероятно, относительно глубо ководные обстановки с затишными 
водами и илисто-глинистыми грунтами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний триас севера Средней Сибири. 
М а т е р и а л. 4 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 2, 

пачка 29; обн. 3,  пачка 32; 93 , экз. - побережье Оленекского залива 
моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо и Улахан-Крест, обн. 15-1 6, 
пачки 14, 17-20; о коло 100 экз. - низовья р. Лены, р. Кенгдей, рч. Ар
тист-Юрэгэ. 

С Е М Е Й С Т В О  NUCULANIDAE ADAMS ЕТ ADAMS, 1 858 
Р о Д Nuculana Iink, 1 807 

Подрод Jupiteria Bellardi, 1875 
Nuculana (Jupiteria) asiatica Kurushin, sp. nov. 

Табл. УН, фиг. 7-10 

Н а з в а н и е  в и д а  по нахождению в Азии. 
Г о л о т и п  - ИГиГ, N 753/ 5 1 4, целая раковина; В.осточныЙ Тай

мыр, мыс ЦBeTKOBa� оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. 
4. Зак. 214 49 



Д и а г н о з. Раковина маленькая, со слабо оттянутым передним 
краем и почти центральными макушками. 

О п и с а н и е. Раковины маленькие (с высотой до 6 мм и длиной 
до 9 мм), округло-треугольные, умеренно выпуклые. Широкий, слабо 
оттянутый, равномерно округлый передний край плавно соединяется 
с уплощенным нижним. Задний край узкий, оттянутый в виде корот
кого ростра. Макушки опистогирные, маленькие, заостренные, почти 
центральные, выступающие за замочный край и слабо загнутые внутрь. 
Поверхность створок покрыта тонкими, многочисленными, равномерно 
расположенными концентрическими линиями роста. 

Передняя ветвь замочного края слабо выпуклая, длиннее почти 
прямой задней. На последней развито 8 зубов, на передней - 1 2. Ло
жечка не сохранилась. 

Р а з м е р ы, в мм 
ЭК3. N В 
753/ 5 1 5, ц.р. 5,65 
753/ 514, ц.р. 5,70 
753/5 16, ц.р. 4,70 
753/5 1 7, П.с. 4,40 

д 
8,50 
7,80 
8,10 
7,00 

в/д 
0,66 
0,73 
0,58 
0,63 

дпч 
4,50 
4,60 
4,30 
3,40 

дпч/д 
0,53 
0,59 
0,53 
0,49 

и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в удлиненности раковины (В/ Д 
от 0,58 до 0,73). 

С р а в н е н и е. От вида Nucula acuminata (Goldfuss, 1 836, с. 147, 
табл. 1 25, фиг. 7), который, вероятно, относится к роду Nuculana 
и известен из нижней юры Германии, отличается, как правило, боль
шей удлиненностью раковины, более узкими передним и задним краями. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е  р и с т и к а. Представители вида редки в глинистых алевро
литах в ориктоценозе с палеонукулами, сарептами, маллетиями, 
бакевеллиями и аммоноидеями. Целые и разобщенные раковины 
удовлетворительной сохранности рассеяны параллельно напластова
нию. Следы сортировки и окатанности отсутствуют. 

О б р а з ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. Относится к собира
телям поверхностного детрита, неглубоко зарывался в грунт (Санин, 
1976; Захаров, Шурыгин, 1 978). Предпочитал илисто-глинистые грунты 
со спокойной гидродинамикой. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Оленекский и анизийский ярусы севера 
Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 8 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 1 ,  
пачки 18 ,2 1 ;  обн. 2 ,  пачка 28; 1 экз. - низовья р .  Оленек, р .  Ныыкаабыт, 
обн. 4 1 ,  пачка 4. 

р о Д Dacryomya Agassiz, 1840 
Dacryomya polaris (Кiparisova, 1937) 

Табл. УIII, фиг. 1 -3; табл. IX, фиг. 1 
Leda (?) polaris: Кипарисова, 1937, с. 1 86, табл. У, фиг. 9-1 1 .  
Leda jапепsis: Возии, Тихомирова, 1964, с .  10, табл. 1 ,  фиг. 6 (поп 8). 

О п и с а н и е. Раковины крупного для рода размера (до 14 мм в 
высоту и 22 мм в длину), удлинеННQ-овальные (В/ Д = 0,55-0,65), равно
створчатые, толстостенные, умеренно и сильновыпуклые, с макси-
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мальной выпуклостью в передневерхней части, Передний край равно
мерно округлый, сильновыпуклый, Задняя часть сильно узкая, ростро
образная, Ростр относительно удлиненный, заостренный и умеренно 
приподнят кверху, Пережим, едва выраженный в нижней части ра
ковины вблизи ростра, слабо фиксируется в скульптуре, Нижний 
край умеренно выпуклый, Макушки маленькие, вздутые, острые, 
клювообразно загнутые внутрь, повернутые назад и выступающие 
за замочный край, Они занимают почти центральное положение, 
Позади макушек расположен уплощенный щиток, ограниченный 
килями, Луночка небольшая, узкая, Поверхность створок покрыта 
многочисленными, тонкими, регулярными, иногда слегка изгибаю
щимися концентрическими линиями роста, 

Почти прямая, иногда едва выпуклая передняя замочная ветвь 
в 1 ,5 раза длиннее задней и несет до 1 5  зубов, На вогнутой задней 
ветви развито 1 2  зубов, Зубы остроконечные, V-образного сечения, 
Замочные ветви сходятся под углом примерно 700 и разделены ло
жечкой, Она довольно глубокая, расширяется от макушки и ориен
тирована под острым углом к передней замочной ветви, На ложечке, 
вблизи ее окончания, имеется округлое углубление и два боковых 
выроста, направленных в сторону от макушки, Мускульные отпе
чатки довольно крупные, овальной формы, Мантийная линия без си
нуса, Вблизи макушки сохраняется до четырех овальных висцеральных 
отпечатков, От макушки к нижнезаднему краю протягивается хорошо 
развитая депрессия (рис, б, в, 10, д, 12, г), 

Р а з м е р ы, в мм 
Экз. N В Д в/д дпч дпч/д 
753/ 523, Л.С. 1 3,20 19,20 0,69 9,45 0,49 
753/ 524, ц.р. 1 1 ,95 22,00 0,54 8,80 0,40 
753/ 525, ц.р. 10,65 16,55 0,64 6,50 0,39 
753/ 526, ц.р. 9,25 15 , 15  0,61 5,55 0,37 
753/ 527, ц.р. 7,80 1 1 ,85 0,66 4,70 0,40 
753/ 528, Л.С. 6,60 1 1 ,50 0,57 5,30 0,46 

и з м е н ч и в о с т ь про является в различной степени удлиненности 
(В! Д от 0,54 до 0,70), выпуклости (от умеренно до сильновыпуклой) 
и скошенности (ДПЧj Д от 0,37 до 0,50) раковины. 

С р а в н е н и е. От ' Dacryomya sulcellata Wissm. (Munster, 1 84 1 ,  
с .  84, табл. VIII, фиг. 1 5) и з  карнийских отложений Южных Альп 
отличается большей раковиной, заостренным ростром и почти централь
ными макушками. 

От Dacryomya sacuradaniensis (Ichikawa, 1 954, с. 42, табл. 1, фиг. 1 -2) 
из верхнего триаса Японии отличается, как правило, оттянутым и 
заостренным ростром, менее выпуклым нижним и более оттянутым 
передним краями. 

Ф а  Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь и т а Ф о н о м и ч е с к а я х а
р а к т е р и с т и к а. Многочислен в глинистых алевролитах, реже 
аргиллитах в ориктоценозе с таймыродонами, маллетиями, лапте
виеллами, сарептами, нукуломами, палеонукулами, бакевеллидами, 
пектенидами, даонеллами, унионитесами, аммоноидеями и иглами 
морских ежей. Раковины и разобщенные створки, как правило, рас
сеяны по слою параллельно напластованию, иногда образуют скопле-
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ния до 7-8 экземпляров. Последние находятся на разных стадиях 
роста и имеют хорошую сохранность (не о катаны, хорошо сохра
нилась скульптура и т.п.) Крайне редки деформированные раковины 
и их фрагменты. Захоронение, вероятно, происходило вблизи от мест 
их обитания без существенного переноса. 

О б р а з  ж и  з н и и у с л о  в и я  о б и т а н и я. Вел зарывающийся 
образ жизни. Благоприятными для поселения были илисто-глинистые, 
реже глинистые грунты со слабой гидродинамикой среды, вероятно, 
глубоководных участков бассейна. 

Р а с п р о  с т р а н  е н и е. Анизийский, ладинский и карнийский 
ярусы Северо-Востока Азии. 

М а т е р и а л. О коло 100 экз. практически из всех, главным обра
зом верхнеанизийских, ладинских и нижнекарнийских разрезов се
вера Средней Сибири. 

Dacryomya skorochodi (Kiparisova, ] 938) 
Та,бл. УН, фиг. 1 1-12 

Leda skorochodi: Кипарисова, 1938а, с.  215, табл. 1, фиг. 15; 1954, с.  28, табл. XIX, 
фиг. 2---4; 1972, с. 13, табл. 1, фиг. 1; Возии, Тихомирова, 1964, с. 9, табл. 1, фиг. 7; Бычков 
и др., 1976, с. 3 1 ,  табл. 25, фиг. 1 -2. 

Leda sp. поу. indet.: Кипарисова, 1938а, с. 214, табл. 1 ,  фиг. 16. 
Leda sp. ind. aff. becki: Кипарисова, 1938а, с. 216, табл. 1, фиг. 1 3. 

О п и с а н  и е. Раковины крупные (с высотой до 1 4  мм и дЛиной до 25 
мм), удлиненные (В! Д = 0,б-О,7), равностворчатые, толстостенные, 
умеренно выпуклые. Передний край широкий и равномерно округлый. 
Задняя часть раковины сильно суженная, рострообразная. Ростр 
удлиненный, с округлым окончанием и слегка приподнят кверху. В 
нижней части некоторых раковин вблизи ростра отмечается слабо 
выраженный пережим, не фиксируемый в скульптуре. Нижний край 
слабовыпуклый. Макушки маленькие, острые, вздутые, клювообразно 
загнутые внутрь и повернутые назад, соприкасающиеся и lJависающие 
над замочным краем. Они отстоят от переднего края на расстояние 
немного более 1 j 3 длины _раковины, иногда занимают почти 
центральное положение. Позади макушек находится уплощенный 
щиток, ограниченный килями, протягивающимися от макушек к концу 
ростра и более выраженными в верхней части раковины. Перед 
макушками расположена небольшая, узкая луночка: Скульптура 
представлена тонкими, довольно регулярными концентрическими 
линиями нарастания и редкими грубыми складками. 

На слабовыпуклой передней ветви развито до 1 5  зубов. Вогну
тая задняя иетвь несет до 1 0  зубов. Передияя и задняя ветви, сходя
щиеся под макушкой под углом БОО , разделены ложечкой. П оследняя 
вогнутая, расширяющаяся от макушки и ориентирована в сторону 
переднего края раковины. Мускульные отпечатки довольно крупные, 
овальные. Мантийная лииия без синуса. Вблизи макушки находятся 
четыре овальиых висцеральиых отпечатка. От макушки в сторону 
нижнезаднего края проходит хорошо выраженная депрессия, в средней 
части которой протягивается нитеобразный, слабовыпухлый валик. 
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Р а з м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/ Д  ДПЧ ДПЧ/Д 
753/ 623, Л.С. 14,00 20,00 0,70 7,20 0,36 
753/ 624, ц.р. 12,55 18 ,00 0,70 7,90 0,44 
753/ 625, Л.С. 10,00 1 5,90 0,63 7,80 0,49 
753/ 626, ц.р. 9,60 16,40 0,59 8,00 0,49 
753/ 627, Л.С. 6,80 9,20 0,74 4,25 0,46 

и н Д и в и Д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь. Выражается в различной 
степени удлиненности раковины (В! Д от 0,59 до 0,70). 

С Р а в н е н и е. От наиболее близкого вида ?Leda timorensis (Кгиm
beck, 1924, с. 235, табл. 1 9, фиг. 1 1 ), относящегося, вероятнее всего, к роду 
Dacryomya и известного из верхнего триаса о-ва Тимор, отличается 
более острыми и сильнее повернутыми назад макушками. 

От Leda becki (Philippi, 1 898, с. 176, табл. УН, фиг. 1), который, 
вероятно, также принадлежит к роду Dacryomya и происходит из 
среднего триаса Южной Германии, отличается крупными размерами 
раковины, меньшей ее выпуклостью, более узким ростром и ярче 
выраженной скульптурой. 

От Dacryomya polaris (Kipar.) отличается менее регулярными ли
ниями нарастания и грубыми складками, более удлиненным и менее 
приподнятым ростром с округлым окончанием и удлиненной рако
виной. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Многочислен в аргиллитах, реже встречается 
в глинистых алевролитах. Образует гнездо образный либо равномерно 
рассеянный типы захоронения, в которых целые раковины с сомкну
тыми створками и разобщенные створки лежат без .следов сорти
ровки. 

В аргиллитах нижнего анизия (мыс Цветкова) обнаружены равно
мерно рассеянные раковины и створки, реже гнездообразные скопле
ния дцкриомий в ориктоценозе с таймыродонами, лептохондриями, 
бакевеллиями, горнезиями, буреамиями, кардиниями, аммоноидеями, 
брахиоподами, а также более редкими янопектенами, плагиостомами 
и сарептами. Раковины крупные, иногда средних размеров, хоро
шей сохранности. Встречаются единичные экземпляры, захороненные 
на месте жизни. В этих ориктоценозах представители данного вида 
являются одной из доминирующих групп двустворчатых. 

В алевролитах среднего анизия (мыс Цветкова, р. Нэлэгэр и др.) 
дакриомии встречены совместно с бакевеллиями, миофориями, псевдо
корбулами, янопектенами, гресслиями и аммоноидеями. Раковины 
различных размеров (преобладают крупные и средние) рассеяны в слое, 
крайне редко образуют скопления (до 5-6 экз.). Как правило, это 
целые раковины, реже разрозненные створки, захороненные парал
лельно напластованию. Хорошая сохранность, отсутствие сортировки 
и ориентировки свидетельствуют о том, что захоронение произошло 
на месте жизни без значительного переноса. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Принадлежал к пред
ставителям инфауны, частично зарываясь в субстрат. Сифоны были 
развиты крайне слабо, о чем свидетельствует отсутствие синуса ман-

S3 



тийной линии. Являлся собирателем погребенного детрита (Санин, 
1973). Обитал на глинистых и илисто-глинистых грунтах в условиях 
слабой подвижности вод. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Оленекский и анизийский ярусы севера 
Средней Сибири, а также средний триас и карнийский ярус Примор
ского края, верхний ладин Северо-Востока СССР и карнийский ярус 
Восточной Я кутии. 

М а т е р и а л. 107 экз. практически из всех, главным образом 
анизийских, разрезов севера Средней Сибири. 

Р о Д Sarepta Adams, 1 860 
Sarepta modesta Kurushin, sp. поу. 

Табл. IX, фиг. 2-4 

Н а з в а н и е  ' в и д а  от modestus (лат.) - скромный. 
Г о л о т и п - ИГиГ, N 753 / 730, левая створка; Восточный Таймыр, 

мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis. 
Д и а г н о з. Раковина маленькая, округлая, крайне слабовыпуклая, 

с тонкими линиями роста и редкими, грубыми складками. 
. О п и с а н и е. Раковины маленькие (до 1 О мм в длину и 8 мм в вы

соту), округлые (В/ Д = 0,8), крайне слабовыпуклые. Умеренно выпуклый 
нижний край плавно соединяется с силъновыпуклым передним и зад
ним краями. Макушки маленькие, почти центральные, пологие, до
вольно широкие, слегка выступающие за замочныji край и слабо 
повернутые вперед. Поверхность створок покрыта слабо выраженными 
тонкими, многочисленными, регулярными концентрическими линиями 
нарастания и редкими, грубыми складками. 

Замочные ветви сходятся под очень тупым углом. Передняя 
замочная ветвь несколько короче задней. Почти прямая задняя 
ветвь несет 1 5  зубов; на прямой, круто изгибающейся в при
макушечной части передней ветви развито около 10 зубов. Замоч
ная площадка небольшая, треугольная. Мантийная линия, соеди
няющаяся крупные округлые мускульные отпечатки, без синуса 
(рис. б,г, 10,е) . 

. Р а з  м е р ы, в мм 
Экз. N В Д В/Д ДПЧ ДПЧ/Д 
753/731 ,  л.с. 7,05 9,25 0,76 4,25 0,45 
753/ 730, л.С. 5,40 6,60 0,82 3,00 0,45 
753/ 732, л.с. 4,75 6,00 0,79 2,80 0,46 
753/733, л.с. 4,40 5,50 0,80 2,45 0,46 

С Р а в н е н и е. Близким по очертанию раковины является вид 
Palaeoneilo (Nucula?) aff. distincta Bittn. (Кипарисова, 1 938а, с. 2 12, 
табл. 1, фиг. 3-4), который, скорее всего, относится к роду 
Sarepta и известен из переходных нижнесреднетриасовыx отло
жений Уссурийского края, но наш вид отличается крайне слабо
выпуклой и о круглой раковинной. 

От Palaeoneilo (Leda) distincta (Bittner, 1 895, с. 1 50, табл. XVI, 
фиг. 38, 39), принадлежащего, вероятно, · к роду Sarepta и про
исходящего из карнийских отложений Альп, отличается почти цент-
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ральной макушкой, равномерно округлым задним и слабовыпуклым 
нижним краями. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Редки в аргиллитах в ориктоценозе с маллетия
ми, таймыродонами, ну куланами, дакриомиями, стреблоптериями, 
лептохондриями, буреамиями и аммоноидеями. Левые створки преиму
щественно хорошей сохранности рассеяны параллельно напласто
ванию. Захоронение происходило, по-видимому, вблизи от мест их 
обитания. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Сарепты, 
вероятно, могли активно перемещаться по дну, находясь в полу
погруженном состоянии (Санин, 1976). Предпочитали глинистые грун
ты. На основании со местных находок сарепт с маллетиями, таймыро
донами, ну куланами и стреблоптериями можно предположить, что 
благоприятными для них условиями были относительно глубоководные 
обстановки с затишными и застойными водами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеоленекский подъярус и анизийский 
ярус севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 10 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 
1 ,  пачка 18 ;  .обн. 2, пачки 22, 27-29. 

ПОДКЛАСС PTERIOMORPНIA 

о т р я Д MYТILOIDA 
НАДСЕМЕЙСТВО MYТILACEA 

С Е М Е Й С Т В О  MYТILIDAE RAFINESQUE, 1 8 1 5  
ПОДСЕМЕЙСТВО MYТILINAE RAFINESQUE, 1 8 1 5  

Р о Д Mytilus Linne, 1 758 
Подрод Mytilus Linne, 1 758 

Mytilus (Mytilus) eduliformis Schlotheim, 1 820 
Табл. IX, фиг. 5, 7 

Mytilus eduliformis: Schlotheim, 1820-23, с. 299, табл. ХХХУII, фиг. 4. 
Mytilus vetustus: Goldfuss, 1826-1833, с. 169, табл. 128, фиг. 7; Zieten, 1830, 

с. 79, табл. 59, фиг. 2; Alberti, 1 864, с. 95. 
Mytilus eduliformis: Seebach, 1862, с. 48; Benecke, 1905, с. 705, рис. 1-3; 

Schmidt, 1928, с. 168, рис. 367; Стефанов, 1943, с. 6, табл. Ш, фиг. 1, 2; 
Chen, 1976, с. 249, табл. 4 1 ,  фиг. 2. 

Mytilus (Myalina) eduliformis: Hohenstein, 1913 ,  с. 54, табл. 1, фиг. 15, 33. 
Mytilus inf1exus: Schmidt, 1928, с. 169, рис. 369. 
Mutilus? ех gr. eduliformis: Кипарисова, 1937, с. 208, табл. IX, фиг. 2 (поп 1) 
Myoconcha sp. п. indet. :  Кипарисова, 1937, с. 207, табл. IX, фиг. 9. 
Mytilus (Mytilus) eduliformis: Возин, Тихомирова, 1964, с. 3 1 ,  табл. XVIII, фиг. 7.  

О п и с а н и е. Раковины средних размеров, достигающие 29 мм 
в длину и 27 мм в высоту, толстостенные, вытянутые в высоту, иног
да удлиненные, слегка изогнутые и расширяющиеся книзу. Замочный 
край почти прямой, несколько меньше длины раковины. Брюшной 
край вогнутый; задний - выпуклый. Макушки маленькие, конечные, 
острые, слегка выступающие за замочный край. 

Створки умеренно выпуклые. Килеобразный перегиб хорошо выра-
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женныЙ. Поверхность створок покрыта концентрическими складками 
и частыми, тонкими линиями роста, иногда слабо выраженными 
нитевидными радиальными струйками. 

Непосредственно под макушкой расположено несколько маленьких 
зубовидных бугорков. Нимфы относительно толстые, о круглые, остав
ляющие на ядрах широкие бороздки. Внутренние края раковины глад
кие. ' Передний мускульный отпечаток маленький, расположен вблизи 
макушки, задний - большой, округлый и находится в нижней половине 
раковины. Мантийная линия прерывистая (рис. 7,а, 1 1 ,0). 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/Д ВП Вп/ В Дн В/Дн а 
753/ 740, ц.р. 26,20 23,70 1 , 10  5,40 0,21 29,30 0,82 640 
753/741 ,  ц.р. 23,70 28,70 0,86 5,50 0,23 26,00 0,89 500 
753/ 742, Л.С. 1 6,00 15,40 1 ,04 , 4,20 0,28 21 ,00 0,76 550 
753/ 743, Л.С. 14,65 12,65 1 , 1 6  �OO 0,27 1 7,55 0,83 460 
753/ 144, Л.С. 10, 1 5  9,90 1 ,03 2,20 0,22 13 , 15  0,77 620 

и з м е н ч и в о с т ь. Выражена в варьировании очертаний раковин 
от удлиненных до вытянутых в высоту (В/ Д изменяется от 0,86 до 1 ,52) и 
изменении апикального угла от 46 до 650 . 

С р а в н е н и е. От Mytilus tenuiformis (Kobayashi, Ichikawa, 1 950, 
с. 207, табл. 1, фиг. 7) из карния Японии отличается менее вьrтянутой в 
высоту раковиной, длинным замочным краем и тонкими радиальными 
струйками. 

Близким по очертанию к вышеописанному виду являются формы 
Mya1ina eduliformis praecursor (Frech, 1 904, с. 2 1 ,  рис. 24, 25) из среднего 
триаса Германии, которые, вероятно, относятся к роду Mytilus; отлича
ются сильно расширенным нижним краем, заостренной и наклоненной 
вперед макушкой. 

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь и т а Ф о н о м и ч е с к а я х а
р а к т е р и с т и к а. На.,мысе Цветкова представители вида встречены в 
мелкозернистых песчаниках в ориктоценозе с раковинами фалцимити
лусов, бакевеллий, горнезий, мелеагринелл, унионитесов, аммоноидей, 
брахиопод, игл морских ежей. Раковины митилусов целые, иногда де
формированные, редки их фрагменты. Э кземпляры, как правило, 
крупные, неравномерно рассеянны по слою без определенной ориенти
ровки. Раковины неокатаны, сохранность хорошая. Захоронение мити
лусов происходило, по-видимому, В относительно подвижной среде 
вблизи от мест обитания после не значительного переноса. 

В других разрезах (пос. ытаннах-хочо,' рч. Стан-Хая-Юрэгэ, го
ра Туора-Хаята, рч. Таас-Крест и р. Даркы) раковины митилусов за
хоронены в алевролитах совместно с бакевеллиями, пектенидами, 
миофориями, псевдокорбулами, аммоноидеями, реже гастроподами и 
брахиопода�и. Э кземпляры представлены разобщенными створками, 
лежащими преимущественно параллельно напластованию. 

В У  сть-Анабарском районе (мыс Аир кат) в крупнозернистых алевро
литах крупные разрозненные створки митилусов встречены в ракуш
няковых прослоях совместно с бакевеллиями, миофориями и униони
тесами. Ориентировка параллельна напластованию; наблюдаются 
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следы переноса. Захоронение происходило, вероятно, в сильно подвиж
ной среде со значительной транспортировкой. 

О б р а з ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. Прикреплялся биссусом 
к твердому субстрату подобно ныне живущим мидиям. Селился в 
прибрежных, относительно подвижных водах в условиях достаточно 
хорошей аэрации на песчано-илистых грунтах. Скоплений не обра
зовывал. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Анизийский ярус и нижнекарнийский подъ
ярус (зона tenuis) севера Средней Сябири; верхи нижнего - средний 
триас ФРГ, ГДР, Испании и Южных Альп. 

М а т е р и а л. 8 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 3, 
пачка 34; 10 экз. - побережье Анабарского залива моря Лаптевых, 
мыс Аир кат, обн. 42, пачка 1 ;  1 экз. - низовья р. Оленек, гора Туора
Хаята, обн. 22, пачка 14; 5 экз. - побережье Оленекского залива моря 
Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо и Улахан-Крест, рч. Стан-Хая-Юрэгэ, 
обн. 1 5- 1 7, пачки 15 ,  1 7, 1 4; 1 экз. - дельта р. Лены, Оленекская про
тока, рч. Таас-Крест, обн. 1 3 ,  пачка 8; 6 э кз. - Северное Верхоянье, 
реки Нэлэгэр, Даркы, обн. 5 1 ,  54, пачки 8, 17 .  

Mytilus (Mytilus) nativus Kurushin, sp. поу. 
Табл. IX, фиг. 6, 8; табл. Х, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а от nativus (лат.) - местный. 
Г о л о т и п  - ИГиГ, N 753/ 77 1 ,  целая раковина; низовья р. Лены, 

мыс Чекуровский; анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis. 
Д и а г н о з. Раковина маленькая, короткая, почти прямая; брюшной 

край слегка выпуклый, иногда прямой. 
О п и с а н и е. Раковины маленькие (до 14 мм в высоту и длину), 

короткие, толстостенные, вытянутые в высоту либо несколько удли
ненные, почти прямые, расширяющиеся в нижней половине, равноствор
чатые. Замочный край слабовыпуклый и составляет меньше половины 
длины раковины. Брюшной край слегка выпуклый,. иногда прямой; 
задний умеренно выпуклый. Макушки маленькие, конечные, тупые, 
слабо выступающие за замочный край. Апикальный угол составляет 
50-800 . 

Створки умеренно выпуклые. Килеобразный перегиб хорошо вы
раженный. Его склоны в верхней части раковины крутые, в нижнеи по
логие. Поверхность створок покрыта грубыми, далеко отстоящими 
друг от друга концентрическими складками и тонкими, многочислен
ными, регулярными знаками роста. 

Непосредственно под макушкой расположен небольшой зубовидный 
отросток. Нимфы толстые, округлые, оставляющие на ядрах широкие, 
округлые и глубокие бороздки. Мускульные отпечатки округлые, 
причем передний гораздо меньше заднего. Мантийная линия преры-
вистая. 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/Д ВЦ Вп/ В Дн В/ Дн cl 
753/ 772, ц.р. 1 3,25 1 2,25 1 ,08 3,40 0,25 16,25 0,82 650 
753/ 773, ц.р. 12,50 10,70 1 , 1 7  3,55 0.28 14,55 0,86 670 
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Экз. N В Д В / Д  ВП Вп/ В дн В/Дн а 
753/ 771, ц.р. 12.00 1 3,55 0,89 3,25 0,27 15 , 10  0,79 
753/ 774, ц.р. 10,85 1 3,00 0,83 2,95 0,27 14,25 0,76 660 
753/ 775, ц.р. 10,80 10,00 1 ,08 3,60 0,33 13,40 0,81 690 
753/ 776, ц.р. 10,40 1 1 ,25 0,92 2,50 0,24 12,80 0,81 650 
753/ 777, Л.С. 10,30 9,50 1 ,08 3,70 0,36 13,00 0,79 780 
753/ 778, ц.р. 7,90 7,90 1 ,00 2,05 0,26 9,85 0,80 810 
753/ 779, Л.С. 5,10 4,90 1 ,04 1,25? 0,257 6,50 0,78 7 10 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. Выражается в различной 
степени удлиненности раковины от вытянутых в высоту до несколько 
удлиненных (В! Д изменяется от 1 , 1 7  до 0,89), варьировании очертаний 
брюшного края от прямого до слегка выпуклого, изменении коэффи
циента выпуклости от 0,24 до 0,36: Апикальный угол варьирует от 
50 до 800 . 

С р а в н е н и е. От Mytilus tenuiformis (Kobayashi, Ichikawa, 1950, 
с. 207, табл. 1,  фиг. 7) из карния Японии отличается меньшими раз
мерами и удлиненностью, раковины, слабовыпуклым и более корот
ким замочным краем. 

От Mytilus compressiusculus (Stoppani, 1 859, с. 89, табл .. 18,  фиг. 7) 
из ладина Южных Альп отличается более короткой раковиной, тупой и 
менее повернутой вперед вершиной, а также более крутым соединением 
брюшного и заднего краев. 

От вышеописанного вида Myti1us eduliformis Sch10theim отличается 
меньшим размером раковины, слабовыпуклым либо прямым брюшным 
краем и тупыми макушками. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Многочисленны в прослоях мелкозернистых из
вестковых песчаников на мысе Чекуровском в ориктоценозе с 
обильными бакевеллиями и редкими унионитесами. Образует ракушня
ковые скопления, в которых преобладают целые, хорошо сохранив
шиеся раковины над разобщенными створками. Экземпляры преиму
щественно средних размеров, располагаются параллельно напластова
нию, реже наблюдается неопределенная ориентировка. Зцхоронение 
представителей этого вида происходило, вероятно, в условиях отно
сительно подвижной гидродинамики - I мелководных участков бассей
нов вблизи от мест обитания. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Являлись 
биссусноприкрепляющимися формами. Обитали, вероятно, в условиях 
подвижной динамики вод и хорошем кислородном режиме на пес
чано-илистых грунтах. Могли достигать большой популяционной �лот
ности. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний анизий, зона Grambergia taimyrensis, 
подзона Karangatites evolutus Северного Верхоянья. 

М а т е р и а л. 67 экз. - низовья р. Лены, мыс Чекуровский, обн. 9, 
пачка 8; 3 экз. - Северное Верхоянье, р. Эбитием, обн. 47, пачка 14. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО MODIOLINAE KEEN, 1958 
Р о Д FalcimytiIus Сох, 1937 

Falcimytilus nasai (Kobayashi et Ichikawa, 1950) 

Табл. Х,  фиг. 2-3 
M ytilus {Falcimytilus) nasai: Kobayashi, Ichikawa, 1950, с. 208, табл. 1, фиг. 2, 3; Ichikawa, 

1954, с. 46, табл. 1, фиг. 1 1 ; Возии, Тихомирова, 1964, с. 32, табл. ХУIII, фиг. 1 , 2; Кипарисо
ва, 1972, с. 88, табл. ХН, фиг. 9., 10; Возии, 1965, с.  80, табл. XIV, фиг. 8, 9; Hayami, 1975, с. 35. 

Mytilus ? ех gr. eduliformis: Кипарисова, 1 937, с. 208, табл. IX, фиг. 1 (поп 2). 
Mytilus (Falcimytilus) cf. nasai: Nakazawa, 1965, с. 235, табл. 1, фиг. 10. 
Mytilus (Falcimytilus) nasai nagaides: Kobayashi, Ichikawa, 1 950, с. 209, табл. 1, фиг. 4; 

Ichikawa, 1954, с. 47, табл. 1, фиг. 10; Таmига, 1959, с. 220, табл. Н,  фиг. 13, 14. 
Mytilus (Falcimutilus) nasai hirataides: Kobayashi, Ichikawa, 1950, с. 209, табл. 1, фиг. 5; 

Таmига, 1959, с. 22 1 ,  табл. 2, фиг. 15.  

О п и с а н и е. Раковины крупные (до 52 мм в высоту и 45 мм в длину), 
равностворчатые, толстостенные, умеренно выпуклые, изогнутые. 
Замочный край умеренно выпуклый и составляет немного меньше 
половины высоты раковины: Брюшной край слабовогнутый либо почти 
прямой, задний - равномерно о кругленный. Макушки маленькие, 
прозогирные, конечные. Киль острый, резко выраженный. Передний 
склон киля отвесный, несколько вогнутый в средней части; задний -
полого выпуклый. Поверхность створок покрыта широкими складками, 
частыми, тонкими концентрическими линиями нарастания и иногда 
слабо выраженной радиальной струйчатостью. 

На ядрах непосредственно под макушкой на замочном крае 
сохраняются удлиненные валики. Нимфы толстые, округлые, остав
ляющие на ядрах две бороздки. Передний мускульный отпечаток 
маленький, задний - большой, овальный. Мантийная линия преры
вистая (рис. 1 1 , 6). 

Р а з  м е р ы, в мм 

ЭКЗ. N В Д В/Д ВП Вп/ В Ди В / Ди а 
753/84 1 ,  п.с. 42,25 43,40 0,97 8,50 0,19 54,90 0,77 540 
753/ 842, п.с. 42,00 40, 10 1 ,05 7,70 0,18 50,80 0,83 450 
753/ 843, ц.р. 33,50 34,00 0,99 7,00 0,2 1 44,20 0,75 430 
753/ 844, ц.р. 28,60 32,80 0,87 7,80 0,27 38,80 0,74 400 
753/ 845, п.с. 8,40 7,70 1 ,09 1 ,80 0,21 10,00 0,84 410 

в о з р а  с т  н а я и з м е н ч и в о с т  ь. С возрастом апикальный угол 
увеличивается (см. размеры). 

И н д и  в и д у  а л  ь н а я и з м е н  ч и в о с т ь. Проявляется в варьиро
вании очертаний раковины от узких, вытянутых в длину до относительно 
широких, с более выпуклой зоной соединения замочного края с задним. 
Брюшной край изменяется от слабовогнутого до почти прямого. 

е р а в  н е н и е. Рассматриваемый вид отличается от форм, опи
санных А. Клипстейном как Septifer praeacutus (Кlipstein, 1843, с. 258, 
табл. ХУН, фиг. 1 5) из карнийских отложений Южных Альп, которые, 
возможно, относятся к роду Falcimytilus по следующим признакам: 
более выраженный киль, изогнутое очертание раковины и линии 
нарастания. 

З а м е ч а н и е. В выборках имеются формы с довольно широким 
диапазоном индивидуальной изменчивости, которая про является в 
варьировании очертаний раковины и брюшного края. Такая же 
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изменчивость отмечается у подвидов Falcimytilus nasai nagaides (КоЬ. et 
Ichik.) и F. nasai hirataides (КоЬ. et Ichik.) А. Хаями (Hayami, 1 975) эти 
подвиды включил в синонимику F. nasai (КоЬ. et Ichik.). Приведенные 
выше данные позволяют присоединиться к этой точке Зр,ения. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  Ц т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е  р и с т и к а. Приурочен к мелкозернистым песчаникам. Встречен 
совместно с митилусами, бакевеллидами, мелеагринеллами, пектени
дами, тригонодусами, унионитесами, аммоноидеями и иглами морских 
ежей. Целые раковины, реже разрозненные створки, ориентированы 
параллельно напластованию. Экземпляры преимущественно крупные; 
сохранность хорошая, крайне редки слегка деформированные раковины. 

Захоронение происходило, по-видимому, без значительной транс
портировки вблизи прибрежных участков. . О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Представители 
изученного вида являются биссусноприкрепляющимися организмами. 
Поселения могли достигать наибольшей популяционной плотности, 
вероятно, в условиях хорошей аэрации в зонах с подвижной динамикой 
вод. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и е. Средний триас и нижний карний (зона tenuis) 
севера Средней Сибири; карнийский ярус Я понии, Приморья, Северо
Востока СССР и Восточной Я кутии. 

М а т е р и а л. 1 6  экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 3,  
пачки 32,  34;  2 экз. - побережье Оленекского залива моря Лаптевых, 
пос. у лахан-Крест, обн. 16,  пачка 17; 2 экз. - дельта р. Лены, Оленекская 
протока, рч. Таас-Крест, обн. 1 3, пачки 9, 10; 6 экз. - низовья р. Лены, 
о-в Таас-Арыы, обн. 1 1 , пачка 1 2; 10 экз. - Северное Верхоянье, р. Эби
тием, обн. 47, пачка 22. 

о Т Р Я Д РТЕКIOЮА 

НАДСЕМЕЙСТВО AMBONYCНIACEA 

С Е М Е Й С Т В О МУ ALINIDAE FRECH, 1891 
Р о Д Myalina Koninck, 1842 

Подрод Myalina, 1842 
МуаНпа (Myalina) kiparisovae Kurushin, sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 4-6; табл. XI, фиг. 1 
Муаliпа aff. blezingeri: Кипарисова, 1938, с. 264, табл. VI, фиг. 9. 

Н а з в а н и е в и Д а в честь Л.Д. Кипарисовой. 
Г о л о т и n - ИГиГ, N753 / 877, целая раковина; Восточный Таймыр, 

мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Frechites nevadanus. 
Д и а г н о з. Раковина очень крупная (до 77 мм в высоту и 8 1  в длину), 

скошенная, слабо суженная книзу, с почти прямым брюшным краем. 
О п и с а н и е. Раковины очень крупные, достигающие 77 мм в высоту 

и 8 1  мм в длину, толстостенные, вытянутые в высоту, иногда широкие в 
верхней части, слабо неравностворчатые, скошенные, слабо суженные 
книзу. Замочный край прямой, длинный и составляет больше половины 
высоты раковины. Брюшной край почти прямой, задний - умеренно 
выпуклый. Угол между брюшным и замочным краями составляет 
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50-600 . Макушки прозогирные, маленькие, конечные, острые, клю
вовидно изогнутые кпереди. 

Створки умеренно выпуклые; левая створка немного выпуклее и 
выше правой. Килеобразное вздутие хорошо выраженное в верхней 
части раковины. Створки покрыты тонкими концентрическими линиями 
нарастания и неравномерно расположенными складками. Угол между 
замочным и задним краями составляет 1 20-1300 . На брюшном крае 
о коло макушки находится биссусная выемка. 

Замочная площадка длинная, относительно широкая, имеет плас
тинчатое строение. Непосредственно под макушкой каждой створки 
находятся один короткий зубовидный вырост и углубление, направлен
ные под углом 450 к замочной площадке. Задний мускульный отпечаток 
большой, овальный, зарстренный по направлению к замочному краю, 
передний редуцирован. Мантийная линия прерывистая (рис. 7,6, I I ,в). 
Р а з  м е р  ы, в мм 

Экз. N В Д 

753/ 878, ц.р. 77,00 77,55 
753/ 877, ц.р. 63,60 48,50 
753/ 879, ц.р. 45,40 49,30 
753/ 880, ц.р. 38,00 32,25 
753/88 1 ,  ц.р. 25,00 28,40 
753/ 882, ц.р. 15,80 18,10 
753/ 883, ц.р. 10,00 9,60 

В/Д 

0,95 
1 ,31  
0,92 
1 ,23 
0,88 
0,87 
1 ,04 

Вп 

15,00 
.1 1 ,20 

6,75 
5,00 
4,20 
2,20 

Вп/ В дзк 

56,40 
0,24 38,00 
0,25 3 1 ,60 
0, 17  20,50 
0,20 20,50 
0,27 1 2,20 
0,22 7,10 

ДЗК 
Д 

0,70 
0,78 
0,64 
0,67 
0,72 
0,67 
0,74 

/ ЗМК IЗМК-ЗК 
БК 
540 1280 
600 1200 
570 1360 
620 1 3 10 
610 1250 
520 1 1 50 
610 1240 

И з м е I-! Ч и В о с т ь. Наиболее ярко проявляется в очертаниях 
раковины от вытянутых в высоту до заметно расширенных в верхней 
части. Брюшной край раковины варьирует от прямого до несколько 
вогнутого в примакушечной части. Угол между замочным и задним 
краями изменяется от 1 1 5 и 1360 .  

С Р а в н е н и е. Новый вид близок к Myalina blezingeri (Philippi, 1 898, 
с. 63, фиг. 1, 2) из среднего триаса ФРГ, ГДР, от которого отличается 
меньшей длиной раковины и прямым или слабовогнутым вблизи 
макушки брюшным краем. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и н е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Встречен в мелкозернистых песчаниках в ориктоце
нозе с тригонодусами и унионитесами. Образует ракушняковый тип 
захоронения. Как правило, это целые раковины со слегка приоткрытыми 
створками, лежащие параллельно напластованию. Крайне редки 
отдельные створки. Часты деформированные раковины и их фрагменты, 
но без следов окатанности и сортировки. Молодые и взрослые 
экземпляры преимущественно удовлетворительной, реже хорошей 
сохранности содержатся примерно поровну. Захоронение произошло, 
вероятно, в довольно подвижной среде без значительного перемещения. 

О б  р а з  ж и  з н  и И у с л  о в и я о б и т а н  и я. Наличие биссусной 
выемки свидетельствует о биссусноприкрепляющемся образе жизни. 
Представители этого вида заселяли биотопы, вероятно, с песчаныIии 
грунтами и довольно подвижными придонными течениями. Обильное ко
личество экземпляров изученного вида при крайней бедности других бен
тосных форм указывает, вероятно, на опресненные условия бассейна. 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний триас Уссурийского края; верхне
анизийский и нижнеладинский подъярусы севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 144 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 2, 
пачка 30; 1 экз. - побережье Анабарского залива мора Лаптевых, 
мыс Аир кат, обн. 42, пачка 2. 

р о Д Promyalina Kittl, 1904 
Promyalina schamarae (Bittner, 1 899) 

Табл. XI, фиг. 2-7 
Myalina schamarae: Биттиер, 1899, с. 19, табл. IV, фиг. 20-25; Кипарисова, 1938, с. 260; 

1947, с. 1 19, табл. XXIV, фиг. 3-5; 1954, с. 14, табл. IV, фиг. 3-4; Попов; 1961 ,  табл. УН, 
фиг. 4; Возии, Тихомирова, 1964, с. 22, табл. Х, фиг. 6-8; Возии, 1965, с. 77, табл. XIV, 
фиг. 4, 5; Бычков и др., 1976, с. 60, табл. 3, фиг. 2, 3 .  

Myalina aff. schamarae: Spath, 1930, с. 51 ,  табл. Х,  фиг. 10;  табл. ХН, фиг. 2,  3; 1935, 
с. 70, табл. XXI, фиг. 12 (поп 23); табл. XXI, фиг. 15. 

О п и с а н и е. Раковины небольшие (до 17 мм в длину и 21 мм в 
высоту), тонкостенные овально- и неправильно-ромбические, не
сколько скошенные, вытянутые в высоту, равностворчатые. Замочный 
край прямой, довольно длинный и составляет около половины 
наибольшей раковины. Брюшной край умеренно выпуклый, задний 
о кругленный. Макушки прозогирные, терминальные, маленькие острые, 
несколько изогнутые кпереди и незначительно нависающие над за
мочным краем. 

Створки от слабо до умеренно выпуклых. Килеобразный перегиб 
резко выраженный в верхней половине раковины. Поверхность створок 
покрыта довольно редкими, грубыми, слабо выраженными складками и 
многочисленными тонкими концентрическими линиями нарастания. 
Промежутки между складками в 3-4 раза шире складок. 

Заднее ушко большое, тупоугольное, слабо оттянутое, от слабовы
пуклого до уплощенного. Переднее ушко редуцировано. Биссусная 
выемка, расположенная вблизи макушки, небольшая, слабо выра
женная. " 

Замочная площадка узкая, длинная, пластинчатого строения. 
Непосредственно под макушкой каждой створки имеются короткий 
кардинальный зуб, направленный под углом 450 к замочной площадке, и 
углубление. Задний мускульный отпечаток большой, овальный, удли
ненный параллельно заднему краю. Передний мускульный отпечаток 
редуцирован. Мантийная линия прерывистая. Вблизи, макушки нахо
дятся четыре овальных висцеральных отпечатка (рис. 7,6, l l ,г, 12,ж). 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д 

753/ 1022, ц.р. 
753/ 1023, ц.р. 
753/ 1024, л.с. 
753/ 1025, П.с. ' 
753"/ 1026, П.с. 
753/ 1027, п.с. 
753/ 1028, П.с. 
753/ 1029, п.с. 
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22,95 
22,00 
16,35 
1 5,35 
15 , 15  
14,65 
14, 1 5  
7,20 

21 ,95 
20,25 
15,80 
14,00 
1 3,90 
12, 1 5  
1 1 ,70 
6,20 

В/Д Ди 

1 ,05 27,35 
1 ,09 22,90 
1 ,03 17,00 
1 , 10 17,30 
1 ,08 16,90 
1 ,21  15,85 
1 ,21  16,65 
1 , 16 8,45 

В/Ди Вп 

0,84 8,90 
0,96 6,20 
0,96 4,10 
0,89 4,05 
0,90 . 3,75 
0,92 4,40 
0,90 3,30 
0;85 1 ,80 

Вп/ В 

0,39 
0,28 
0,25 
0,26 
0,25 
O,JO 
0,23 
0,25 

ДЗК ДЗК LПК-
Д ЗМК 

14,30 0,65 1030 
1 1 ,40 0,56 1040 
9,70 0,61 1 140 
9,20 0,66 970 
9,45 0,68 980 
8,00 0,66 990 
7,95 0,68 930 
4,00 0,65 870 
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Р и с. 1 7 .  Индивидуальная изменчивость Promyalina schamarae (Bittner) из двух выборок 
индского яруса (1 - р. Даркы, 2 - р. Эбитием) 

По оси ординат - процентное содержание раковин в выборке 

и з м е н ч и в о с т ь проявляется в варьировании очертаний раковины 
от овально- и неправильно-ромбических до несколько скошенных. Угол 
между передним и заМОЧRЫМ краями изменяется от 85 до 1 350 (рис. 1 7).  
Выпуклость варьирует от слабой до умеренной (Вп/ В изменяется от 0,20 
до 0,40). Соединение заднего ушка с поверхностью раковины варьирует 
от пологого до крутого. 

С р а в н е н и е. От близ кого вида Promyalina putiatinensis (Кипари
сова, 1938, с. 216 ,  табл. VI, фиг. 10-12) из индских отложений Уссурий
ского края отличается менее вытянутыми в высоту раковинами и 
большим углом между передним и замочным краями. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Многочислен в прослоях мелкозернистых алевро
литовых песчаников и представлен разобщенными створками, ориенти
рованными параллельно напластованию. Крайне редкие целые рако
вины, иногда их створки приоткрыты. Как правил.(}, это экземпляры 
крупных и срtЩНИХ размеров хорошей и удовлетворител�ной сохран
ности, образующие довольно выдержанные по латерали скопления 
(сотни экз.) и неравномерно рассеяны на плоскостях напластования. 
Следы сортировки и окатанности отсутствуют. Редко отмечаются 
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фрагменты раковин. Совместно с промиалинами встречены раковины 
унионитесов, тригонодусов, гастропод и зубы рыб. Захоронение 
происходило, вероятно, вблизи от мест обитания без значительного 
перемещения. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. Наличие биссусного 
выреза указывает на биссусноприкрепляющийся образ жизни. Обитали, 
вероятно, на илисто-песчаных грунтах в условиях умеренной гидроди
намической активности среды. Поселения достигали довольно большой 
популяционной плотности. Совместно с ними селились представители 
инфауны. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Индский ярус Северо-Востока Азии и 
Приморского края. 

М а т е р и а л. 260 экз. - Северное Верхоянье (203 экз. - р. Даркы, 
обн. 55, пачка 1 ;  35 экз. - р. Эбитием, обн. 49, пачка 2; 8 экз. - р. Сюр
белях, обн. 59, пачка 2; 14 экз. - р. Кенгдей, р. Артист-Юрэгэ); 7 1  экз. -
Южная Якутия (70 экз. - бассейн р. Томпо, рч. Лекеер; 1 экз. - бассейн 
р. Восточная Хандыга, рч. Сеторым). 

НАДСЕМЕЙСТВО PTERIACEA 

С Е М Е Й С т в о BAKEVELLIDAE KING, 1850 
Р о Д Bakevellia Кing, 1 848 

Т и п о в о й  в и д. Avicula antiqua Mtinster, 1 840, пермь, Европа. 
Д и а г н о з. Раковина птериевидная, в различной степени неравно

створчатая, чаще не сильно удлиненная, обычно с хорошо развитыми 
задним ушком и небольшим передним. Связочные ямки немного
численные, обычно от двух до пяти. В замке один-два коротких передних 
и длинных задних латеральных зуба, маленькие псевдотаксодонтные 
зубчики, расположенные на обеих его ветвях либо на одной из них, реже 
они отсутствуют. 

Поверхность створок с тонкими линиями нарастания и складками, 
реже гладкая или с тонкими радиальными ребрами. 

С о с т а в р о Д а. Из палеозойских и мезозойских отложений 
известно девять подродов: Bakevellia King, Maizuria Nakazawa, 
Neobakevellia Nakazawa, Bakevelloides Tokuyama, Integribakevellia Farsan, 
Costibakevellia Farsan, Yoshimopsis Ohta, Boreiobakevellia Kurushin и Spia 
Skwarko. 

С р а в н е н и е. Bakevellia отличается от Gervillia меньшей удлинен
ностью и скошенностью раковины, более развитым передним ушком, 
меньшим количеством связочных ямок в замке и, как правило, наличием 
псевдотаксодонтных зубчиков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Пермь - мел, космополит. 

Подрод Maizuria Nakazawa, 1 959 
{ и  п о в о й в и д. Bekevellia (Maizuria) kambei Nakazawa, 1959, нижний 

триас Японии. 
Д и а г н о з. Раковина р.азных размеров, преимущественно слабо 

неравностворчатая с субцентральными макушками. Две-три субтреу-
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гольные или субквадратные связочные ямки, расположенные в верхней 
половине замочной площадки. В замке левой створки развит длинный 
задний латеральный зуб и один короткий передний, в замке правой 
створки два задних и один передний зубы. Между латеральными зубами 
на обеих створках передней и задней ветви замочного края или на одной 
из них расположены многочисленные мелкие псевдотаксодонтные 
зубчики. 

С р а в н е н и е. От номинального подрода Bakevellia (Bakevellia)King 
отличается, как правило, большим размером раковины, меньшим 
количеством связочных ямок и наличием псевдотаксодонтных зубчиков; 
от Bakevellia (Bakevelloides) Tokuyama - более развитым задним ушком, 
наличием одного-двух коротких передних зубов и псевдотаксодонтных 
зубчиков, развитых также на задней ветви замочного края; от Bakevellia 
(Neobakevellia) Nakazawa - слабой неравностворчатостью раковины, 
субцентральной макушкой, менее развитым передним ушком, меньшим 
количеством связочных ямок и псевдотаксодонтными зубчиками. 

З а м е ч а н и е. В "Treatise оп Invertebrate Paleontology" ( 1961 ,  с. 306) 
подрод Maizuria (фиг. С40, l а-с) рассматривается как синоним Bakevel
lia King. По всей вероятности, Maizuria является самостоятельной 
генетической ветвью, отделившейся от пермского Bakevellia King в 
начале триаса. Эволюция рассматриваемой ветви в триасе шла по пути 
усложнения замочного аппарата, уменьшения �epeДHeгo мускула
замыкателя, для многих видов - по пути увеличения размеров 
раковины. 

В и Д о в о й с о с т а в. В мезозое известно более 40 видов. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Триас-мел, космополит. 

Bakevellia (Maizuria) arctica (Kiparisova, 1937) 

Табл. XI, фиг. 8-10; табл. ХН, фиг. 1 -2 
Gervillia reticularis: 1937, с. 202, табл. VI, фиг. 14-18;  1947, с. 108, табл. ХХ, фиг. 1 .  
Gervillia (?) sp. ind.: Кипарисова, 1937, с. 203, табл. УН, фиг. 1 , 3. 
Gervillia? arctica: Возии, Тихомирова, 1964, с. 24, табл. XI, фиг. 5-8. 
BakeveIlia (Maizuria) arctica: Бычков, Дагис, Ефимова, Полуботко, 1976, с. 62, табл. 14, 

фиг. 8 ;  Курушии, 1980, с. 55, табл. IV, фиг. 1 -4; табл. У, фиг. 2, рис. 2. 

О п и с а н и е. Раковины больших для подрода размеров (до 56 мм в 
высоту и 59 мм в длину), толстостенные, треугольно-овальные, от 
широких, коротких, с менее оттянутым нижним краем до более 
скошенных, неравностворчатые (отношение выпуклости левой створки к 
выпуклости правой створки составляет приблизительно 1 :4). Замочный 
край довольно длинный и составляет больше половины наибольшей 
длины раковины. Передний край умеренно выпуклый; нижний - слегка 
оттянутый, узкий, сильновыпуклый; задний прямой. Макушки прозо
гирные, несколько приближены к переднему краю, иногда они занимают 
почти центральное положение. 

Левая створка сильновыпуклая. Макушка массивная, сильно 
выступающая за замочный край и нависающая над ним. Киль резко 
выраженный. Задний склон киля крутой, передний - умеренно 
выпуклый. Поверхность створки покрыта грубыми концентрическими 
складками и многочисленными тонкими линиями нарастания. 
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Правая створка умеренно выпуклая. Макушка маленькая, заметно 
выдающаяся за замочный край. Киль выражен слабо. Скульптура 
представлена грубыми складками и линиями нарастания, но заметно 
ослабленными. 

Заднее ушко большое, тупоугольное, от слабовыпуклого до 
уплощенного. Переднее ушко маленькое, умеренно выпуклое. На 
внутренней поверхности переднего ушка находится неглубокий желобок 
для выхода биссусных нитей. 

Замочная площадка широкая. Задняя замочная ветвь больше 
передней. На передней ветви обеих створок развито по одному 
короткому латеральному зубу, расположенному под углом 450 
относительно замочного края, соответственно по одному углублению и 
до 8-10 псевдотаксодонтных зубчиков. Эти зубчики имеют 
разнообразную форму: от прямых коротких до удлиненных изгиба
ющихся. Иногда они соединяются с таковыми задней ветви. Под 
макушкой расположена центральная треугольно-овальная ямка для 
связки. Посередине задней ве:гви расположена вторая ямка для связки, 
имеющая линейную или треугольно-удлиненную форму; иногда развита 
третья прямоугольная ямка вблизи окончания замочного края. На 
задней ветви левой створки находится длинный латеральный зуб, два 
углубления, на правой створке - два латеральных зуба и одно 
углубление. Под латеральными зубами в задней ветви расположены 
мелкие псевдотаксодонтные зубчики (до 1 0). Мускульные отпечатки 
овальные: передний - маленький, задний - большой. Мантийная линия 
прерывистая. Вблизи макушки имеются четыре округлых висцеральных 
отпечатка (рис. 8,а, 1 1  ,д, 1 2, з). 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/Д ВП Вп/ В ДПЧ ДПЧ/ Д LCK LП К-
ЗМК 

753/ 1753, ц. р.  55,80 58,55 0,95 21 ,00 0,38 1 8,50 0,32 380 
753/ 1 754, ц. р. 53,00 44,00 1 ,20 22,25 0,42 16,90 0,38 470 860 
753/ 1755, ц. р. 43,00 43,50 0,99 1 3,20 0,31 1 3,00 0,30 480 1050 
753/ 1756, п.С. 38,50 40,70 0,95 1 1 ,60 0,30 16,50 0,41 580 1090 
753/ 1757, Л.С. 37,20 38,00 0,98 14,50 0,39 12,00 0,30 560 850 
753/ 1758, Л.С. 35,50 40,95 0,87 16,50 0,47 1 3,30 0,32 450 850 
753/ 1 759, ц.р. 30,80 33,90 0,91 12,80 0,42 10,55 0,31 470 880 
753 / 1 760, ц.р. 1 3,70 16,10 0,85 5,75 0,42 7,40 0,46 590 850 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь. Молодые экземпляры (до 1 О мм в 
длину) имеют более широкие (отношение длины замочного края к 
наибольшей длине раковины составляет - 1 )  и треугольные очертания. 
Задний мускульный отпечаток несколько приближен к замочному краю. 
Макушка, как правило, почти центральная. С возрастом меняются 
очертания раковины от треугольно-овальных до несколько удлиненных, 
киль становится резко выраженным, положение макушек несколько 
сдвигается к переднему краю, макушка левой створки нависает над 
замочным краем. Задний мускульный отпечаток сдвигается к нижнему 
краю. 

И н д  И В и д у  а л  ь н  а я и з  м е  н ч и в о с т ь. Форма раковины варьирует 
от широких, коротких, с менее оттянутым нижнием краем до более 
скошенных (рис. 1 8). Расположение макушки относительно переднего и 
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Р и с. 18 .  Индивидуальная изменчивость Bakevellia (Maizuria) arctica (Kipar.) из двух 
выборок анизийского яруса мыса Цветкова (1 - зона Grambergia taimyrensis, 2 - зона 
Gymnotoceras rotelliforme) 

заднего краев подвержено изменению: от слегка придвинутой к 
переднему краю до субцентральноЙ. Заднее ушко варьирует от 
слабовыпуклого до уплощенного. В замке изменчивости подвержены 
форма второй лигаментной ямки от прямолинейной до удлиненно
треугольной, также форма и размеры псевдотаксодонтных зубчиков. 

С р а в н е н и е. Bakevellia (Maizuria) arctica отличается от В.  (М.) 
kambei (Nakazawa, 1959, с. 204, табл. 4, фиг. 1 - 1 2, рис. 7), обнаруженной в 
нижнем триасе Японии, большим размером раковины, как правило, 
менее скошенными ее очертаниями, менее приближенными к переднему 
краю макушками, меньшим задним ушком, более выраженной 
скульптурой и присутствием псевдотаксодонтных зубчиков в задней 
ветви замочного края. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Наиболее обилен в алевролитах в ориктоценозе с ба-
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кевеллидами, даонеллами, пектенидами, миофориями, дакриомиями, 
псевдокорбулами, аммоноидеями и брахиоподами. 

Характерны гнездообразные скопления, реже раковины равномерно 
рассеяны на поверхностях напластования левой створкой вверх либо 
образуют ракушняковые линзы, в которых разрозненные створки 
ориентированы выпуклостью вверх (тип "ракушняковая мостовая"). 

В разрезах мыса Цветкова, у пос. Улахан-Крест, пос. Ыстаннах
Хочо, рч. Таас-Крест в алевролитах нижнего и среднего анизия 
захоронение в виде равномерно рассеянных раковин либо в гнездообраз
ных скоплениях. В первом случае это целые раковины с сомкнутыми 
створками хорошей сохранности. Раковины без следов окатанности и 
сортировки и захоронены на правых створках. Некоторые экземпляры 
захоронены, по-видимому, на месте жизни. Это целые раковины с 
сомкнутыми створками, ориентированные замочным краем к поверх
ности напластования. Плоскость смыкания параллельна поверхности 
напластования либо наклонна к ней под углом 15-200 . 

В разрезе мыса Цветкова в алевролитах в захоронениях типа 
"ракушняковая мостовая" разобщенные створки сортированы по 
размеру. Доминируют крупные окатанные створки. В ориктоценозах 
часты деформированные раковины миофорий и фрагменты пектенид. 
Захоронение происходило, вероятно, в условиях подвижной среды со 
значительным перемещением. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Вид вел при крепленный 
образ жизни, о чем свидетельствует желобок на внутренней поверхности 
переднего ушка для выхода биссуса. Являлся фильтратором. Селился, 
по-видимому, на участках небольших глубин в относительно подвижной 
воде. Предпочитал преимущественно илистые грунты в условиях 
достаточно хорошей аэрации. Поселения бакевеллий могли достигать 
большой плотности. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Анизийский ярус Северо-Востока Азии. 
М а т е р и а л. Около 1 500 экз. из всех изученных разрезов анизия 

севера Средней Сибири. 

Bakevellia (Maizuria) reticularis (Popow, 1948) 
Табл. ХН, фиг. 3-7, рис. 19 

Gervillia reticularis: Попов, 1948, с. 154, табл. I, фиг. 6, 7; 196 1 ,  табл. УН, фиг. 2; 
Бычков, Дагис, Ефимова, Полуботко, 1976, с. 62, табл. 3, фиг. 12, 13 .  

Bakevellia (Maizuria) reticularis: Курушин, 1980, с .  58 ,  табл. IY, фиг. 6-7; табл. У, фиг. 3 ,  
рис. 3. 

О п и с а н и е. Раковины небольшие (до 13 мм в высоту и 17 мм в 
длину), слабо скошенные, суженные книзу и слабо неравностворчатые. 
Замочный край длинный и почти равен наибольшей длине раковины, 
передний край умеренно выпуклый; задний вогнутый вблизи ушка; 
нижий узкий, сильновьшуклыЙ. Макушки маленькие, прозогирные, 
незна'lительно выступающие над замочным краем, находятся на 1 / 3  
длины от переднего края. 

Левая створка умеренно выпуклая (немного выпуклее правой). 
Макушка маленькая, несколько выступающая за замочный край. Киль 
выражен хорошо. Поверхность створки несет концентрические складки 
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и тонкие линии нарастания, а также слабо выраженную радиальную 
ребристость в нижней половине раковины. Правая створка слабовыпук
лая. Макушка маленькая, едва выступает за замочный край. Киль развит 
слабее. Поверхность правой створки представлена слабо выраженной 
концентрической и радиальной скульптурой. Заднее ушко большое, 
плоское, крыловидное, с приостренным и несколько оттянутым назад 
концом; переднее меньше по размеру, умеренно выпуклое, иногда 
отделено от поверхности раковины неглубо ким желобком. Замочный 
аппарат близок к таковому В. (м.) arctica (Kipar), за исключением двух 
связочных ямок и меньшего количества псевдотаксодонтных зубчиков. 

Р и с. 19. Схематический рисунок левой створки 
Bakevellia (Maizuria) reticularis (Popow) (х2) 

Мускульные отпечатки овальные, задний значительно больше передне
го. Мантийная линия прерывистая (рис. 19) .  

Размеры, в мм 

Экз. N В Д В/Д ВП Вп/ В ДПЧ ДПЧ/Д LCK LПК-
ЗМК 

753/2853, л.с. 12,30 16,80 0,73 4,00 0,33 4,80 0,29 460 760 
753/ 2854, л.с. 10,00 12,50 0,80 3,40 0,32 4,50 0,36 440 750 
753/ 2855, п.с. 8,00 9,35 0,85 1 ,50 0, 19  2,00 0,21 400 750 
753/ 2856, ц. р. 6,90 8,00 0,86 1 ,90 0,28 3,20 0,40 380 930 
753/ 2857, ц.р. 4,20 5,50 0,76 1 ,20 0,29 2,20 0,40 470 790 

И з м е н ч и в о с т ь  выражается в варьировании очертаний раковин 
от круглых до сильно скошенных и суженных книзу. Изменению 
подвержен угол сочленения замочного и переднего краев в преде
лах 70-900 . На некоторых экземплярах наблюдается не значительная 
вогнутость в месте соединения переднего ушка с передним краем. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким к нашему виду является BakeveIlia 
(Maizuria) okuyamensis (Nakazawa, 1959, с. 202, табл. 3, фиг. 1 3-21), 
впервые описанная из нижнетриасовых отложений Японии, от которой 
рассматриваемый отличается большим задним ушком, более выра
женной концентрической скульптурой и наличием радиальной ребрис
тости, а также присутствием в задней ветви псевдотаксодонтных 
зубчиков. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Обилен в алевролитовых глинах, глинистых 
алевролитах и известняках нижнего оленека. 

К известнякам приурочены ракушняки из раковин бакевеллий и 
посидоний. Бакевеллии представлены многочисленными разрознен
ными створками, часто вложенными друг в друга, и ориентированы 
выпуклостью вверх. Створки целые, преимущественно крупные, 
удовлетворительной сохранности. Захоронение представителей вида, 
возможно, происходило с незначительной транспортировкой. 
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В глинах и алевролитах ,обнаружены гнезда и скопления целых 
двустворчатых раковин бакевеллий, иногда раковины с раскрытыми 
створками. Реже встречаются разрозненные створ ки, захороненные без 
определенной ориентировки. Преобладают мелкие раковины хорошей 
сохранности. В ориктоценозах с бакевеллиями обнаружены редкие 
раковины палеотаксодонт, аммоноидей и гастропод. Захоронение 
происходило, по-видимому, без значительного перемещения. 

В глинах преобладает равномерно рассеянный тип захоронения. 
Редкие двустворчатые раковины, как мелкие, так и крупные, с 
сомкнутыми створками захоронены на одной из створок, вероятно, на 
месте жизни. Сохранность раковин хорошая. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Поселения наибольшей популяционной 
плотности были, вероятно, связаны с илистыми и глинистыми грунтами 
в зонах с умеренной динамикой вод. На этих же биотопах селились 
детритофаги. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний О]Jенекский подъярус Северо-
Востока Азии. 

М а т е р и а л. Около 750 экз. практически из всех изученных разрезов 
нижнеоленекского подъяруса севера Средней Сибири и Верхоянья. 

Bakevellia (Maizuria) varians Kurushin, 1980 
Табл. ХН, фиг, 8-1 1 ,  рис. 20 

Gervil1ia exporrecta: Кипарисова, 1937, с. 201 ,  табл, УН, фиг. 4-6; 1947, с. 107, табл. ХХ, 
фиг. 3-4; Возии, Тихомирова, 1964, с. 24, табл. XI, фиг. 9, 10 . .  

Bakevellia (Maizuria) varians: Курушии, 1980, с. 6 1 ,  табл. У, фиг. 4-6, рис. 4. 

Г о л о т и п  - ИГиГ, N753j 3603(140 I j 2073), целая раковяна; бас
сейн р. Оленек, р. Ныыкаабыт; оленекский ярус, зона Dieneroceras 
demokidovi. 

О п и с а н и е. Раковина небольших для подрода размеров (до 17 мм в 
высоту и 22 мм в длину), тонкостенные, косоовальных очертаний, 
несколько суженные книзу, неравностворчатые. Замочный край до
вольно длинный и несколько меньше наибольшей длины раковины; 
передний - умеренно выпуклый; задний - почти прямой; нижний -
узкий, сильновыпуклый. Макушки прозогирные, маленькие, незначи
тельно выступающие за замочный край и находятся приблизительно на 
расстоянии не более 1 j 3 длины замочного края. 

Левая створка сильновыпуклая (в 1 ,5 раза выпуклее правой). 
Макушка маленькая, заметно lJыступающая за замочный край и едва 
нависает над ним. Киль наиболее выражен вблизи макушки. Левые 
створки имеют различно выраженную скульптуру: от грубых неравно
мерно чередующихся концентрических складок, наиболее выраженных в 
средней половине раковины, и тонких линий нарастания до тонких 
регулярных линий нарастания с появлением тонкой радиальной 
ребристости в нижней части. Правая створка слабовыпуклая. Макушка 
меньше таковой левой створки. Киль выражен гораздо СТIабее. 
Скульптура аналогичная таковой левой створки, но заметно ослаблен
ная. Переднее ушко небольшое, слабовыпуклое, заднее - большое, 
уплощенное, с приостренным кончиком. 

Строение замка близко к таковому В.  ( М.) arctica. Наблюдаются 
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некоторые отличия: в передней ветви количество псевдотаксодонтных 
зубчиков не превышает четырех-пяти и менее разнообразна их форма. 
Мускульные отпечатки овальные; передний меньше заднего. Мантийная 
линия прерывистая. Вблизи макушки находится пять висцеральных 
отпечатков разного размера и неправильной формы (рис. 20). 

Р а з  м е р ы, в мм 

Эк). N В Д В/Д ВП Вп/ В ДПЧ ДПЧ/Д LCK LПК-
ЗМК 

753/ 3604, ц.р. 1 5,50 21 ,30 0,73 4,55 0,29 4,90 0,23 440 900 
753/ 3605, ц.р. 14,85 19,00 0,78 4,35 0,30 5,50 0,29 460 780 
753/ 3606, ц.р. 12,00 14,55 0,82 4,30 0,36 4,55 0,31 500 950 
753/ 3607, ц.р. 1 1 ,20 1 5,55 0,72 36,0 0,32 4,85 0,3 1 420 980 
753/ 3603, ц. р. 10,90 16,80 0,65 3,00 0,28 4,05 0,24 360 770 
753/ 3609, ц.р. 10,85 13,40 0,80 4,25 0,39 4,85 0,36 390 890 
753/ 3610, ц.р. 9,85 1 3,00 0,76 5,55 0,43 380 800 
753 / 361 1 ,  ц.р. 8,20 10,55 0,78 1 ,95 0,24 4,20 0,40 570 1030 

И з м е н ч и в о с т ь. Выражается в варьировании очертаний раковины 
от широких и овальных до скошенных и суженных книзу. Изменчивости 

Р и с. 20. Схематический рисунок левой створки 
bakevel1ia (Maizuria) varians Kur. (х2) 

подвержены коэффициенты выпуклости (Вп/ В = 0,25-0,40) и скошен
ности (ДПЧ/ Д = 0,25-0,50), а также угол скошенности (СК = 35° -60°) и 
угол между передним и замочным краями (ПК-ЗМК = 75°-1 05°) 
(рис. 21) .  Экземпляры, происходящие из отложений зоны demokidovi, 
несут морщинистую, неравномерно чередующуюся скульптуру, тогда 
как у экземпляров из зоны spiniplicatus .она пред:тавлена тонкими 
равномерно чередующимися линиями нарастания с нежной радиальной 
струйчатостью в нижней половине раковины. 

С р а в н е н и е. Новый вид отличается от Bakevellia (Maizuria) kimbei 
(Nakazawa, 1959, с. 204, табл. 4, фиг. 1 -2, рис. 7) из нижнего триаса 
Японии меньшим углом между передним и замочным краями, ближе 
расположенной к середине замочного края макушкой и наличием 
псевдотаксодонтных зубчиков на задней ветви. 

От Bakevellia (Maizuria) okuyamensis (Nakazawa, 1 959, с. 202, табл. 3, 
фиг. 1 3-21 ,  рис. 5-6) из нижнего триаса Японии отличается ближе 
расположенной к середине замочного края макушкой и наличием 
псевдотаксодонтных зубчиков на задней ветви. 

От Bakevellia (Maizuria) reticularis Popow отличается меньшим 
задним неоттянутым ушком и слабее развитой скульптурой. 

3 а м е ч а н и я. Из нижнетриасовых отложений исследуемой терри
тории представители нового вида определялись как Gervillia exporrecta 
Lepsius на основании характерных для этого вида внешних признаков. В 
результате изучения внутреннего строения выяснилось, что остатки 
данного вида, обнаруженные в тех же местонахождениях, из которых 
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Р и с. 2 1 .  Индивидуальная изменчивость Bakevellia (Maizuria) varians Киг. из двух выборок 
оленекского яруса (1 - рч. Менгилех, зона Olenekites spiniplicatus, 2 - р. Ныыкаабыт, 
зона Dienericeras demokidovi) 

они ранее описывались как G. exporrecta, имеют замок, характерный для 
Bakevellia (Maizuria), и принадлежат к новому виду. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Наиболее обилен в аргиллитах, реже встречается в 
глинистых алевролитах. Тип захоронения - гнездообразный либо в виде 
единичных экземпляров, представленных целыми раковинами с 
сомкнутыми створками без следов сортировки. 

В аргиллитах верхнеоленекского подъяруса (реки Ныыкаабыт, 
Огоньор и о-в Таас-Арыы) обнаружены гнездо образные скопления 
целых раковин бакевеллий в ориктоценозах с маллетиями, палеонуку
лами, стреблоптериями, плагиостомами и аммоноидеями. Раковины 
крупные, хорошей сохранности. Встречаются единичные экземпляры, 
захороненные на месте жизни. В этих ори ктоценозах представители 
данного вида являются доминирующими. 

В аргиллитах и алевролитах зоны spiniplicatus (рч. Менгилех и мыс 
Цветкова) найдены гнездообразные захоронения раковин бакевеллий, 
редки равномерно рассеянные совместно с палеотаксодонтами и 
посидониями. Нередки деформированные раковины и их фрагменты. 
Экземпляры преимущественно средних размеров хорошей и удовлет
ворительной сохранности. 
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О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. Принадлежит к бис
сусноприкрепляющемуся бентосу. Отдельные особи, встреченные в 
аргиллитах зоны demokidovi в прижизненном положении, опирались на 
примакушечную часть, задний край был приподнят относительно грунта 
под углом 1 5-250 . 

Слабая гидродинамика была благоприятна для данного вида. 
Селился на глинистых и илистых грунтах, видимо, в условиях слабой 
аэрации. Поселения достигали большой плотности. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеоленекский подъярус севера Средней 
Сибири и, вероятно, других регионов Северо-Востока Азии. 

М а т е р и а л. Более 700 экз. практически из всех изученных разрезов 
верхнеоленекского подъяруса севера Средней Сибири. 

Bakevel1ia (Maizuria) lapteviensis Kurushin, 1980 

Табл. ХIII, фиг. 1-3, рис. 22 
Gervi11ia myti1oides: Возии, Тихомирова, 1964, с. 24, табл. XI, фиг. 1 1 -12. 
Bakevellia (Maizuria) lapteviensis: Курушии, 1980, с. 64, табл. У, фиг. 7-8; табл. VI, 

фиг. 1 ,  рис. 5. 

Г о л о т и п  - ИГиГ, 
Восточный Таймыр, мыс 
spiniplicatus� 

N 753/ 4303 ( 140 1 / 2704), правая створка; 
Цветкова; оленекский ярус, зона Olenekites 

О п и с а н и е. Раковины от средних до крупных для подрода 
размеров (до 32 мм в высоту и 45 мм в длину), толстостенные, сильно 
скошенные, косотреугольные, довольно неравностворчатые (левая 
створка в 1 ,3-1 ,4 раза выпуклее правой). Замочный край довольно 
длинный и составляет 0,7-0,8 наибольшей длины раковины, передний 
умеренно округлый, нижний - узкий. Макушки прозогирные, сильно 
эксцентричные и выступают за замочный край. 

Левая створка сильновыпуклая. Макушка относительно массивная, 
заметно выступает за замочный край и нависает над ним. Киль хорошо 
выраженный. Скульптура представлена концентрическими морщини
стыми грубыми складками и более многочисленными линиями на
растания. Правая створка умеренно выпуклая. Макушка меньшего 
размера, чем на правой створке, почти не выдается за замочный край. 
Киль развит слабо. Поверхность этой створки покрыта менее выражен
ными знаками роста. Переднее ушко маленькое, уплощенное, остро
угольное. Заднее большое, от плоского до уплощенного с округлым 
окончанием. Замок подобен таковому Bakevel1ia (Maizuria) arctica, 
за исключением менее широкой замочной площадки, как правило, 
слабее развитых псевдотаксодонтных зубчиков и менее разнообразной 
их формой. Мускульные отпечатки о круглые: задний большой, перед
ний - маленький. Мантийная линия прерывистая. На ядрах вблизи 
макушки расположены 4-5 висцеральных отпечатков неправильной 
формы. Ближе к макушке они уменьшаются в размерах (рис. 22). 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N 
753/4304, ц.р. 
753/4305, ц.р. 

В 
3"0,00 
23,60 

д В/Д 
42,75 0,70 
33,90 0,70 

Вп 
1 3,20 
7,20 

Вп/ В 
0,44 
0,31 

ДПЧ ДПЧ/ ДLСК LПК-3МК 
1 3,55 0,3 1 430 740 
8,20 0,24 290 600 
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Экз. N 
753/4303, П.с. 
753/4307, Н.р. 
753/4308, ц.р. 
753/4309, л.с. 
753/431 О, Л.с. 
753 /43 1 1 ,  П.с. 

В 
2 1 ,60 
19,30 
16,35 
1 5,60 
1 8,90 
9,50 

Д 
3 1 ,80 
24,20 
1 8,60 
19,45 
32,30 
1 3,80 

В/Д 
0,68 
0,80 
0,88 
0,80 
0,59 
0,69 

Вп 
5,60 
8,00 
5 , 10  
5 , 15  
5,80 
2,90 

Вп/ В 
0,26 
0,41 
0,3 1 
0,33 
0,3 1 
0,3 1 

ДПЧ ДПЧ/ ДLСК LПК-3МК 
8,00 0,25 280 690 
7,75 0,32 550 700 
5 , 10  0,27 530 930 
6,50 0,33 530 650 
8,80 0,27 340 650 
4,50 0,33 390 

в о з р а с т н  а я и з  м е  н ч и в о с т  ь. По мере роста раковины нижний 
край становится более вытянутым и, как правило, увеличивается 
коэффициент выпуклости. 

Р и с. 22. Схематический рисунок правой створки 
Bakevellia (Maizuria) lарtеviепsis Кuг. (х2) 

И н Д и в и Д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь. Выражается в различной 
степени выпуклости раковины. Экземпляры с устья р. Лены имеют 
более развитый киль в верхней половине раковины, ослабевающий 
книзу. у раковин с мыса Цветкова менее развитый киль прослежи
вается практически до нижнего края. Очертания этого киля подвержены 
изменению от прямого до слегка изогнутого (выпуклый к переднему 
краю). Очертания раковины варьируют от удлиненных до 'слегка 
расширяющихся в верхней половине. Коэффициент выпуклости из
меняется от 0,25 до 0,45, угол скошенности - от 300 до 550, а угол 
между передним и замочным краями - от 600 до 1000 (рис. 23). 

С р а в н е н и е. Новый вид отличается от Bakeve1lia (Maizuria) 
arctica (Kipar.) удлиненной, значительно больше скошенной раковиной, 
эксцентричной макушкой и сильнее развитым задним ушком. 

З а м е ч а н и я. Описываемый вид прочно вошел в стратиграфи
ческую литературу по триасу Сибири под названием Gervillia mytiloides 
(Schlotheim). Изучение строения замка показало, что он существенно 
отличается от европейских, внешне очень сходных форм, действи
тельно относящихся к роду Gervillia, и характеризуется замочным 
аппаратом подрода Maizuria, в связи с чем выделяется в качестве 
нового вида. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Часто встречается в крупнозернистых алевролитах и 
песчаниках. Представители этого вида образуют захоронения в виде 
гнездовидных скоплений, реже неравномерно рассеяны в толще. 
Экземпляры представлены целыми раковинами и разрозненными 
створками, ориентированными параллельно напластованию, выпук
лостью вверх. На раковинах отмечаются следы окатанности. Экзем
пляры средних и крупных размеров, удовлетворительной сохранности. 
Совместно с данным видом обнаружены миофории, псевдосокбулы, 
аммоноидеи и гастроподы. Захоронение бакевеллий связано, видимо, с 
мелководными участками. 
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Р и с. 23. Индивидуальная изменчивость Bakevellia (Maizuria) 

'
Iapteviensis Kur. 'Из ДBY� 

выборок нижнеанизийского подъяруса зоиы Grambergia taimyrensis (1 - мыс Чекуров
ский, 2 .- пос. Улахан-Крест) 

У с л о в и я о б и т а н и я. Представители этого вида обитали на 
крупнозернистых илистых и песчаных грунтах в относительно подвиж
ной воде в условиях достаточно хорошей аэрации на небольшой 
глубине. Бакевеллии образовывали поселения в виде банок либо были 
единично рассеянные; плотность была незначительноЙ. Находки ()бычны 
в отложениях, кончающих и реже начинающих трансгрессивный 1I;ИКЛ. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеоленекский и нижнеанизийский 
подъярусы севера Средней Сибири и, вероятно, других районов 
Северо-Востока Азии. 

М а т е р и.а л. Около 200 экз. практически из всех изученных верхне
оленекских и иижнеанизийских разрезов севера Средней Сибири. 

Bakevellia (Maizuria?) rara Kurushin, 1980 

Табл. ХIII, фиг. 4 
Bakevellia (Maizuria?) rara: Курушин, 1980, с. 67, табл. VI, фиг. 6. 

Г о л  О т и  п - ИГиГ, N 753 / 4503(140 1 / 2839), левая створка; побережье 
Оленекского залива моря Лаптевых мыс Улахан-Крест; анизийский 
ярус, зона Gymnotoceras rotelliforme. 
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О п  и с а н и е. Раковина крупная, толстостенная, почти квадратного 
очертания. Замочный край прямой, длинный; передний - прямой, слегка 
вогнутый в верхней части; нижний - узкий, круто соединяющийся с 
почти прямым задним краем. 

Левая створка умеренно выпуклая. Макушка массивная, почти 
центральная, заметно выступающая над замочным краем. Киль хорошо 
выраженный. Задний склон несколько круче переднего и почти парал
лелен переднему краю. Поверхность несет грубые морщинистые 
концентрические складки и тонкие, неравномерно чередующиеся много
численные линии нарастания, развитые как на складках, так и в про
межутках между ними. Заднее ушко больше переднего. Первое слегка 
выпуклое, с округлым окончанием, заметно выступает за задний край; 
переднее ушко уплощенное, имеющее округлое окончание, слегка 
выдается за передний край. 

Замочная площадка длинная. Передняя ветвь несколько больше 
задней. Строение замочного аппарата неизвестно. Задний мускульный 
отпечаток большой, округло-треугольного очертания. Передний мус
кульный отпечаток маленький. Мантийная линия прерывистая. 

Р а з  м е р ы, в мм 
Экз. N . В Д В/ Д ВJП Вп/ В дпч ДПЧ/Д LСК LПК-3МК 
753/4503, Л.с. 62,20 67,30 0,92 17,20 0,28 33,70 0,50 650 680 

С Р а в н е н и е. Вид Bakevellia (Maizuria?) гага Киг. близок к В.(М.) 
ladinica Киг.,  от которого отличается почти квадратным очертанием 
раковины, наличием больших оттянутых ушек, а также сильновыпуклой 
примакушечной частью. 

От. В. (М.) arctica (Kipar.) отличается первыми двумя вышепере
численными признаками и меньшей выпуклостью раковины вблизи 
передн�го края. 

З а м е ч а н и я. В коллекции имеются только левые створки, обла
дающие рядом морфологических признаков отличительных от приз
наков других представителей бакевеллий не только Северо-Востока 
СССР, но и других регионов. Отличительными чертами этого вида 
являются почти квадратное очертание раковины, заостренные, хорошо 
развитые ушки, выступающие за передний и задний края раковины. 
В связи с отсутствием ' сведений о строении замка данный вид к 
подроду Maizuria отнесен условно. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеанизийский подьярус, зона Gymnoto
ceras rotelliforme севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 1 экз. - побережье Оленекского залива моря 
Лаптевых, пос. У лахан-Крест, обн. 1 6, пачка 1 7; 1 экз. - низовья р. Лены, 
о-в Таас-Арыы, обн. 1 1 , пачка 9. 

Bakevelli (Maizuria?) czekanowskii Kuruschin, 1980 

Табл. ХIII, фиг. 5-6; табл. XIV, фиг. 1 
BakevelIia (Maizuria?) czekanowskii: Курушии, 1980, с. 68, табл. VI, фиг. 2-5. 

Г о л  о т и п  - ИГиГ, N 753/ 4505(140 1 / 2840), ядро раковины; низовья 
р. Оленек, гора Туора-Хая га; анизийский ярус, зона Gymnotoceras 
rotelliforme. 
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О п  и с а н и е. Раковины крупные (до 54 мм в длину и 23 мм в высоту), 
тонкостенные, сильно удлиненные, обычно неравностворчатость вы
ражена крайне слабо. Замочный край относительно длинный (длина 
замочного края составляет 0,6 наибольшей длины раковины), пе
редний - умеренно выпуклый, задний - почти прямой, нижний -
узкий, заостренный, сильновыпуклый. Макушки маленькие, почти 
центральные, прозогирные, едва выступающие за замочный край. 

Левая створка слабовыпуклая, едва выпуклее правой. Киль хорошо 
выраженный. Поверхность створки покрыта тонкими равномерно 
чередующимися линиями нарастания. Правая створка также слабо
выпуклая. Макушка чуть меньше, чем на левой створке. Киль выражен 
слабее. Скульптура аналогична таковой левой створки. Переднее 
ушко меньше заднего, уплощенное, шипообразное, несколько заострен
ное, отдаленное от переднего края слабой вогнутостью. Заднее - более 
выпуклое, остроугольное. 

Замок состоит из одной центральной связочной ямки, расположенной 
под макушкой, переднего короткого латерального зуба, наклоненного 
под углом, близким к 450 относительно передней ветви замочного 
края; на левой створке одного заднего длинного латерального зуба, 
расположенного под углом 300 к задней веТ8И замочного края и на 
правой створке - двух задних латеральных зубов. Псевдотаксо
донтные зубчики не отмечены. Задний мускульный отпечаток большой, 
округлый, передний - очень маленький, о кругло-треугольный. Ман-
тийная линия прерывистая. 

Р а з м е  р ы, в мм 
Экз. N В Д В/ Д ВП Вп/ В LПК-3МК LCK 
753/4506, ц.р. 22,60 34,50? 0,66? 6,40 0,28 680 270 
753/4505, ц. р. 22,40 53,75 0,42 6,40 0,29 620 25,50 
753/4507, ц.р. 19,45 41 ,00 0,47 5,20 0,27 610 290 
753/4508, ц.р. 16,25 32,70 0,50 3,35 0,21 600 340 
753/4509, ц.р. 13 , 15  35,70 0,37 4,00 0,31 550 320 
753/4510, Л.С. 12,25 34,400- 0,36? 3,65 0,30 560 3 10 
753/45 1 1 ,  Л.С. 9,50 25,80 0,37 3,45 0,36 650 320 
753/4512, ц.р. 7,60 12,30 0,62 2,05 0,27 650 370 

В о з р а с  т н а  я и з  м е  н ч и в  о с т ь. С возрастом раковина становится 
более скошенной, нижний край более остроугольный, угол между 
килем и замочным краем уменьшается. 

И н д и  в и д у а л  ь н а я и з  м е  н ч и в  о с т ь  выражается в различной 
степени удлиненности (В! Д от 0,35 до 0,60) раковины и изменении 
коэффициента выпуклости (Впj В от 0,20 до 0,40). Угол между передним и 
замочным краями варьирует от 550 до 850 (рис. 24). 

С р а в н е н и е. Вид Bakevellia (Maizuria?) czekanowskii Kur. отли
чается от наиболее близкого В. (М.) lapteviensis Kur. тонкостенностью 
раковины, крайне слабой неравностворчатостью, удлиненностью и 
почти центральными макушками. 

З а м е ч а н и я. В замке вида не . наблюдались псевдотаксодонтные 
зубчики. Но следующие признаки: очертания раковины, наличие в 
замке центральноu лигаментной ямки и латеральных зубов позволяют 
отнести его к подроду Maizuria, хотя и условно. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  х .  
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Р и с. 24. Индивидуальная изменчивость Bakevellia (Maizuria?) Czekanowskii Kur. из двух 
выборок верхнеанизийского поД'Ьяруса ( 1  - гора Туора-Хаята, 2 - мыс Аиркат) 

р а к т е р и с т и к а. Обнаружен в карбонатной конкреции крупно
зернистых алевролитов в низовьях р. Оленек (гора Туора-Хаята) в 
ориктоценозе с мелеагринеллами, лептохондриями и унионитесами; 
на побережье Анабарского залива (мыс Аиркат) найден в песчаниках 
совместно с митилусами, миофорами и унионитесами. 

В первом местонахождении раковины бакевеллий целые, иногда со 
слегка раскрытыми створками, без следов окатанности. Преобладают 
крупные раковины хорошей сохранности. Встреченные бакевелии 
захоронены, возможно, недалеко от места обитания, без транспорти
ровки в условиях мелководья. 

На мысе Аиркат бакевеллии образуют ракушняковый тип 
захоронения, в котором целые и разрозненные раковины удовлет
ворительной сохранности ориентированы параллельно напластованию. 
Окатанность отсутствует, доминируют крупные экземпляры. Редко 

78 



встречаются разобщенные створки, равномерно рассеянные по слою 
и лежащие вдоль напластования. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Обитал на илисто-песчаных и песчаных 
грунтах с хорошей аэрацией в условиях повышенной динамики среды 
мелководных частей бассейна (верхняя сублитораль). Мог образовывать 
плотные поселения. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеанизийский подъярус севера Средней 
Сибири. 

М а т е р и а л. 25 экз. - низовья р. Оленек, гора Туора-Хаята, 
обн. 22, пачка 17; более 100 экз. - побережье Анабарского залива 
моря Лаптевых (мыс Аир кат, обн. 42, пачка 3). 

Bakevellia (Maizuria) ladinica Kurushin, 1980 

Табл. XIV, фиг. 2-6, рис. 25 
Bakevellia (Maizuria) 1adinica: Курушин, 1980а, с. 70, табл. IV, фиг. 5; табл. У, 

фиг. 1 ;  табл. УН, фиг. 1-5, рис. 6. 

Г о л о т и п  - ИГиГ, N 753/ 4630( 1401 / 2965), ядро раковины, Восточ
ный Таймыр, мыс Цветкова, ладинский ярус, зона Indigirites krugi. 

О п и с а н и е. Раковины очень крупного для подрода размера, 
достигающие в длину 90 мм и в высоту 60 мм, толстостенные, овальные, 
широкие, слабо неравностворчатые, несколько скошенные. Замочный 
край довольно длинный и равен приблизительно 0,7 наибольшей 
длины раковины. Передний край умеренно выпукл'ый, задний - почти 
прямой и нижний - узкий, сильновыпуклый. Макушки почти централь
ные, прозогирные, массивные, незначительно выступают над замочным 
краем. 

Левая створка слабовыпуклая, незначительно выпуклее правой 
(приблизительно в 1 ,2 раза). Макушка массивная, выступающая за 
замочный край и слегка нависает над ним. Киль выражен достаточно 
хорошо. Створка покрыта толстыми складками, разделенными неглу
бокими бороздами в 4-5 раз уже самих складо к. Поверхность 
складок и бороздок несет более тонкие концентрические линии 
нарастания. Правая створка менее выпуклая, чем левая. Макушка 
меньше таковой левой · створки. Киль выражен гораздо слабее. 
Скульптура представлена теми же элементами нарастания, но значи
тельно ослабленными. Заднее ушко больше переднего. Переднее ушко 
округлое, слегка выпуклое. Заднее ушко тупоутольное, слабовыпуклое. 

Замок подобен таковому Bakevellia (Maizuria) arctica, но несколько 
отличается большей массивностью и большим количеством (больше 20) 
псевдотаксодонтных зубчиков. Мускульные отпечатки овальные, при
чем задний гораздо больше переднего. Они соединены прерывистой 
мантийной линией. Между макушкой и передним мускульным отпе
чатком находятся пять висцеральных отпечатков (рис. 25). 

Р а з м е р ы, мм 

Экз. N В Д В/Д ВП Вп/ В ДПЧ ДПЧ/ Д L ПК-3МК LCK 
753/4630, ц.р. 58,00 70,30 0,82 18 ,30 0,35 23,50 0,33 860 420 
753/463 1 ,  п.с. 44,90 61 ,75 0,72 1 1 ,00 0,25 25,40 0,42 370 
753/4632, ц. р. 42,35 37,00 1 , 14 1 3,65 0,32 14,05 0,40 1000 
753/4633, ц. р. 38,50 36,85 1 ,04 12,55 0,33 15,30 0,41 1250 550 
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Экз. N В Д В(Д ВП Вп( В ДПЧ ДПЧ( Д�ПК-3МК LCK 
753(4634, ц.р. 35,00 45,55 0,77 1 1 ,45 0,33 16,80 0,37 1 220 410 
753(4635, ц.р. 34,60 34,50 1 ,00 12,50 0,36 1 5,95 0,46 1 170 580 
753(4636, П.с. 32,55 41,00 0,79 9,60 0,29 16,40 0,40 340 
753(4637, ц.р. 24,30 23,00 1 ,00 9,1 5  0,38 12,25 0,53 

И з м е н ч и в о с т ь. Выражается в различной степени скошенности 
(LCK от 34 до 580) и варьировании очертаний раковин от широких 
до сравнительно узких (В! Д от 0,72 до 1 , 1 4), несколько оттянутых в 
высоту. Коэффициент скошенности изменяется от 0,33 до 0,53, а угол 
между передним и замочным краями - от 86 до 1220. 

Р и с. 25. Схематический рисунок левой 
створки Bakevellia (Maizuria) 1adinica Kur. 

С Р а в н е н и е. Наиболее близким к новому виду является Bakevellia 
(Maizuria) arctica (Kipar.), от которого он отличается большими 
размерами раковины, более широкими ее очертаниями, почти централь
ными макушками, массивным замком и большим количеством псевдо
таксодонтных зубчиков. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Обилен в мелкозернистых песчаниках в ори кто
ценозах с другими бакевеллидами, митилусами, мелеагринеллами, 
пектенидами, тригонодусами, плевромиями, аммоноидеями и иглами 
морских ежей. Экземпляры представлены одностворчатыми, реже 
двустворчатыми раковинами, захороненными выпуклостью вверх. 

Разрозненные створки, значительно преобладающие над целыми 
раковинами, часто обломаны, вложены друг в друга и ориентированы 
в одном направлении. Нередки скопления раковин бакевеллий. Крупные 
экземпляры преобладают, сохранность удовлетворительная. Пред
ставители нового вида захоронены в танатоценозах, по-видимому, 
в условиях подвижной динамики вод со следами значительной транс
портировки. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Представители этого вида являются 
прибрежными формами, обитавшими на мелкозернистых песчаных 
грунтах. Селились в условиях хорошей аэрации. На тех же участках, 
вероятно, обитали прикрепляющиеся митилусы и другие бакевеллии. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ладинский ярус и нижний карнийский 
подъярус (зона tenuis) севера Средней Сибири, Земли Франца-Иосифа и, 
вероятно, других регионов Северо-Востока Азии. 

М а т е р и а л. Свыше 1 50 экз. из всех изученных ладинских и 
карнийских (зона tenuis) разрезов севера Средней Сибири. 
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Т и п о в о й  
1 980; средний 
Цветкова. 

Подрод Boreiobakevellia Kurushin, 1980 
в и д. Bakevellia (Boreiobakevellia) prima Kurushin, 

триас, анизийский ярус; Восточный Таймыр, мыс 

Д и а  г н о з. Раковина среднего размера, сильно неравностворчатая, 
довольно удлиненная, с эксцентричными макушками. Переднее ушко 
сильвыпуклое, отделено от раковины желобком; заднее большое, 
оттянутое, крыловидное. 

Замочная площадка широкая, длинная, с четырьмя почти прямо
угольными или округло-треугольными связочными ямками. На левой 
створке имеются два коротких передних и один длинный задний зубы, 
на правой створке - один короткий передний и два задних зуба. 
На обеих створках на задней, иногда передней ветви развиты псевдо
таксодонтные зубчики. 

В и д о в о й с о с т а в. Из триасовых отложений известно шесть 
видов: В. (В.) prima Kur. , В. (В.?) olenekensis Kur., В. (В.) bennetti 
(ВоЬm), В. (В.) loewenighi (ВоЬm), В. (В.) nordenskioldi (ВоЬm), В. (В.) 
ursina (ВОЬm). 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого подрода Bakevellia (Neoba
kevellia) Nakazawa отличается наличием двух передних зубов в замке 
левой створки и псевдотаксодонтных зубчиков: от Bakevellia (Maizuria) 
Nakazawa - резкой неравностворчатостью, близко расположенной к 
переднему краю макушкой, наличием в замке четырех связочных 
ямок, двух передних зубов в левой створке и расположением псевдо
таксодонтных зубчиков, как правило, на задней ветви, вблизи макушки; 
от Bakevellia (Bakevelloides) Tokuyama - более удлиненной раковиной, 
большей неравностворчатостью и наличием коротких передних зубов. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Триас Средней Сибири, архипелага Свальбард 
и, вероятно, других районов Северо-Востока Азии. 

Bakevellia (Boreiobakevellia) prima Kurushin, 1 980 

Табл. ХУ, фиг. 1 , 2, рис. 26 
Bakevellia (Boreiobakevellia) prima: Курушин, 1980а, с. 73, табл. УIII, фиг. 1-2, рис. 7. 

Г о л о т и п  - ИГиГ; N 753/4780( 140 1 / 3092), целая раковина; 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Lenotropites 
tardus. 

О п и с а н и е. Раковины среднего для подрода размера (до 35 мм в 
длину и 33 мм в высоту), толстостенные, удлиненно-прямоугольных 
очертаний, скошенные, сильно неравностворчатые (отношение выпук
лости левой створки к выпуклости правой равно "'3). Замочный край 
длинный и составляет примерно 0,7 от наибольшей длины раковины. 
Передний край умеренно выпуклый. Небольшая вогнутость развита 
вблизи переднего ушка. Задний край почти прямой; нижний узкий, 
выпуклый. Макушки прозогирные и отстоят от переднего края на 
1 / 5- 1 / 6  длины замочного края. 

Левая створка сильновыпуклая. Макушка маленькая, заостренная, 
заметно выдается над замочным краем. Киль, клиновидно расширяю
щийся и ослабевающий книзу, хорошо выраженный. Поверхность 
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створки покрыта редкими концентрическими складками и тонкими 
многочисленными правильно чередующимися линиями нарастания. 
Промежутки между ними широкие. Правая створка слабовьшуклая. 
Макушка очень маленькая, едва выступает за замочный край. Киль 
выражен только в верхней половине раковины. Скульптура пред
ставлена слабо выраженными сглаженными складочками и концентри
ческими линиями нарастания. Переднее ушко маленькое, слегка 
выпуклое, округло-треугольное, отделено от остальной поверхности 
раковины неглубоким желоб ком. Заднее ушко большое, уплощенное, 
крыловидное, заостренное. Ушки несут тонкие концентрические линии 
нарастания. 

Замочная площадка широкая, длинная, с четырьмя треугольными и 
прямоугольными углублениями для лигаментных связок: два маленьких 
углубления вблизи ма�ушки почти треугольно-удлиненной формы, 
третье от макушки самое большое углубление - прямоугольное, 
четвертое - маленькое и прямоугольное. На левой створке передняя 
ветвь несет два коротких латеральных зуба, расходящихся под острым 
углом относительно друг друга. На правой створке развит только 
один передний зуб. На задней ветви левой створки имеется один 
длинный латеральный зуб, на правой их два. Они почти параллельны 
замочному краю. В нижней части задней ветви около центральной 
ямки находится восемь-девять маленьких псевдотаксодонтных зуб
чиков. Крайне редко отмечается 5-6 зубчиков на передней ветви. 
Отпечатки мускулов-замыкателей округлые, причем задний значи
тельно больше переднего. Мантийная линия прерывистая. Между 
макушкой и передним мускульным отпеча тком имеется четыре овальных 
висцеральных отпечатка (рис. 26). 

Р а з  м е р ы, в мм: 

Экз. N В Д В/Д ВП Вп/ В ДПЧ ДПЧ/ Д LCK LПК-3Мк 
753/4780, ц.р. 33,00 34,30 0,96 9,40 0,29 5,30 0,15 450 660 
753/478 1, ц.р. 1 5,90 16,40 0,97 5,30 0,33 4,05 0,24 470 580 
753/4782, Л.с. 14,60 16,80 0,87 4,60 0,32 4,20 0,25 400 610 
753/4783, л.с. 14,70 14,80 0.99 3,40 0,23 3,80 0,26 520 590 
753/4784, л.с. 10,90 13,90 0,78 3,20 0,29 3,80 0,27 420 590 

и з м е н ч и в о с т ь проявляется в различной степени удлиненности 
створки: от умеренно до сильно удлиненных. Очертания переднего 
края в средней части варьируют от умеренно до круто выпуклых. 
Подвержена изменчивости вогнутость верхней части переднего края: 
от слабо до значительно вогнутой. Коэффициент скошенности изме
няется от 0, 1 5  до 0,27. На передней замочной ветви иногда отмечаются 

. псевдотаксодонтные зубчики. 
С р а в н е н и е. Новый вид отличается от Bakevellia (Boreiobakevel1ia) 

bennetti (Вбhm) более широкой и менее скошенной раковиной, а также 
менее выпуклым передним ушком. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Представители данного вида редко встречаются в 
алевролитах в ориктоценозах с другими бакевеллидами, пектенидами, 
редкими митилусами, аммоноидеями и брахиоподами. Раковины 
бакевеллий неравномерно раСGеяны по слою и, как правило, приурочены 

82 



Р и с. 26. Схематически!! рисунок правой створки Bakevellia (Boreiobakevellia) prima 
Kur. (х2) 
Р и с. 27. Схематически!! рисунок левой створки Bakevellia (Boreiobakevellia) bennetti 
(Bohm) (х2) 

к гнездообразным �коплениям Bakevellia (Maizuria) arctica. Преобладают 
экземпляры с сомкнутыми створками без следов сортировки и ориен
тировки. Раковины чаще средних размеров, хорошей и удовлетвори
тельной сохранности. Захоронение происходило, по-видимому, не
далеко от мест их обитания либо с незначительной транспортировкой. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Обитали на илистых грунтах в относи
тельно спокойных водах. Очень подвижные воды не были бла
приятными для жизни рассматриваемого вида, так как отсутствуют 
находки в более песчанистых отложениях. 

Р а с п Р'о с т Р а н е н и е. Верхнеоленекский подъярус и анизийский 
ярус Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 4 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 1 ,  
пачка 2 1 ;  обн. 2 ,  пачки 22, 24; 1 3  экз. - побережье Оленекского залива 
моря Лаптевых ( 1 2  экз. - пос. Ыстаннах-Хочо, обн. 15 ,  пачка 13 ;  
1 экз. - пос. Улахан-Крест, обн. 1 6, пачка 1 8); 9 экз. - низовья р. Лены 
(6 экз. - о-в Таас-Арыы, обн. 1 1 ,  пачка 9; 3 экз. - рч. Таас-Крест, 
обн. 13 ,  пачка 8); 7 экз. - Северное Верхоянье (5 экз. - р. Даркы, обн. 54, 
пачка 17 ;  2 экз. - р. Эбитием, обн. 46, пачка 14). 

Bakevellia (Boreiobakevellia) bennetti (Bohm, 1903) 
Табл. ХУ, фиг. 3-6, рис. 27 

Gervilliea Bennetti: Вбhm, 1903, с. 36, табл. 4, фиг. 1 3, 17. 
Bakevellia (Boreiobakevellia) bennetti: Курушин, 1980, с. 76, табл. УIII, фиг. 3-5, рис. 8.  

О п и с а н и е. Раковины среднего для подрода размера до 27 мм в 
длину и 23 мм в высоту), толстостенные, трапецеидальных очертаний, 
удлиненные, сильно скошенные и неравностворчатые (отношение вы
пуклости левой створки к выпуклости правой составляет 2,6). Замочный 
край длинный и равен приблизительно 0,8 от наибольшей длины 
раковины. Передний и задний края умеренно выпуклые, нижний край 
узкий. Макушки прозогирные и находятся от переднего края на 
1 / 4-1 / 5  длины замочного края. 
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Левая створка сильновыпуклая. Макушка маленькая, заметно 
выдается и слегка нависает над замочным краем. Киль четко выражен и 
несколько изогнут к переднему краю. На ранних стадиях роста створка 
покрыта тонкими, выступающими, равномерно чередующими линиями 
нарастания, отделенными друг от друга широкими промежутками. С 
возрастом появляются грубые концентрические складки, тонкие линии 
нарастания и иногда слабо выраженная радиальная ребристость. 
Правая

' 
створка слабовыпуклая. Макушка очень маленькая и слегка 

выдается за замочный край. Киль наиболее развит вблизи макушки. 
Поверхность створки несет слабо развитую концентрическую и иногда 
радиальную скульптуру. Переднее ушко небольшое, сильновыпуклое, 
короткое, округло-треугольное, отделено от поверхности раковины 
ярко выраженным желобком. Заднее ушко большое, плоское, с заострен
ным окончанием. Ушки несут менее грубые линии нарастания. 

Замочная площадка широкая, длцнная. В верхней половине на
ходятся четыре связочные ямки треугольного или овального очертания; 
одна ямка расположена под макушкой, остальные на задней ветви 
замочного края. На левой створке в нижней части передней ветви 
имеются два коротких латеральных зуба, расположенных под острым 
углом относительно друг друга. На правой створке .только один 
передний латеральныIй зуб. На задней ветви расположен один длинный 
латеральный зуб и до 10 мелких псевдотаксодонтных зубчиков. 
Задний мускульный отпечаток большой, овальный, передний - ма
ленький, округлый. Мантийная линия прерывистая (рис. 27). 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/Д ВП Вп/ В ДПЧ ДПЧ/Д LCK LПК-3МК 
753/48 1 3, ц.р. 22,70 24,70 0,92 8,30 0,37 4,50 0, 1 8  400 780 
753/4814, Л.С. 20,70 26,50 0,78 8 , 10  0,39 4,55 0,22 330 830 
753/48 1 5, ц.р. 16,50 26,70 0,62 7,00 0,42 4,05 0, 1 5  320 830 
753/48 1 6, Л.С. 1 1 ,90 17,20 0,69 4,70 0,39 3,20 0, 1 8  410 780 
753/481 7, Л.С. 7,60 7,40 1 ,03 1 ,80 0,24 2,45 0,34 460 1050 

И з м е н ч и в о с т ь. Выражается в варьировании очертаний раковины 
от узких до широких (В! Д изменяется от 0,62 до 1 ,03), коэффициента 
скошенности от 0, 1 5  до 0,34 и угла между передним и замочным 
краями от 78° до 105°. 

С р а в н е н и е. . В. (В.) bennetti (ВоЬm) отличается от Gervilliea 
loewenighi (ВБЬm, 1903, с. 36, табл. 3, фиг. 4-7, 9-1 1 , рис. 5), 
которая, скорее всего, относится к рассматриваемому подроду, менее 
изогнутой формой раковины, меньшей выпуклостью, плавным соеди
нением ушек с раковиной, наличием в левой створке двух передних 
зубов и меньшим количеством псевдотаксодонтных зубчиков. 

З а м е ч а н и я. Выделяя Gervilliea bennetti, Бём не дал описания 
замка. Но в этой же работе описан еще один вид G. loewenighi ВоЬm 
(1903, с. 36, табл. 3, фиг. 4-7, 9-1 1 ,  рис. 5), который очен� близок к 
G. bennetti по .очертанию раковины, форме ушек и другим признакам, 
происходит из отложений того же возраста о-ва Медвежьего и имеет 
замок, характерный для подрода Boreiobakeve1lia. Последнее позволяет 
предполагать, что формы, описанные Бёмом как G.' bennetti, имеют 
близкое или тождественное строение замка. 
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Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а . x �  
р а к т е р и с т и к а. Представители этого вида часто встречаются в 
песчанистых прослоях в ориктоценозах с другими бакевеллидами, 
мелеагринеллами, митилидами из ладинского яруса и нижнего карния 
(зона tenuis); более редки в глинистых алевролитах нижнекарний
ского подъяруса (слои с Discophyllites taimyrensis) в ориктоценозах с 
мелеагринеллами, галобиями, янопектенами, кардиниями. Характерны 
групповые скопления, реже неравномерно рассеянные единичные 
экземпляры. 

В песчаниках с ракушняковыми линзами ладина и низов карния 
(зона tenuis) мыса Цветкова раковины бакевеллий захоронены в виде 
группового скопления. Как правило, это целые раковины, иногда дефор
мированные, с обломанными задними ушками и краями; либо более 
выпуклые створки, ориентированные по-разному, но чаще выпуклостью 
вверх. Раковины крупные, удовлетворительной сохранности. В этом 
ориктоценозе характерно наличие игл морских ежей, образующих 
довольно мощные (0,3-0,5 м), выдержанные по латерали прослои и 
ориентированных в одном направлении. Имеется ракушняковый детрит. 
Захоронение раковин этого вида происходило в сильно подвижной 
воде, по-видимому, вблизи от берега. 

В глинистых алевролитах (слои с Discophyllites taimyrensis) мыса 
Цветкова находки данного вида представлены как целыми раковинами, 
так и левыми створками, нередко деформированными. Целые - рако
вины бакевеллий с сомкнутыми створками, сортировки нет. Захоро
нение происходило, возможно, в условиях слабой подвижной воды без 
значительной транспортировки. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхнеладинский и нижнекарнийский подъя
русы Средней Сибири; карнийский ярус архипелага Свальбард. 

М а т е р и а л. 3 1  экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 3,  
пачки 33 ,  34; обн. 4, пачки 42, 43; 2 экз.  - низовья р. Лены, 
о-в Таас-Арыы, обн. 1 1 ,  пачка 1 2; 1 экз. - побережье Оленекского 
залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо, обlI. 1 5, пачка 23. 

Bakevellia (Boreiobakevellia?) olenekensis Kurushin, 1 980 
Табл. ХУ, фиг. 7-10 

BakeveIlia (BoreiobakeveIlia?) olenekensis: Курушин, 1 980, с. 78, табл. УIII, фиг. 6-8. 

Г о л о т и п  - ИГиГ, N753j4847(1 40 1 j 3 1 49), правая створка; 
побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо, 
нижнеоленекский подъярус. 

О п и с а н и е. Раковины маленькие, достигающие в длину 14 мм и в 
высоту 1 2  мм, тонкостенные, удлиненные, скошенные, почти равно
створчатые. Замочный край относительно длинный и равен почти 
половине наибольшей длины раковины. Задний и передний края слегка 
выпуклые, нижний - узкий, сильновыпуклый. Макушки маленькие, 
прозогирные, почти центральные, немного выступающие над замочным 
краем. 

Левая створка умеренно выпуклая. Макушка несколько выступает за 
замочный край. Киль, расширяющийся и выполаживающийся книзу, 
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хорошо выражен. Створки покрыты тонкими линиями нарастания, 
иногда более грубыми редкими складками, а также частой радиальной 
ребристостью. Правая створка слабовыпуклая. Макушка слабо выра
женная и едва выступает за замочный край. Киль выражен слабее. 
Скульптура представлена тонкими концентрическими линиями на
растания и слабо выраженной радиальной струйчатостью. Переднее 
ушко сильно развитое, немного выпуклое, выступающее над замочным 
краем, отделено от переднего края неглубоким желобком. Заднее 
ушко уплощенное, несколько меньш� переднего. Ушки несут тонкую 
концентрическую скульптуру. Мускульные отпечатки и мантийная 
линия не сохранились. 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/Д Вп Вп/ В ДПЧ ДПЧ/ Д LCK LПК-3МК 
753/4848, л.с. 1 1 ,50 13,60 0,85 2,20 0,19 3, 15  0,23 490 570 
753/4847, п.с. 10,00 8,00 1 ,25 2,50 0,25 2,40 0,30 590 640 
753/4849, л.с. 7,80 7,50 1 ,04 2,40 0,3 1 2,20 0,30 5 10 620 
753/4850, л.с. 6,40 6,60 0,97 1 ,80 0,28 2,70 0,41 570 570 
753/485 1 ,  п.с. 4,30 6,10 . 0,70 1 ,00 0,23 2,90 0,48 490 600 

В о з р а с т н а  я и з м е н ч и в о с т  ь. С возрастом раковина становится 
более вытянутой в высоту и менее приподнятой в примакушечной 
части. 

И н д и  в и д у  а л  ь н а я и з м е н ч и в о с т  ь. Выражается в варьировании 
очертаний раковины от удлиненно-прямоугольной до сильно скошенной 
и в различной степени развития киля от пологого до более выраженного. 
Изменчива также форма переднего ушка от слабовыпуклого до 
вытянутого, более выпуклого. 

С р а в н е н и е. От двух вышеописанных видов рода В. (Boreioba
kevellia) данный вид отличается меньшими размерами, большим 
передним и меньшим задним ушками, почти центральной макушкой и 
присутствием тонких прямых радиальных струек. 

З а м е ч а н и я. Несмотря на частую встречаемость этого вида в 
битуминозных ракушняковых известняках, в нашей коллекции нет 
экземпляров с сохранившимся замком. По некоторым признакам: 
удлиненному очертанию раковины, сильно развитому выпуклому пе
реднему ушку, отделенному от поверхности раковины неглубоким 
желобком, округлому в про филе килю описываемый вид отличается от 
других бакевеллий и стоит ближе к подроду Б. (Boreiobakevellia). 
Отсутствие данных о строении замка заставляет отнести новый вид к 
данному подроду условно. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Находки представителей этого вида приурочены к 
ракушняковым битуминозным известнякам. Они захоронены в виде 
разобщенных створок, ориентированных параллельно напластованию. 
Встречаются как молодые, так и взрослые экземпляры. Совместно 
с ними в ориктоценозах присутствуют посидонии и аммоноидеи. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижнеоленекский подъярус севера Средней 
Сибири и, вероятно, других регионов Северо-Востока Азии. 

М а т е  р и а л. 1 20 экз. из всех разрезов нижнеоленекского подъяруса 
севера Средней Сибири. 
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р о Д Hoernesia Laube, 1865 
Hoernesia torta Popow, 1964 

Табл. XVI, фиг. 1 -6 
Hoernesia torta: Попов в: Возии, Тихомирова, 1 964, с. 25, табл. Х, фиг. 2, 3; 

Бычков и др., 1976, с. 62, табл. 14, фиг. 9, 10. 

О п и с а н и е. Раковины крупных и средних размеров (до 55 мм в 
высоту и более 60 мм в длину), сильно неравностворчатые, неравно
сторонние, удлиненные, сильно изогнутые, иногда относительно ши
рокие и несколько суженные книзу, скошенные и толстостенные. 
Замочный край прямой, длинный и равен длине раковины. Передний 
и задний края слабовыпуклые и почти параллельны друг другу. Нижний 
J.(раЙ узкий, сильновыпуклый. Макушки небольшие, заостренные, 
iipозогирные и отстоят от переднего края примерно на 1 / 3  длины 
раковины. 

Левая створка сильновыпуклая. Макушка массивная, грифовидно 
нависает над замочным Kpa�M и заметно выступает за него. Киль ярко 
выраженный, расширяющийся, иногда раздваивающийся, сильно за
остренный в примакушечной части и ограниченный по краям борозд
ками (задняя бороздка выражена четче передней). Задний склон 
вблизи макушки крутой, передний - пологий. На некоторых экзем
плярах около переднего ушка имеется слабо выраженное вздутие, 
протягивающееся от макушки к переднему краю. Поверхность створки 
покрыта нерегулярными, иногда грубыми складками и тонкими, 
частыми, равномерно расположенными концентрическими линиями 
нарастания. 

'
Правая створка слабовыпуклая, уплощенная в нижней поло

вине. Макушка меньше таковой левой створки и едва выдаеТС>i 
за замочный край. Киль развит только в верхней половине раковины. 
Его склоны пологие. Скульптура близка таковой левой створки, но 
существенно ослаблена. Переднее ушко небольшое, слабовыпуклое, 
с длинным, шипообразным выростом; заднее - большое, уплощенное с 
краев, слабовыпуклое вблизи киля, с довольно глубоким вырезом 
внешнего края и более длинным шипообразным выростом. 

Замочная площадка длинная, относительно широкая. В верхней 
половине находятся пять прямо угольных, иногда почти треугольных 
связочных ямок; первая развита на передней замочной ветви, вторая 
(центральная) - под макушкой и три - на задней ветви. На передней 
ветви замочного края левой створки вблизи центральной ямки распо
ложено два коротких, толстых, слегка заостренных и перпендику
лярных замочному краю зуба; на правой створке - один зуб. На задней 
ветви левой створки развит длинный, прямой латеральный зуб, почти 
параллельный замочному краю; на левой створке - два зуба. 

Задний мускульный отпечаток большой, овальный. Передний мус
кульный отпечаток небольшой, удлиненный, сильно выступающий, 
заостренный к нижнему краю. Мантийная линия прерывистая. Между 
макушкой и передним мускульным отпечатком развито четыре вис
церальных отпечатка (рис. 8,8, I I ,Ж, 1 2,и). 
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Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/Д ВП Вп/ В LCK 
753/4967, ц. р. 55,00 5 1 ,60? 1 ,07? 29,35 0,53 660 
753/4968, ц.р. 54,00 48,00? 1 , 1 3? 29, 1 5  0,54 540 
753/4969, ц.р. 45,50 38,70? 1 , 18? 26,35 0,58 620 
753/4970, ц.р. 34,00 38,30? 0,89? 16,90 0,49 460 
753/497 1 ,  ц.р. 28,20 . 28,90? 0,98? 1 1 ,50 0,41 5 10 
753/4972, п.С. 23,50 45,50? 0,52? 400 
753/4973, л.с. 9, 1 5  16,55 0,55 5,40 0,58 620 

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в очертаниях раковины от удли-
ненных и сильно изогнутых до относительно широких и несколько 
суженных книзу; в различной степени выраженности киля на левой 
створке от четко выступающего, приостренного до пологого в нижней 
половине раковины. На левой створке примакушечное вздутие слабо 
выражено, иногда оно отсутствует. Незначительно варьирует скульптура, 
представленная либо грубыми складками и линиями нарастания, 
либо только последними. Угол скошенности изменяется от 40 до 660. 

С Р а в н е н и е. От типового вида Hoernesia socialis (Schlotheim, 
1 823, с. 1 1 2, табл. ХХХУII, фиг. 1) из скифского яруса и среднего 
триаса Германии отличается более изогнутой раковиной, четче выра
женным килем с обрамляющими его бороздками и длинными, оттяну
тыми, шипообразными окончаниями на обеих ушках. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Многочислен в алевролитах в ориктоценозе с 
раковинами палеотаксодонт, бакевеллий, даонелл, пектенид, миофорий, 
псевдокорбул, митилусов, аммоноидей и брахиопод. Встречается в 
виде гнездообразных скоплений (до 50 экз.), реже равномерно рассеян 
в толще. Раковины целые, с сомкнутыми створками, ориентированными 
параллельно напластованию левой створкой вверх. Следы перемещения 
и сортировки отсутствуют. Крупные раковины преобладают. В гнездо
образных захоронениях экземпляры представлены раковинами с сомкну
тыми створками хорошей сохранности, находящимися на различных 
стадиях роста. Захоронение происходило, вероятно, вблизи от мест 
обитания в мелководных обстановках со слабой динамикой среды. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. Относится к биссусно
прикрепляющемуся бентосу. Наличие ушек с длинными окончаниями 
придавало горнезиям, вероятно, более устойчивое положение на илистом 
грунте. Селились, по-видимому, в слабоподвижной среде в условиях 
достаточно хорошей аэрации. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний триас Северо-Восто ка СССР и 
анизийский ярус севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 350 экз. практически из всех изученных анизийских 
разрезов севера Средней Сибири. 

Hoernesia borealis Kurushin, 1978 
Табл. ХУН, фиг. 1 ,  2 

Hoernesia borealis: Курушин, 1978, с. 96; табл. 1, фиг. 1, 2. 

Г о л  о т и  п - ИГиГ, N 753/ 53 17(1401 / 1), целая раковина; Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова; карнийский ярус, слои с Discophyllites taimyrensis. 
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О п и с а н и е. Раковины толстостенные, крупные (до 62 мм в высоту и 
длину), сильно скошенные, изогнутые. Замочный край - прямой, 
длинный, передний - слабовыпуклый, задний - почти прямой, 
нижний - округлый. Макушки маленькие, прозогирные, отстоят от 
переднего края на 1 /4-:-1 / 5  длины раковины. 

Левая створка умеренно выпуклая. Макушка слегка нависает над 
замочНЫМ краем и выступает за него. Киль слабо выраженный, по
степенно вьшолаживающийся книзу. Скульптура представлена ярко 
выраженными концентрическими линиями нарастания и складками. 
Правая створка слабовыпуклая, в нижней части уплощенная. Макушка 
едва выраженная, слабо выдающаяся за замочный край. Киль развит · 
только в примакушечной части. Концентрическая скульптура ослаблена; 
на нижнем крае линии нарастания иногда становятся слегка волни
стыми. Заднее крыло большое, с удлиненным шипообразным окончанием 
(сохраняется редко): Переднее ушко маленькое. Задний мускульный 
отпечаток большой, овальный, передний - маленький. Мантийная 
линия прерывистая. 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N 
753/53 1 7, ц.р. 
753/5318 ,  ц.р. 

В 
61 ,50 
57,40 

д 
60,90 
59,25 

В/Д 
1 ,0 1  
0,97 

Вп 
26,80 
25,50 

Вп/ В 
0,43 
0,44 

в о з р а с т н  а я и з  м е н  ч и в о с т  ь. С возрастом раковина становится 
более скошенной, удлиненной, ослабевает вогнутость сочленения заднего 
края с задним крылом. 

И н д  И В и д у  а л ь н а я и з  м е  н ч и в о с т  ь. Раковины, собранные из 
глинистых алевролитов разреза мыса Цветкова, отличаются от 
таковых, захороненных в крупнозернистых песчанистых алевролитах 
того же местонахождения, более тонкой скульптурой, менее удли
ненными очертаниями, сильнее развитым задним и передним крыльями, 
более изогнутой левой створкой и слабо развитым килем вблизи 
переднего ушка. Наблюдаемые расхождения в строении раковин 
связаны с обитанием в различных экологических нишах. Удлиненная 
форма обитала на илисто-песчаных и песчаных грунтах прибрежных 
участков в условиях умеренной гидродинамики, в отличие от близкой 
формы, менее удлиненной, селившийся на более мягких грунтах в 
относительно застойных водах. 

С р а в н е н и е. Данный вид отличается от Cassianella stиri (W ohrmann, 
1 889, с. 206, табл. УН, фиг. 10- 1 2), вероятно, относящейся к роду 
Hoernesia из карнийских отложений Северных Альп, менее развитым 
передним ушком, отсутствием бороздки вблизи макушки и радиальных 
ребер по краям килеобразного перегиба. 

От вышеописанного вида Н. torta Popow отличается удлиненной 
раковиной, более эксцентричными макушками, меньшими их размерами 
и килеобразным перегибом. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Найденов алевролитах и мелкозернистых песчаниках в 
ориктоценозе с раковинами галобий, янопектенов, унионитесов, гастро
под и брахиопод. Образует захоронения в виде банок, количество 
особей в которых достигает 10-15 экз. Раковины горнезий с сомкнутыми 
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створками, лежащие параллельно напластованию; замочный край 
приподнят относительно грунта. Редки единичные захоронения. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. Горнезии лежали, 
по-видимому, на правой створке, прикрепляясь биссусом. Хорошо 
развитые крылья (особенно заднее) с длинными окончаниями, вероятно, 
придавали устойчивое положени� на грунте. Селились на илисто
песчаных и песчаных грунтах в относительно спокойной, реже умеренной 
динамике среды с хорошей аэрацией. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижнекарнийский подъярус, слои с Disco
phyllites taimyrensis севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. Более 50 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, 
обн. 4, пачки 43, 44; 1 экз. низовья р. Лены, мыс Чекуровский, 
обн. 9, пачка 14.  

НА.ДСЕМЕЙСТВО PECТINACEA 
С Е М Е Й С Т В О AVICULOPECТINIDAE МЕЕК ЕТ HAYDEN, 1864 

ПОДСЕМЕЙСТВО AVICULOPECТININAE МЕЕК ЕТ NAYDEN, 1 864 

Р о Д Leptochondria Bittner, 1 891 
Leptochondria alberti (Coldfuss, 1 838) 

Табл. ХУII, фиг. 3-8 
Monotis alberti: Goldfuss, 1838, с. 1 38, табл. 1 20, фиг. 6; Kittl, 1 9 12, с. 167. 
Pecten inaequistriatus: Goldfuss, 1 838, с. 42, табл. 89, фиг. 1 .  
Pecten alberti: Giebel, 1 856, с .  22, табл. 11, фиг. 16, 19; Seebach, 1 862, с .  56; Alberti, 

1 864, с. 70; Frech, 1903-1908, табл. 4, фиг. 8. 
Pecten cf. alberti: Bittner, 190 1 ,  с. 84, табл. VIII, фиг. 34. 
Velopecten alberti: Assmann, 1915, с. 598, табл. XXXI, фиг. 16; 1937, с. 58. 
Pecten (Velopecten) alberti: Schmidt, 1928, с. 161, фиг. 346; Стефанов, 1943, с. 2, 

табл. 1, фиг. 2, 3 ;  Кипарисова, 1 947, с. 1 1 2, табл. ХХ, фиг. 9. 
Leptochondria cf. alberti: Кипарисова, 1972, с. 1 16, табл. 1, фиг. 3. 
Leptochondria alberti: Chen, 1976, с. 159, табл. 29, фиг. 8, 9. 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров (до 20 мм в высоту 
и 21 мм в длину), от округлых до слегка вытянутых в высоту, почти 
равносторонние, неравностворчатые. Макушки маленькие, центральные, 
слегка выступают за прямой замочный край. Апикальный угол 
равен 90-1000 . 

Левая створка умеренно выпуклая. Макушка заостренная, сильно
выпуклая. Поверхность створки покрыта тонкими, прямыми, иногда 
изгибающимися в нижней части радиальными ребрами одного-двух 
порядков. В 5 мм от макушки их количество достигает 55-60. На 
створках развиты также тонкие линии нарастания, более частые в 
примакушечной части; на некоторых экземплярах имеются 4-5 грубых 
складок. Правая створка уплощенная, в нижней части плоская. Макушка 
слабо выраженная. Скульптура створки представлена слабыми, немного
численными радиальными ребрами первого, иногда второго порядка. 
На створке развиты тонкие, нерегулярные линии нарастания. Ушки 
небольшие, не выступающие за замочный край. На левой створке 
переднее ушко больше заднего. Они слабовыпуклые, под тупым углом 
соединяющиеся с передним li задним краями. Ушки покрыты ните
видными линиями нарастания и радиальными струйками. На правой 
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створке переднее ушко гораздо больше заднего; ушки на этой створке 
уплощенные и покрыты тонкими, многочисленными концентрическими 
линиями роста. На правой створке развит довольно глубокий, треуголь
ный биссусный вырез. 

Замочная площадка короткая, с неглубокой треугольной ямкой для 
внутренней связки, расположенной непосредственно под макушкой 
(рис. 9, в). 

Р а з  м е р ы, в мм: 
Экз. N В 
753/5368, Л.С. 19,45 
753/ 5369, Л.С. 15,80 
753/ 5370, Л.С. 14,55 
753/5371, п.С. 13,70 
753/ 5372, Л.С. 9,65 
753/ 5373, Л.С. 8 , 15  

д 
20, 1 5  
14,30 
14,35 
13,80 
8,95 
8,45 

В/Д 
0,97 
1 , 1 1 
1,01 
0,99 
1,08 
0,96 

Вп 
3,55 
3,00 
3 , 15  
1 ,05 
2,25 
1 ,50 

Вп/ В а 
0, 18  1040 
0,19 940 
0,21 950 
0,07 990 
0,23 900 
0,19 910 

и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в варьировании очертаний рако
вины от округлых до слегка вытянутых в высоту (В! Д изменяется 
от 0,97 до 1 , 1 l ) .  Скульптура левой створки подвержена изменению: 
радиальные ребра второго порядка развиты нерегулярно, на многих 
экземплярах они отсутствуют, не всегда развиты складки нарастания. 
Апикальный угол изменяется от 95 до 105°. 

С Р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Leptochondria bittneri 
(Кипарисова, 1938, с. 243, табл. IV, фиг. 5-9, 1 1 , 1 3) из нижнего триаса 
Уссурийского края отличается меньшими размерами и, как правило, 
радиальными ребрами двух порядков на левой створке. 

От L. minima (Кипарисова, 1 938, с. 246, табл. IV, фиг. 10, 12 ;  
табл. У, фиг. 4-6) из нижнего триаса Уссурийского края отличается 
большей раковиной и слабо выраженными радиальными ребрами на 
левой створке. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Остатки вида встречаются в аргиллитах и глинистых 
алевролитах совместно с маллетиями, таймыродонами, дакриомиями, 
бакевеллидами, другиll4.И пектенидами, скафоподами и аммоноидеями. 
Экземпляры представлены, как правило, левыми створками преиму
щественно хорошей сохранности, лежащими выпуклостью вверх либо 
без ориентировки. Преобладают раковины средних размеров. Пред
ставители вида захоронены, вероятно, в условиях слабой подвиж
ности вод. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Наличие биссусного 
выреза на правой створке свидетельствует о прикрепленном образе 
жизни. Плотность поселений была незначительноЙ. Обитал на гли
нистых и илисто-глинистых грунтах, вероятно, в пределах нижней, 
иногда средней сублиторалей со слабой динамикой среды. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Скифский ярус и средний триас Западной 
Европы; нижний триас Китая; средний триас севера Средней Сибири. 

М а т е  р и а л. Около 100 экз. из всех изученных, главным образом 
анизийских, разрезов севера Средней Сибири. 

91 



ПОДСЕМЕЙСТБО SТRЕБLОСНОNDRINАЕ NEWELL, 1938 

Р о Д Streblopteria М'Соу, 1 85 1  
Streblopteria newelli Kurushin, 1982 

Табл. ХУIII, фиг. 1-4 
StrebIopteria newelli: Курушин, 1982а, с. 61 ,  табл. 11, фиг. 1 -6. 

Г о л о т и п  - ИГиГ, N 753j 5468( 140 1 j 3822), целая раковина; 
Западная Я кутия, дельта р. Лены, рч. Нуучча-Юрэгэ; оленекский 
ярус, зона Dieneroceras demokidovi. 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров, достигающие 25 мм в 
высоту и 23 мм в длину, от округлых до слабо скошенных очертаНий, 
слабо неравностворчатые, неравносторонние, TOHKocTeHHbie, умеренно 
выпуклые, со вздутой примакушечной частью. Апикальный угол 
около 900. 

Левая створка выше правой. Макушки маленькие, острые. Макушка 
левой створки почти центральная либо крайне слабо эксцентричная, 
высокая, нависает над коротким, прямым замочным краем и выступает 
за него. Макушка правой створки несколько смещена назад, менее 
острая, выпуклая и почти не выступает за замочный край. Обе створки 
покрыты частыми, неравномерно расположенными, тонкими концентри
ческими линиями нарастания и более грубыми складками. На некоторых 
створках развиты прямые, многочисленные, слабо выраженные радиаль
ные струйки. Ушки небольшие, слабовыпуклые. Ушки левой створки и 
заднее ушко правой створки равные. Переднее ушко правой створки 
маленькое, с округлым концом и глубоким, остроугольным биссусным 
вырезом. Ушки покрыты концентрическими линиями нарастания. 

Замок состоит из неглубо кой треугольной ямки для лигамента 
непосредственно под макушкой (рис. 9, а, 6). 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д Б/Д ДЗК ДЗК/Д Бп Вп/ В а 
753/ 5468, ц.р. 16,65 1 5,25 1,09 1 1 ,30 0,74 6,00 0,36 890 
753/ 5469, ц.р. 15,90 16,20 0,98 9,90 0,61 4,6S 0,29 870 
753/ 5470, п.С. 13,75 13,05 1 ,05 9, 1 5  0,70 3,10 0,23 900 
753/ 547 1,  п.С. 10,70 1 1 ,30 0,95 5,55 0,49 2,25 0,21 900 
753/ 5472, л.с. 9, 1 5  9, 1 5  1 ,00 6,80 0,75 2,20 0,24 910 
753/ 5473, л.с. 7,10 7,30 0,97 3,70 0,51  2,40 0,34 860 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь. Молодые экземпляры (до 5-7 мм) 
имеют округлые очертания, центральную макушку и почти гладкую 
поверхность раковины. С возрастом форма раковины становится слабо 
скошенной (либо остается округлой), макушки почти центральными 
или крайне слабо скошенными и скульптура изменяется от почти 
гладкой до ярко выраженных линий роста, с появлением редких 
грубых складок и тонкой радиальной ребристости. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь . Выражается в варьиро
вании очертаний раковины от округлых до слабо скошенных, коэф
фициента выпуклости, апикального угла (рис. 28), а также в различной 
степени выраженности концентрических складок и радиальных струе к. 

С р а в н е н и е. Не которое сходство наблюдается с Pseudomonotis 
australasiatica (Krumbeck, 1924, с. 24 1 ,  табл. CLXXXVI, фиг. 8-10), 
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Р и с. 28. Индивидуальная изменчивость Streblopteria newelli Kur. из двух выборок 
верхнеоленекского подъяруса (1 - рч. Менгилех, зона Olenekites spiniplicatus, 2 - рч. Ну
учча-Юрэгз, зона Dieneroceras demokidovi) 

который относится, вероятно, к роду Streblopteria и известен из 
нижнего триаса Тимора. Однако наш вид отличается менее оттянутой 
макушкой и радиальной струйчатостью вблизи макушек. 

От Pseudomonotis punjabensis (Wittenburg, 1909, с. 1 1 , табл. III,  
фиг. 3), принадлежащего также, вероятно, к роду Streblopteria и 
описанного из нижнего триаса Соляного кряжа, изученный вид 
отличается более выраженной радиальной струйчатостью и частыми 
концентрическими линиями нарастания. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  х а
р а к т е р и с т и к а. Находки раковин стреблоптерий многочисленны в 
аргиллитах и глинистых алевролитах в ориктоценозах с маллетиями, 
горнезиями, крайне редкими плагиостомами и аммоноидеями. Чаще 
раковины стреблоптерий образуют гнездообразные скопления до 1 О 
экземпляров. Последние представлены преимущественно разрознен
ными, большей частью левыми створками, лежащими параллельно 
напластованию. Реже встречаются целые раковины с сомкнутыми 
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либо слегка приоткрытыми створками, равномерно рассеянными па
раллельно плоскостям напластования. Сортировка и окатанность 
отсутствуют, сохранность хорошая. Захоронение раковин стреблоп
терий, по-видимому, происходило вблизи от мест их обитания. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Наличие биссусного 
выреза свидетельствует о биссусноприкрепляющемся образе жизни. 
Селился на глинистых и илисто-глинистых грунтах в затишных 
водах, вероятно, относительно глубоководных участков бассейна. 
Плотность поселения была невысокой. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеоленекский и нижнеанизийский подъя
русы севера Средней Сибири, а также анизийский ярус Южного 
Приморья И Восточной Я кутии. 

М а т е р и а л. 1 36 экз. - низовья р. Лены ( 1 25 экз. - Оленекская 
протока, рч. Нуучча-Юрэгэ, обн. 1 2, пачка 2; 5 экз. - мыс Чекуровский, 
обн. 10, пачка 4; 4 экз. - р. Огоньор, обн. 50, пачка 2); 8 экз. - Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова, обн. 1, пачки 18 ,  19; 36 экз. - побережье 
Оленекского залива моря Лап'тевых, пос. ытыынах-хочо,' Улахан
Крест, обн. 15 ,  1 6, пачки 13 ,  14; 68 экз. - низовья р. Оленек (54 экз. - у 
устья рч. Менгилях, обн. 23, пачки 1 -3; 10 экз. - р. Ныыкаабыт, 
обн. 4 1 ,  пачка 4; 3 экз. - рч. Тайон-Уйолаах, обн. 39, пачка 4; 
1 экз. - гора Карангати, обн. 20, пачка 8); 23 экз. - Северное 
Верхоянье (22 экз. - р. Эбитием, обн. 46, пачка 5; 1 экз. - р. Кенгдей, 
р. Артист-Юрэгэ); 5 экз. - Восточная Я кутия, бассейн р. Яны, 
рч. Муос. 

Streblopteria jakutica Kurushin, sp. nov. 
Табл. ХУIII, фиг. 5; табл. XIX, фиг. 1-4 

Н а з в а н и е  в и д а по нахождению в Я кутии. 
Г о л о т и п - ИГиГ, N 753 / 5744, целая раковина; дельта р. Лены, 

рч. Таас-Крест; оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus, подзона 
Keyserlingites subrobustus. 

Д и а г н о з. Раковина среднего размера, овально-скошенная со слабо 
эксцентричными макушками, с грубыми концентрическими нерегу
лярными складками и тонкой радиальной струйчатостью. 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров (до 27 мм в высоту и 
23 мм в длину), тонкостенные, овально-скошенные и вытянутые в 
высоту. Замочный край почти прямой, относительно короткий и 
составляет около половины длины раковины. Передний и задний края 
умеренно выпуклые и почти параллельны друг другу. Нижний край 
узкий, сильновыпуклый. Макушки маленькие, прозогирные, слабо 
эксцентричные и слегка выступают за замочный край. 

Левая створка умеренно выпуклая. Макушка слегка выступает за 
замочный край и нависает над ним. Килеобразный перегиб слабо 
выраженный. На ранних стадиях роста поверхность створок покрыта 
равномерно расположенными складоч.ками и тонкими, многочислен
ными линиями нарастания. Радиальная струйчатость нежная. С воз
растом концентрические складки становятся нерегулярными, грубыми, 
особенно в нижней части раковины, и усиливается радиальная реб
ристость, представленная прямыми, довольно частыми струйками. 
94 



Заднее ушко больше переднего, они слабовыпуклые и покрыты тонкими 
линиями нарастания. Правая створка слабовыпукла·я . Макушка меньше, 
чем на правой створке. Килеобразный перегиб выражен крайне слабо.  
Скульптура аналогична таковой левой створки. Переднее ушко среднего 
размера, умеренно выпуклое, расширяется от макушки и имеет округлое 
окончание. Ушко по крыто линиями нарастания. Биссусный желобок 
довольно глубокий. Заднее ушко аналогично таковому левой створки. 

Замочная площадка прямая, со слабо выраженной, мелкой, округло
треугольной ямкой для лигамента. 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/Д ВП Вп/ В ДП Ч  ДП Ч / Д  а 
753/ 5745, Л.С. 26,35 22,85 1 , 1 5  6,50 0,25 10,20 0,45 860 
753/ 5744, Л.С. 1 8,00 1 7,25 1 ,04 5 , 15  0,29 6,25 0,36 830 

753/ 5746, Ц.р. 1 7,95 16,50 1 ,09 5,00 0,28 6,75 0,41 930 
753/ 5747, Л.С. 1 3 , 1 5  1 2,40 1 ,06 3,40 0,26 5,05 0,41 960 
753/ 5748, Л.С. 8,00 8,25 0,97 2, 10  0,26 4,05 0,49 930 
753/ 5749, Л.С. 6,05 5,50 1 , 1 0  1 ,50 0,25 2,00 0.36 920 

В о з р а с т н а я  и з м е н ч и в о с т ь. По мере роста раковины кон-
центрические складки становятся нерегулярными и усиливается радиаль-
ная струйчатость. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. Выражается в различной 
степени проявления концентрической скульптуры: от почти равномерно 
расположенных, равных по силе до грубых, морщинистых, резче 
выраженных обычно в нижней половине раковины. Коэффициент 
скошенности изменяется от 0,35 до 0,45. 

С р а в н е н и е. От вышеописанного вида Streblopteria newelli Kur. 
отличается умеренно скошенной раковиной, более эксцентричными 
макушками и сильнее выраженной концентрической s;/ульптурой. 

От Pseudomonotis australasiatica (Krumberck, 1924, с. 24 1 ,  табл. 
CLXXXVI, фиг. 8-10), который, как указывалось выше, относится, 
вероятно, к роду Streblopteria и известен из нижнетриасовых отложений 
Тимора, новый вид отличается более грубой концентрической скульпту
рой и радиальными струйками. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Остатки вида многочисленны в глинистых алевро
литах в ориктоценозе с раковинами посидоний и аммоноидеЙ. Захоро
нена в виде гнездообразных скоплений (многие десятки экз.) и пред
ставлены целыми и разобщенными раковинами разных размеров, 
ориентированными параллельно напластованию. Следы сортировки 
отсутствуют. Крайне редки деформированные раковины и фрагменты. 
Экземпляры преимущественно хорошей сохранности. Захоронение 
изученных стреблоптерий происходило, вероятно, вблизи от мест их 
обитания. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Селился в защитных и, видимо, отно
сительно глубоководных условиях на илисто-глинистых грунтах. 
Образовывал поселения с довольно высокой популяционной плот
ностью. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеоленекский подъярус, зона Olenekites 
spiniplicatus, подзона Keyserlingites subrobustus дельты р. Лены. 
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М а т е р и а л. Около 200 экз. - дельта р. Лены, Оленекская протока, 
рч. Таас-Крест, обн. I За; 15 экз. - низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы, 
обн. I l ,  пачка 6. 

С Е М Е Й С Т В О POSIDONIIDAE, FRECH, 1909 
Р о Д Posidonia Bronn, 1828 

Posidonia mimer Oeberg, 1 877 

Табл. XIX, фиг. 5-6; табл. ХХ, фиг. 1 
Posidonia mimer: Oeberg, 1 877, с. 1 5, табл. У, фиг. 9-14; 1912, с. 28; Tozer, 1961 ,  

с. 101,  табл. ХХУIII, фиг. 6; Бычков и др., 1976, с. 63, табл. 3, фиг. 14. 
Posidonia cf. mimer: Попов, 1961 ,  табл. XI, фиг. 2; Окунева, 1976, с. 3 1 ,  

табл. 1, фиг. 5, 14. 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров (до 21 мм в дли-
ну и 1 7  мм в высозу), овальные, несколько удлиненные, иногда 
слегка скошенные, слабовыпуклые. Замочный край прямой, относи
тельно длинный и составляет несколько меньше длины раковины. Пе
редний, нижний и задний края равномерно округлые. Макушки ма
ленькие, слегка приближены к переднему краю и незначительно 
выступают за замочный. Поверхность створок покрыта тонкими, 
многочисленными концентрическими линиями нарастания и более 
грубыми складочками, слабt:е развитыми вблизи макушки. Интер
валы между складочками шире последних. Радиальная скульптура 
представлена слабо выраженными прямыми струйками. 

Р а з  м е р ы, в мм 
Экз. N В Д В/Д а 
753/ 5959, Л.с. 16,85 20,55 0,80 1 1 5° 
753/ 5960, П.с. 13,00 1 5,55 0,84 1050 
753/ 5961 ,  п.с. 12,30 14,25 0,87 1070 
753/ 5962, л.с. 8 , 15  9,35 0,87 1 17° 
753/ 5963, Л.с. 3,90 4,95 0,80 1 14° 
753/ 5964, п.с. 1 ,80 2, 10 0,86 1 1 5° 

в о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь. Молодые экземпляры имеют 
гладкую поверхность раковины. По мере роста раковины появляются 
линии нарастания, тонкие радиальные струйки и довольно грубые 
складочки. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в очерта
ниях раковины от овальных и удлиненных до слегка скошенных 
(В! Д варьирует от 0,80 до 0,87). Апикальный угол изменяется в .  
пределах от 105 до 1 1 50 . 

С р а в н е н и е. От вида Posidonia praealpina (Kitt1, 19 12, с. 25, 
рис. 1, 2) из карнийских отложений Северных Альп отличается 
слегка эксцетричными макушками и менее выраженной скульптурой. 

От Р. tenuissima (Bohm, 19 12,  с. 8, табл. 1, фиг. I l , 12) 
из нижнего триаса архипелага Свальбард отличается относительно 
длинным замочным краем, более резкой концеТРИ1еской скульптурой 
и радиальными струйками. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. В изобилии встречается в битуминозных извест
няках, глинистых алевролитах и алевритовых глинах совместно с 
другими видами посидоний, тонкостенными бакевеллиями и аммоно-



идеями. Существенно преобладают мелкие разобщенные створки, 
ориентированные параллельно напластованию. 

В битуминозных известяках основная масса посидоний образу
ет детрит. Встречаются прослои раковин посидоний преимущественно 
мелких и средних размеров довольно хорошей сохранности. 

В глинистых алевритах и алевритовых глинах разрозненные 
створки, преимущественно мелких размеров, слагающие ядра карбо
натных конкреций, образуют гнездо образные скопления. В них коли
чество экземпляров превышает несколько сотен. 

Захоронение представителей этого вида происходило, вероятно, 
в относительно подвижной среде со значительным перемещением. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я  о б и т а н и я. Род Posidonia 
и близкие к нему роды (бухиолы, бо:,штры, птерохении, галобии 
и др.) принадлежат к псевдопланктонным организмам (Баженова, 
1969; Наливкин, 1 956; Садыков, 1962; Jchikawa, 1958; и др.) .  
Тафономические наблюдения над триасовыми посидониями позволяют 
присоединиться к этой точке зрения. Все находки посидоний приуро
чены к тонкозернистым породам (глины, аргиллиты, глинистые алев
ролиты, известняки), в которых практически отсутствуют бентосные 
формы. Изученные посидонии (как впрочем и все) тонкостенные 
(толщина < 0;1 мм), что позволяло им находиться во взве
шенном состоянии. Поселения данного вида достигали большой 
плотности. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижнеоленекский подъярус Северо-Востока 
Азии, нижний триас архипелага Свальбард и Ар ктической Ка'

нады. 
М а т е р и а л. Более 3000 экз. из всех изученных разрезов 

нижнеоленекского подъяруса севера Средней Сибири и Я кутии. 

Posidonia olenekensis Popow, 1964 
Табл. XIX, фиг. 7-9; табл. ХХ, фиг. 2-5 

Posidonia mimer olenekensis: Попов в: Возии, Тихомирова, 1964, с. 25, табл. 11, 
фиг. 2; Бычков и др., 1 976, с. 63, табл. 3, фиг. 17-19. 

Posidonia kularensis: Бычков в: Бычков и др., 1976, с. 63, табл. 3, фиг. 15 .  

О п и с а н и е. Раковины средних размеров (до 13 мм в высо-
ту и 18 м в длину), от овальных и овально-трапециевидных до слег
ка скошенных, слабо- и умеренно выпуклые. Замочный край прямой, от
носительно длинный. Умеренно выпуклый передний край плавно пере
ходит в слабовыпуклый задний. Последний нередко косо усечен и 
под тупым углом соединяется с замочным и нижним краями. Нижний 
край умеренно, иногда слабовьшуклыЙ. Макушки маленькие, замет
но смещены к переднему краю и едва выступают за замочный край. 
От макушки к задненижнему краю протягивается киль, иногда он 
едва выражен. Поверхность створок покрыта довольно широкими-, 
грубыми, морщинистыми, иногда более тонкими концентрическими 
складками. Промежутки между ними значительно уже самих складок. 
На некоторых створках имеются тонкие линии нарастания и слабые 
радиальные струйки. 
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Р а з м е р ы  в мм 
Экз. N В Д В/Д а 
753/ 8959, л.с. 12,35 17,90 0,69 1230 
753/ 8960, п.с. 9,00 12,45 0,73 1 190 
753/ 8961 ,  П.с. 9,00 1 1 ,70 0,77 1 170 
753/ 8962, П.с. 8,45 10,35 0,82 1050 
753/ 8963, п.с. 7,50 10,05 0,75 1 1 1 0 
753/ 8964, Л.с. 5 , 15  7,25 0,71 1030 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь. По мере роста апикальный угол 
увеличивается от 103 до 1 230 . С возрастом концентрические склад
ки становятся более грубыми и на некоторых экземплярах появ
ляется радиальная струйчатость. 

И н Д и в и Д у а л ь н а я . и з м е н ч и в о с т ь. Варьируют очертания 
раковин от овальных и овально-трапецеидальных до слегка скошен
ных. Выпуклость створо к изменяется от слабой до умеренной. Из
менчивости подвержена скульптура: концетрические складки варьируют 
от грубых, морщинистых до менее грубых, тон ких линий нараста
ния. Степень выраженности киля различная: от резкого до слабо 
выраженного. 

С р а в н е н и е .  От близкого вида Posidonia wengensis, описан-
ного Виссманом в работе Г. Мюнстера (Mi.inster, 1 84 1 ,  с. 23, 
табл. XVI, фиг. 12) из ладинских отложений Альп "Отличается более 
грубыми складками и, как правило, килем, выраженным в различ
ной степени. 

От Р. mimer Oeberg отличается грубыми концентрическими склад
ками, килем и более скошенным очертанием раковины. 

3 а м е ч а н и я. Вид Posidonia kularensis Bytschk. (Бычков и др. ,  1976, 
с. 63, табл. 3, фиг. 1 5) установлен на материале из зоны Hedens
troemia hedenstroemi Северо-Востока СССР на основании округло
трапецеидального очертания раковины и наличия киля. В нашей 
коллекции имеются экземпляры (табл. ХХ, фиг. 5), захороненные 
на одной плоскости и обладающие переходными овальными и 
овально-трапецеида.]JЬНЫМИ очертаниями, а также разной степенью 
выраженности киля от четкого до едва заметного. Учитывая эти 
обстоятельства, мы считаем Р. kularensis синонимом описанно
го выше вида. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижнеоленекский подъярус Северо-Востока 
СССР и севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 350 экз. практически из всех изученных разрезов 
нижнеоленекского подъяруса севера Средней Сибири. 

Posidonia sibirica Kurushin, 1980 

Табл. ХХ, фиг. 6-10 
Роsidопiа sibirica: Курушин, 1980а, с. 8 1 ,  табл. IX, фиг. 1-6. 
Г о л о т и п. ИГиГ, N 753/ 9309 ( 140 1 / 64), левая створка; побере

жье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. ытаннах-хочо;; оленек
ский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. 

О п и с а н и е. Раковины крупных для рода размеров (до 34 мм 
в высоту и ;в мм в длину), тонкостенные, почти округлого очер-
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тания, несколько вытянутые по высоте. Замочный край прямой, 
относительно длинный. Передний, нижний и задний края округлые, 
плавно переходящие друг в друга и очерчены кривой одного радиу
са. Створки равные, слабовьшуклые. Макушки занимают почти цент
ральное положение. Поверхность створок покрыта многочисленными, 
равномерно чередующимися концентрическими складками, вблизи ма
кушки несколько сгущенными, книзу они становятся более широкими. 
Около замочного края складки менее выраженные, иногда зату
хающие. Промежутки между ними узкие, на некоторых экземплярах 
они V-образные. На обеих створках также развита радиальная 
скульптура, более слабо выраженная вблизи макушки. Она представ
лена тонкими, как правило, извилистыми в разной степени, реже 
прямыми струйками. 

Р а з м е р  в мм 

Экз. N В Д В/Д а 
753/9309, л.с. 30,20? 3 1 , IO? 0,97? 1 150 
753/9310, л.с. 33,85 32,90 1 ,03 1260 
753/93 1 1, п.с. 28,35 25,00 1 . 1 3  1200 
753/9312, Л.С. 1 3,25 1 3,65 0,98 1 120 
753/93 1 3, л.с. 6, 1 5  7,20 0,85 1 120 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь. С возрастом раковина становится 
более широкой, линии нарастания более частыми, радиальная реб
ристость сложно изгибающейся, а апикальный угол увеличивается. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в варьи-
ровании очертаний раковины от почти о круглых до несколько вы
тянутых по высоте, радиальной ребристости от прямой, слабо вы
раженной до зигзагообразно изгибающеЙся. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Posidonia back1undi (Witten
burg, 19 10, с. 36, табл. 1, фиг. 4, 5) из оленекских (П.  Виттенбургом 
ошибочно отнесен к карнию - устное сообщение М.В.  Корчинс
кой) отложений архипелага Свальбард отли�ается ПО'1ти центральной 
макушкой, чаще расположенными концентричеСКИМИ СКJJадками, от
сутствием тонких линий нарастания, вставленных между складками, 
и радиальной струйчатостью. 

От Р. ovalis (Kitt1, 19 12,  с. 29, табл. 1, фиг. 1 5) из лейасо
вых отложений о. Корфу (Средиземное море) отличается большими 
размерами и радиальной скульптурой. 

От Р. 01enekensis Popow отличается большими размерами, более 
частыми и, как правило, грубыми концентрическими складками, 
а также радиальной струйчатостью. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Многочислен в глинистых алевролитах в орик
тоценозе с раковинами стреблоптерий и аммоноидеЙ. Преобладающий 
тип захоронения - гнездо образные скопления до 10-15 и более 
экземпляров. Часто эти скопления составляют ядра карбонатных 
конкрециЙ. Реже разрозненные створки равномерно рассеяны на 
поверхностях напластования и ориентированы выпуклостью вверх. 
Экземпляры удовлетворительной и хорошей сохранности, сортировка, 
как правило, отсутствует. Реже встречаются целые раковины с рас-
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крытыми створками, имеются деформированные экземпляры и их 
обломки. Захоронение раковин посидоний происходило, вероятно, 
вблизи от мест их обитания либо с не значительным перемещением. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеоленекский подьярус зона 01enekites 
spiniplicatus севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 19 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, 
обн. 1, пачки 1 8, 19; 106 экз. - побережье Оленекского залива 
моря Лаптевых, пос. ытаннах-хочо,' обн. 14, пачки 6-7; 22 экз. -
низовья р. Оленек у устья рч. Менгилех, обн. 23, пачки 1 ,  3; 
31 экз. - низовья р. Лены ( 1 1 экз. - о-в Таас-Арыы, обн. 1 1 , 
пачка 6; 20 экз. - Оленекская протока, ручей Таас-Крест, обн. 1 3а, 
пачка 1 ); 25 экз. - Северное Верхоянье (5 экз. - р. Даркы, обн. 
53, пачка 10; 20 экз. - р. Эбитием, обн. 47, пачки 1 2, 13) .  

Posidonia taimyrensis Kurushin, 1980 

Табл. XXI, фиг. 1-2 
Posidonia taimyrensis: Курушин, 1980, с. 83, табл. IX, фиг. 7-8. 

Г о л о т и п  - ИГиГ, N753 / 95 1 2( 1 40 1 f l 54), целая раковина; Во
сточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Gymnotoce
ras rotelliforme. 

О п и с а н и е. Раковины маленькие (до 6 мм' в высоту и 7 мм 
в длину), неравносторонние, округлого очертания. Замочный край пря
мой, относительно длинный. Передний, задний и нижний края 
очерчены кривой одного радиуса. Сочленение замочного края с 
передним и задним краями происходит под тупым углом. 

Створ ки слабовыпуклые. Маленькие макушки слегка сдвинуты 
к переднему краю и едва выступают над замочным краем. Поверх
ность створок покрыта редкими, довольно широкими, чаще неравно
мерно чередующимися складками. Промежутки гораздо шире (в три
четыре раза) самих складок. Нижняя часть раковины обычно с 
более выраженными складками. Иногда на поверхности створок 
развита слабо выраженная тонкая редкая радиальная струйчатость. 

Р а з  м е р ы, мм 
Эк� N В Д В/ Д а 
753/95 12, ц. р. 5,3 6,8 0,78 1030 
753/9513,  ц.р. 3,3 3,9 0,85 850? 

В о з р а с т н а я  и з м е н ч и в о с т ь. На ранних стадиях роста 
раковины скошенного очертания с хорошо выраженной выпуклостью 
в примакушечной части. У взрослых экземпляров скошенность и 
выпуклость в примакушечной части ослабевают и раковина становится 
овальной. 

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь . Выражается в нерегу-
лярности роста складок. На некоторых экземплярах складки рас
полагаются через равные промежутки, чаще они развиты в при
макушечной и нижней частях. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Posidonia mimer 
Oeberg отличается неравномерно расположенными и более гру-
быми складками, а также меньшим размером раковин. 
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От Р. pannonica �ojs.  (Kittl, 19 13,  с. 22, табл. 1, фиг. 1 -2) 
из среднего триаса Баконии и Северных Альп отличается мень
шими размерами, овальным очертанием и менее сдвинутыми вперед 
макушками. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Встречен в алевритистых аргиллитах. Экземпляры 
представлены как целыми раковинами с полураскрытыми, так и раз
розненными створками, ориентированными выпуклостью вверх . .  Реже 
встречаются их фрагменты, но без следов окатанности. Крупные 
раковины преобладают. Сохранность хорошая. Захоронение происхо
дило, вероятно, без значительной транспортировки. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Анизийский ярус, зона Gymnotoceras ro
telliforme Восточного Таймыра. 

М а т е р и а л. 28 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, 
обн. 2, пачка 28. 

с Е М Е Й С Т В О OXYTOMIDAE I CНIKA W д, 1958 
Р о Д Meleagrinella Whitfield, 1885 
Meleagrinella polaris (Kittl, 1907) 

Табл. XXI, фиг. 3-5 
Avicula polaris: Кittl, 1907, с. 12, табл. 1, фиг. 2-4. 

О п и с а н и е. Раковины маленькие (до 10 мм в высоту и 
длину), слабо скошенные, округлые, несколько вытянутые в высоту. 
Замочный край длинный и почти равен длине раковины. 

Левая створка умеренно выпуклая в верхней части и пологая 
в нижней. Макушка заметно сдвинута вперед и отстоит от передне
го края на 1 / 3  длины замочного края. Она маленькая, слегка зао
стренная и выступает за замочный край. Поверхность створки по
крыта 30-40 округлыми радиальными ребрами первого порядка. Ребра 
второго порядка развиты нерегулярно и наиболее выражены в нижней 
части раковины. Межреберные промежутки плоские, широкие. Концен
трические линии нарастания многочисленные, нитевидные, слабо вы
раженные. Имеются редкие складки, более развитые в верхней части 
створки. На ядрах сохраняются только ребра первого порядка и 
складки. Правая створка слабовыпуклая. Макушка маленькая, слабо 
выраженная, сдвинута вперед и почти не выступающая за замочный 
край. Скульптура представлена слабо развитыми, редкими (до 10), 
широко расставленными радиальными ребрами одного порядка. Линии 
нарастания тонкие, многочисленные. Заднее ушко гораздо больше 
переднего. Ушки от слабовыпуклых до плоских. На левой створке 
переднее ушко маленькое, заднее - большое, с приостренным и от
тянутым назад концом. На переднем ушке развиты радиальные ребра, 
а на заднем - тонкие линии нарастания. На правой створке заднее 
ушко большое, почти уплощенное, с приостренным концом и по крыто 
радиальными, едва выраженными ребрами. Переднее ушко маленькое, 
остроугольное, плоское, с частыми радиальными ребрами. На правой 
створке под передним ушком имеется неглубокий биссусный вырез. 

Замочная площадка длинная, узкая. 
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Р а з м е р ы  в мм 

Экз. N В Д В/Д ВП Вп/ В ДЗК ДЗК / Д CL 
753/ 9540, Л.с. 9,75 9,55 1 ,02 2,45 0,25 8 , 15  0,85 720 
753/ 954 1 ,  Л.с. 9,00 8,90 1 ,01 2,30 0,26 7,90 0,89 750 
753/ 9542, П.с. 4,85 5,85 0,83 0,90 0, 1 9  5,50 0,95 

С Р а в н е н и е. От Me1eagrinella formosa Vozin (Возин, Тихомиро
ва, 1964, с. 15 ,  табл. УН, фиг. 7- 1 2) из верхнего триаса Се
веро-Востока СССР отличается меньшим количеством ребер и от
сутствием ребер третьего порядка на левой створке, большим соот
ношением ДЗКj Д и неглубоким биссусным вырезом. 

От М. tasaryensis (Воронец, 1 936, с. 19 ,  табл. IV, фиг. 49) 
из среднего триаса низовья р. Лены отличается округлой и ме
нее выпуклой раковиной, меньшей ее скошенностью, длинным замоч
ным краем, ненависающей макушкой на левой створке и оттянутым, 
приостренным концом заднего ушка. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л о в и я о б и т а.н и я. Биссусное ушко 
и вырез под ним свидетельствуют о наличии биссуса, при по
мощи которого мелеагринеллы прикреплялись к субстрату. Се
лились на илисто-глинистых грунтах при слабой динамике придонных 
вод. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижнеарнийский подъярус севера Средней 
Сибири; карнийский ярус Земли Еллесмера. 

М а т е р и а л. 1 2  экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, 
обн. 4, пачки 42, 43; 1 экз. - низовья р. Лены, приустьевая 'lасть 
р. КенгдеЙ. 

Me1eagrinella tasaryensis (Voronetz, 1 936) 

Табл. XXI, фиг. 6-12 
Рsеudоmопоtis tаs-агуепsis: Воронец, 1 936, с. 19 ;  табл. VI, фиг. 49. 
Рsеudоmопоtis (Eumicrotis?) tаs-агуепsis: Кипарисова, 1 937, с. 197, табл. VI, 

фиг. 6-8, 1 1 . 

О п И с а н и е. Раковины небольшие, достигающие 15 мм в вы-
соту и 14 мм в длину, умеренно или слабо скошенные, вытянутые 
в высоту, иногда округлые. · Замочный край довольно длинный и сос
тавляет более половины длины раковины . . 

Левая створка умеренно выпуклая. Макушка почти центральная, 
маленькая, заостренная, выступающая за замочный край и нависающая 
над ним. Поверхность створки покрыта радиальными ребрами, тонки
ми в верхней примакушечной части и более широкими, округлыми - в 
нижней. В 5 мм от макушки количество ребер составляет 20-25. Реб
ра второго порядка начинаются обычно в нижней половине раковины 
либо по ее краю. Некоторые экземпляры с более тонкими и мно
гочисленными ребрами, число ребер в 5 мм от макушки достигает 
30-40. у этих экземпляров ребра сгущаются у заднего и переднего 
краев. Межреберные промежутки плоские, шире ребер. Концентричес
кая скульптура представлена складками, наиболее развитыми в 
верхнесредней части раковины, и редкими, тонкими линиями нарас
тания. Правая створка слабовыпуклая, более округлая, менее ско
шенная. Макушка маленькая, менее остроугольная, почти не выступа-
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ющая за замочный край. На ядре правой створки скульптура ослаб
лена и представлена лишь 20 радиальными ребрами первого порядка. 
Концентрические складки слабо выражены и представлены · в средней 
части раковины. Ушки небольшие, от слабовыпуклых до уплощенных. 
На левой створке переднее ушко слабовыпуклое, остроугольное, 
гораздо меньше уплощенного заднего. Ушки покрыты редкими радиаль
ными ребрышками. На правой створке заднее ушко уплощенное, с 
редкими струйками и гораздо больше гладкого, уплощенного передне
го. Замочная площадка довольно длинная, вдоль ее края проходит 
валик, оставляющий на ядрах неглубокую бороздку. Мантийная линия 
протягивается параллельно краям. Мускульные отпечатки не сохрани-
лись. 

Р а з м е р ы, в мм 

Экз. N Б Д Б/Д Бп Бп/ Б ДЗК ДЗК/Д а 
753/9553, Л.С. 1 2,20 1 2,20 1,00 6, 10 0,50 730 
753/ 9554, Л.С. 9,35 7,65 1 ,22 4,05 0,43 740 
753/ 9555, Л.С. 9,20 8 , 15  1 , 1 3  4,60 0,50 5,75 0,70 740 
753/ 9556, Л.С. 8 , 1 5  7,35 1 , 1 1  3 , 15  0,31 5,05 0,68 680 
753/ 9557, п.С. 6,20 5,20 1 , 1 9  1 ,20 0, 19 4,00 0,77 880 

и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в очертаниях раковины, от умерен
но до слабо скошенных, от округлых до вытянутых в высоту, и 
в изменении количества радиальных ребер на левой створке. 

С р а в н е н и е .  От Meleagrinella antiqua (Tozer, 196 1 ,  с. 104, 
табл. XXIX, фиг. 5-9) из норииского яруса Арктической Канады 
отличается менее дифференцированными и более многочисленными 
радиальными ребрами на левой створке. 

От М. formosa (Возин, Тихомирова, 1964, с. 15 ,  табл. VII, 
фиг. 7-12) из карнийского яруса Западного Верхоянья отличается 
большей раковиной, выступающей за замочный край макушкой, и ме
нее дифференцированной скульптурой на левой створке. 

Фациальиая приуроченность и тафономическая характеристика. 
Остатки вида многочисленны в крупнозернистых алевролитах в орик
тоценозах с митилусами, бакевеллиями, пектенидами, тригонодусами, 
унионитесами, гастроподами и скафоподами; реже вид встречается в 
глинистых алевролитах совместно с бакевеллидами и дакриомиями. 

В крупнозернистых алевролитах низовья р. Лены (о-в Таас
Арыы, рч. Течихен и др.) образует ракушняковый вид захоронения, 
в котором экземпляры представлены практически левыми створками 
хорошей и удовлетворительной сохранности. Они ориентированы па
раллельно плоскостям напластования. Отмечаются их фрагменты. 
Следы окатанности отсутствуют. Захоронение происходило, по-види
мому, с незначительным перемещением. 

В глинистых алевролитах (о-в Таас-Арыы) левые створки не
равномерно рассеяны в толще и приурочены к прослоям с иглами 
морских ежей. Экземпляры разных размеров, сохранность хорошая. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний триас севера Средней Сибири, 
верхний анизий Северо-Востока СССР и Новосибирских островов. 

М а т е р и а л. 43 экз. - побережье Оленекского залива моря 
Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо и Улахан-Крест, обн. 15-16,  пач-
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ки 1 8, 19 ;  1 50 экз. - низовья р. Лены (40 экз. - о-в Таас-Арыы, 
обн. 1 1 , пачки 1 0, 12; 7 экз. - мыс Чекуровский, обн. 10, пачка 
10; 2 экз. - рч. Таас-Крест, обн. 1 3, пачка 1 1 ; 20 экз. - р. Кен
гдей, р. Босхо; ЗU экз. - р. Хатыстах; 5 1  экз. - р. Течихен). 

НАДСЕМЕЙСТВО PECТINACEA 

С Е  М Е Й С Т В О  PECТINIDAE RAFINESQUE, 1 8 1 5  

Р О Д Janopecten Archipov et  Truschelev, 1980 
Janopecten kularensis Archipov et Truschelev, 1980 

Табл. XXI, фиг. 13  
Janopecten kularensis: Архипов, Трущелев, 1980, с .  16 ,  табл. I I I ,  фиг. 5, 6 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров (до 30 мм в вы-
соту и 32 мм в длину), почти равностворчатые, от удлиненных до 
несколько скошенных очертаний. Замочный край прямой, относитель
но длинный и составляет почти половину длины раковины. Макушки 
маленькие, центральные, невыступающие за замочный край. Апикаль
ный угол около 1000 . 

Левая створка слабовыпуклая. Скульптура представлена почти 
уплощенными радиальными ребрами двух порядков. Ребер первого по
рядка насчитывается о коло 1 6, между ними регулярно вставлены 
ребра второго порядка. Иногда вдоль нижнего края отмечаются едва 
заметные ребра третьего порядка. Межреберные промежутки пример
но равны ширине ребер. Концентрическая скульптура состоит из 
редких складок, наиболее выраженных в средненижней части, и тон
ких, многочисленных линий нарастания. Макушка маленькая, остро
конечная. Ушки небольшие, уплощенные, не выступающие за замочный 
край и имеющие формы остроугольного треугольника с округлыми 
окончаниями. Переднее ушко немного больше заднего. Ушки покрыты 
тонкими, слабо изгибающимися многочисленными концентрическими 
линиями нарастания. Заднее боковое вздутие четко выраженное, от
делено от створки довольно глубокой депрессией. Переднее вздутие 
менее развитое. Вздутия и депрессии покрыты тонкой радиальной и 
концентрической скульптурой. Апикальные края прямые. 

Р а з м е р ы, в мм 
Экз. N 
753/ 9746, п.С. 
753/ 9747, л.С. 
753/9748, л.С. 

В 
28,90 
23,65 
18,05 

д 
3 1 ,25 
27,45 
22,80 

В/Д 
0,93 
0,86 
0,79 

Вп 
4,90 
3 , 15  

Вп/ В 
0,17 
0,13 

а 
980 

1050 
1050 

И з м е н ч и в о с т ь. Выражена в очертаниях раковины от удлиненных 
до несколько скошенных. 

З а м е ч а н и е. От вида Tosapecten merzljakovi Bytschkov (Бычков 
и др. ,  1976, с. 1 2, табл. 15 ,  фиг. 5) из анизийских отложений 
бассейна р. Зырянки отличается более развитым ребристым задним 
боковым вздутием и задним ушком левой створки без радиаль
ных ребер. 

Ф а  Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь и т а  Ф о н о м и ч е с к а я х а-
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р а к т е р и с т и к а. Часто встречается в глинистых алевролитах 
в ориктоценозе с дакриомиями, нукуломами, таймыродонами, мал
летиями, бакевеллиями, горнезиями, даонеллами, митилусами, кар
дин иями, миофориями, псевдокорбулами, буреамиями, брахиоподами, 
аммоноидеями, гастроподами и скафоподами. 

Экземпляры представлены разобщенными', преимущественно левыми 
створками, равномерно рассеянными в толще и ориентированными па
раллельно напластованию. Редки их фрагменты. Створки средних 
размеров, захоронены без следов окатанности и сортировки, вероятно, 
недалеко от мест обитания. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Селился на илистых грунтах в условиях 
слабо подвижной гидродинамики. Плотных поселений не образовывал. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Анизийский ярус Восточной Якутии и севера 
Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 31 экз. - Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 2, 
пачки 22, 24, 26; 12 экз. - побережье Оленекского залива моря Лаптевых 
(6 экз. - пос. Ыстаннах-Хочо, обн. 1 5, пачки 1 5, 18 ;  4 экз. - пос. Ула
хан-Крест, обн. 16, пачка 1 7; 2 экз. - рч. Стан-Хая-Юрэгэ, обн. 1 7, 
пачка 14). 

Janopecten lenaensis Kurushin, sp. nov. 
Табл, XXI, фиг. 14-18 

Н а з в а н и е в и Д а - по нахождению в низовьях р. Лены. 
Г о л о т и п  - ИГиГ, N 753/ 9789, левая створка; низовья р. Лены, 

о-в Таас-Арыы; средний триас, верхнеладинский подъярус. 
Д и а г н о з. Раковина небольшая, округлая, несколько скошенная, 

с умеренно выпуклой левой створкой, несущей многочисленные не
регулярные радиальные ребра. 

О п и с а н и е. Раковины небольшие, с высотой до 14 мм и длиной до 
15 мм, округлые, неСКОЛQКО скошенные. Макушки маленькие, остроко
нечные, почти центральные, едва выступающие за прямой замочный 
край. Его длина составляет чуть меньше половины длины раковины. 
Передний апикальный край слабовогнутый, задний - прямой. Высота 
апикальных краев равна почти половине высоты раковины. Апикаль
ный угол составляет в среднем 1 000 . 

Левая створка умеренно выпуклая. Скульптура представлена 
многочисленными (до 23) нерегулярными ребрами первого порядка, 
между ними неравномерно вставлены ребра (иногда по 2-3 ребра) 
второго порядка. Ребра уплощенно-округлого сечения. Концентри
ческие линии нарастания нитевидные, густо расположенные. Межребер
ные промежутки относительно широкие (примерно в 2 раза шире ребер). 
На макушке развиты многочисленные регулярные линии нарастания. 
Ушки небольшие, не выступающие за замочный край. Переднее ушко 
больше заднего, уплощенное, слабовогнутое в средней части. Заднее 
ушко плоское, тупоугольное. Поверхность ушек покрыта тонкими мно
гочисленными линиями нарастания. Заднее боковое вздутие умеренно 
выпуклое, отделено от поверхности раковины неглубокой депрессией. 
На вздутии и депрессии развиты тонкие, тесно расположенные линии 
нарастания. 
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Правая створка слабовыпуклая. На ядрах сохраняются ребра 
первого порядка и редкие концентрические складки. Переднее ушко 
большое, с глубоким биссусным вырезом, заднее - маленькое. Ушки 
слабовыпуклые и несут тонкие линии нарастания. 

Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/ Д ВО Во/ В (Х 
753/ 9789, Л.С. 1 3,25 14,90 0,89 2,70 0,20 970 
753/ 9790, Л.С. 1 3,45 1 3,00 1 ,03 2,90 0,22 1070 
753/9791 ,  Л.С. 12,60 12,90 0,98 2,20 0,18 1020 
753/ 9792, Л.С. 1 1 ,45 1 1 ,60 0,99 2,00 0, 18  1040 
753/ 9793, Л.С. 9,35 9,70 0,96 2,20 0,26 940 
753/9794, Л.С. 6,50 6,10 1 ,07 1 ,40 0,22 890 

И З м е н ч и в о с т ь. Проявляется в удлиненности (В j Д от 0,89 до 1 ,07) 
и коэффициенте выпуклости (Впj В от 0, 1 8  до 0,26) раковины. 

С р а в н е н и е. От вида Janopecten bakyensis (Архипов, Трущелев, 
1 980, с. 15 ,  табл. 111, фиг. 7) из ладинских отложений Восточной Якутии 
отличается менее удлиненной и скошенной раковиной, более коротким 
замочным краем и отсутствием радиальных ребер на боковом вздутии. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  х а
р а к т е  р и с т и к а. Встречен в мелкозернистых песчаниках совместно 
с раковинами бакевеллий, горнезий, фалцимитилусов, мелеагринелл, 
тригонодусов, триафорусов, унионитесов, дакриомий, миофорий и 
скафопод. Створки янопектенов, нередко с обломанными ушками, 
захоронены в ракушняковых прослоях и ориентированы главным 
образом параллельно напластованию. Часты их фрагменты. Сохран
ность удовлетворительная. Захоронение происходило, вероятно, в 
подвижной среде. 

О б р а з  ж и з н и  и у с л  о в и я о б и т а н и я. Наличие биссусного 
выреза . свидетельствует о биссусноприкрепляющемся образе жизни. 
Благоприятными для обитания вида были, по-видимому, мелководные 
участки бассейна с повышенной динамикой вод. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеладинский поД'Ьяр'ус севера Средней 
Сибири. 

М а т е р и а л. 80 экз. - низовья р. Лены (26 экз. - о-в Таас-Арыы, 
обн. 1 1 ,  пачка 1 2; 10 экз. - р. Кенгдей, р. Босхо; 15 экз. - р. Хатыстах; 
29 экз. - р. Течихен). 

с Е М Е Й С т В о BUCНIIDAE СОХ, 1953 
Р о Д Otapiria Marwick, 1953 

Подрод Praeotapiria Kurushin, subgen. nov. 

Н а з в а н и е п о Д р о Д а - от prae (лат.) - перед и род Otapiria. 
Т и п о в о й в и д. Otapiria (Praeotapiria) bakevelliae - formis Kurushin, 

�p. поу.; нижний триас, оленекский ярус; север Средней Сибири, низовья 
р. Лены, о-в Таас-Арыы. 

Д и а г н о з. Раковина крупного размера, слабо неравностворчатая, 
умеренно скошенная, овальная, с ослабленной, концентрической и едва 
заметной радиальной скульптурой. Макушки вздутые, загнутые внутрь 
и отстоят от переднеJ:О края на 1 j 3 длины раковины. 
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Замочная площадка почти прямая, с широкой, скошенной кзади 
треугольной ямкой. Переднее ушко левой створки большое, с едва 
выраженной депрессией. На правой створке переднее биссусное ушко 
сильновьшуклое, с глубокой выемкой (рис. 9,д-ж). 

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. От номинального подрода Otapiria (Otapiria) Marwick, 

1953 отличается большим передним биссусным ушком на левой створке 
и почти прямой замочной площадкой. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний триас севера Средней Сибири. 

Otapiria (Praeotapiria) bakevelliaeformis Kurushin, sp. поу. 

Табл. XXI, фиг. 19; табл. ХХII, фиг. 1 -2; табл. ХХIII, фиг. 1-2 

Н а з в а н и е в и Д а по сходству в очертаниях с родом Bakevellia. 
Г о л о т и п - ИГиГ, N 753/ 9869, целая раковина; низовья р. Лены, 

о-в Таас-Арыы; оленекский ярус, зона Dieneroceras demokidovi, подзона 
Nordophiceras contrarium. 

Д и а г н о з. Раковин"а крупная (до 46 мм в длину), умеренно ско
шенная, с тонкими многочисленными концентическими линиями 
нарастания и складками, наиболее развитыми в нижней части. Радиаль
ная струйчат ость едва выражена. 

О п и с а н и е. Раковины крупные, достигающие 46 мм в длину 
и 44 мм в высоту, тонкостенные, умеренно скошенные, овальные, слабо 
неравностворчатые, расширяющиеся в нижней половине. Замочный 
край почти прямой, короткий и составляет о коло 1 / 4  длины раковины. 
Умеренно выпуклый передний край под тупым углом соединяется 
с замочным краем. Задний край слабовыпуклый, нижний край сильно
выпуклый. Макушки прозоги'рные, острые, эксцентричные (отстоят 
от переднего kрая на 1 / 3  длины раковины). 

Левая створка умеренно выпуклая. Макушка вздутая, загнутая 
внутрь, иногда клювовидная, сильно выступает за замочный край и 
нависает над ним. Килеобразный перегиб хорошо выражен. Угол 
между перегибом и замочным краем составляет около 450 . Поверхность 
створки покрыта слабыми, тонкими концентрическими линиями 
нарастания, редкими грубыми складочками и нитевидными радиаль
ными струйками. Промежутки между складками широкие. Заднее 
ушко маленькое, уплощенное и имеет форму тупоугольного треуголь
ника. Переднее ушко большое, слабовыпуклое, отделено от переднего 
края едва заметной депрессией. Ушки покрыты тонкими линиями роста. 
Правая створка слабовЬшуклая. Макушка маленькая и едва выступает 
за замочный край. Перегиб выражен крайне слабо. Концентрическая 
скульптура аналогична таковой левой створки. Радиальные струйки 
едва выражены. Переднее биссусное ушко средних размеров, сильновы
пуклое, с округлым окончанием и глубокой выемкой. Ушко по крыто 
довольно грубыми концентрическими линиями нарастания. Заднее 
ушко округлое, едва выпуклое и плавно соединяется с задним краем. 

Замочная площадка короткая, почти прямая (в средней части 
намечается едва заметный изгиб). Под макушкой правой створки 
находится слегка вогнутая, широкая, скошенная кзади треугольная 
ямка для лигаментной связки (рис. 9, д-ж). 
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Р а з  м е р ы, в мм 

Экз. N В Д В/ Д ВП Вп/ В ДПЧ ДПЧ/Д а 
753/ 9870, ц.р. 43,80 46,20 0,95 12,35 0,28 1 3,25 0,29 1 160 
753/ 9869, ц.р. 38, 10 32,30 1 , 1 8  1 1 ,00 0,29 10,30 0,32 1 1 30 
753/9871, ц.р. 36,40 32, 10 1 , 1 3  10,75 0,30 8,30 0,26 1090 
753/9872, л.с. 33,65 30,30 1 , 1 1  9,50 0,28 9,60 0,32 1030 

в о з р а с т н  а я и з  м е  н ч  и в  о с т  ь. По мере роста раковины увели
чивается апикальный угол (см. размеры). 

И н д и  в и д у  а л  ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь. Выражается в варьирова
нии очертаний раковины от узких до широких (В/ Д изменяется от 0,95 
до 1 , 1 8) и коэффициента скошенности от 0,26 до 0,32. 

З а м е ч а н и я. От всех представителей рода Otapiria новый вид 
отличается большим передним ушком на левой створке и почти прямой 
замочной площадкой. 

От ?Sichuania marwicki (Waterhouse, 1 979, с. 4, фиг. 3-5) из нижнего 
триаса (оленекский ярус) Новой Зеландии, который, вероятно, относится 
к роду Otapiria, отличается более выпуклой раковиной, тупым апикаль
ным углом, менее вздутой маl<УШКОЙ на левой створке и меньшей, ско
шенной кзади ямкой для лигамента. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  х .  
р а к т е р и с т и к а. Редко встречается в аргиллитах в ориктоценозе 
с бакевеллиями, редкими плагиостомами и аммоноидеями. Экземпляры 
целые, со слегка приоткрытыми створками. Реже встречаются разроз
ненные створки. Следы сортировки и транспортировки отсутствуют. 
Сохранность хорошая. Захоронение происходило, вероятно, вблизи от 
мест обитания. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Относится к биссусно
прикрепляющимся формам, о чем свидетельствует биссусное ушко. 
Обитал на илисто-глинистых грунтах в относительно затишных усло
виях. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеоленекский подъярус, зона Dienero
ceras demokidovi, подзона Nordophiceras contrarium низовий р. Лены. 

М а т е р и а л. 6 экз. - низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы, обн. 1 1 ,  
пачка 2. 

НАДСЕМЕЙСТВО LIMACEA 

С Е М Е Й С Т В О  LIMIDAE RAFINESOUE, 1815  

Р о Д Plagiostoma Sowerby, 1814 
Plagiostoma aurita (Popow, 1964) 

Табл. ХХII, фиг. 3; табл. ХХIII, фиг. 3---4, табл. XXIV, фиг. 1 -2 
Mysidioptcra aurita: Попов в: Возии, Тихомирова, 1 964, с. 30, табл. ХУ, фиг. 9. 

О п и с а н и е. Раковины к.рупные (до 56 мм в длину и 57 мм в высоту), 
неравносторонне-округлые, слабо скошенные, тонкостенные, почти 
равностворчатые. Замочный край относительно короткий и состав
ляет меньше половины длины раковины. Передний, нижний и задний 
края очерчены плавной кривой. Задний апикальный край слабовогну
тый, иногда прямой; передний - прямой. Макушки широкие, почти 
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центральные и заметно выступают над замочным краем. Апикаль
ный угол варьирует от 90 до 1 1 50 . 

Створки слабовыпуклые. Их поверхность покрыта многочислен
ными, тонкими, неравномерно выраженными концентрическими лини
ями нарастания, наиболее развитыми в нижней половине раковины. 
Промежутки между ними узкие. На обеих створках имеется слабо 
развитая радиальная ребристость, представленная тонкими, как пра
вило, прямыми, реже изгибающимися в разной степени струйками. 
В нижней части раковины она выражена четче. Заднее округлое, от
тянутое ушко больше переднего, тупоугольного. Ушки слабовыпуклые. 

Замочная площадка широкая, треугольная, относительно корот
кая, пластинчатого строения. Ямка для связки трапецеидальная, уд
линенная, с плоским основанием. Лунка узкая, ее длина составляет 
о коло 1 / 4  длины раковины. Мантийная линия прерывистая. Задний 
мускульный отпечаток большой, округлый (рис. 9, з, 1 1 , з). 

Р а з м е р ы, в мм 
Экз. N В Д в/д Вп Вп/ В дзк дзк/д а 
753/9875, ц. р. 56,25 55,50 1 ,01  10,65 0, 19 24,25 0,44 980 
753/ 9876, ц.р. 48,50 53,00 0,92 14,40 0,30 25,55 0,48 1080 
753/9877, ц.р. 47,50 50,70 0,94 1 1 ,30 0,24 23,40 0,46 910 
753/9878, ц.р. 45,70 50,50 0,90 10,20 0,22 21 ,50 0,43 1050 
753/ 9879, ц. р. 36,00 36,50 0,99 9,45 0,26 16,35 0,45 
753/ 9880, ц.р. 35,00 35, 1 5  1 ,00 7,35 0,21 1 5,50 0,44 1 1 10 
753/988 1 ,  ц.р. 26,85 28,00 0,96 6, 1 5  0,23 9,75 0,35 990 

И н д и  в и д у  а л  ь н а я  и з  м е  н ч и в  о с т ь. Проявляется в варьи:рова
нии очертаний переднего апикального края от слабовогнутого до 
прямого. Апикальный угол изменяется от 90 до 1 100 , коэффициент 
выпуклости - от 0, 19  до 0,30. 

С р а в  н е  н и е  и з а м е  ч а  н и я. Хорошо развитое заднее ушко 
является отличительным признаком данного вида. Кроме этого, длин
ная трапецеидальная ямка для связки характерна для да.нного наибо
лее раннего представителя мезозойских плагиостом. 

От близкого вида Plagiostoma nuda (Parona, 1 889, с. 83, табл. IV, 
фиг. 5) из карнийских отложений Италии отличается слабо скошен
ной раковиной, большим задним ушком и более тонкими линиями 
нарастания. 

От Р. higaeriparense (Tokuyama, 1980, с. 34, табл. IV, фиг. 1 ,  2) из 
верхнего триаса Японии отличается большей раковиной, лучше раз
витым задним ушком и трапецеидальной ямкой для связки. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  x �  
р а к т е р и с т и к а. Часто встречается в аргиллитах низовья р. Лены 
(р. Огоньор) совместно со стреблоптериями, бакевеллиями, малле
тиями и аммоноидеями; крайне редок в аргиллитах дельты р. Лены 
(рч. Нуучча-Юрэгэ) в ориктоценозе с многочисленными стреблопте
риями и аммоноидеями. 

Плагиостомы представлены целыми раковинами, неравномерно 
рассеянными параллельно напластованию. Э кземпляры преимущест
венно средних и крупных размеров хорошей сохранности. Следы 
сортировки и транспортировки отсутствуют. На нижних краях раковин 
довольно часто сохраняются беззамковые брахиоподы в прижизнен-
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ном положении. Захоронение происходило, вероятно, вблизи от мест 
их обитания. 

О б р а з  ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н и я. Подобно современ
ным лимидам вели, по-видимому, перемещающийся образ жизни. 
Предст.авители этого вида обитали на мягких глинистых грунтах. 
Плагиостомы образовывали рассеянные поселения с незначительной 
популяционной плотностью в условиях слабо подвижной среды за
тишных и, видимо, относительно глубоководных частей бассейна. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхнеоленекский подъярус, зона Diene
roceras demokidovi севера Средней Сибири. 

М а т е р и а л. 22 экз. - Северное Верхоянье ( 1 9  экз. - р. Огоньор, 
обн. 50, пачка 2; 3 экз. - р. Эбитием, обн. 47, пачка 5, 6); 2 экз. - дельта 
р. Лены, Оленекская протока, рч. Нуучча-Юрэгэ, обн. 12, пачка 2; 
1 экз. - низовья р. Оленек, р. Ныыкаабыт, обн. 4 1 ,  пачка 4; 1 экз. -
низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы, обн. 1 1 , пачка 2 .  

Plagiostoma popovi Kurushin, sp.  nov. 
Табл. XXIV, фиг. 3, рис. 29 

Н а з в а н и е  в и д а  в честь Ю.Н. Попова . 
Г о л о т и п  - ИГиГ, N 753 / 990 1 ,  целая раковина; Восточный 

Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Czekanowskites deci
piens. 

Д и а г н о з. Раковина среднего размера, крайне слабо скошенная, 
овальная. 

О п и с а н и е. Раковина среднего размера, овальная, крайне слабо 
скошенная, равностворчатая, тонкостенная, умеренно выпуклая. Замоч
ный край прямой, относительно короткий и равен отрезку меньше 
половины длины раковины. Передний, нижний и задний края равно
мерно округлые. Передний апикальный край слабовыпуклый, задний 
прямой. Макушки маленькие, прозогирные, остроконечные, высту
пающие за замочный край. Апикальный угол равен 1000 . Поверх
ность раковины покрыта тонкими, довольно частыми складочками 
и нитевидными, частыми концентрическими линиями нарастания. 
Радиальная скульптура представлена тонкими, многочисленными, 
регулярными, преимущественно извилистыми в разной степени, реже 
прямыми ребрышками, наиболее выраженными в нижней половине 
раковины. Переднее ушко очень маленькое, слабовыпуклое, под пря
мым углом соединяющееся с поверхностью раковины. Заднее ушко 
большое, уплощенное, под тупым углом подходит к заднему краю. 
Оба ушка покрыты концентрическими линиями роста; на заднем 
ушке развиты тонкие радиальные струйки. 

Лунка широкая, постепенно сужающаяся книзу; ее длина почти 
равна половине длины раковины. Замочная площадка широкая, треу
гольная. Ямка для связки широкая, неглубокая, неправильно-трапе
цеидальная, сильно скошенная кзади и имеет вогнутое основание. 
Задний мускульный отпечаток большой, овально-неправильной формы, 
с мелкобугристой поверхностью и находится вблизи заднего края. 
Передний мускульный отпечаток редуцированный. Мантийная линия 
прерывистая, четко выраженная (рис. 29). 
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Р а з м е р ы, в мм 
Э КЗ. N 
753/ 990 1 ,  Ц.р. 

в Д в/д 
36, tO 37,30 0,97 

Вп 
8,75 

Вп/ В дзк ДЗД/ Д а 
0,24 15,25 0,41 1000 

С Р а в н е н и е. От вышеописанного вида отличается меньшим 
размером раковины, острыми макушками, неоттянутым передним 
ушком, четко выраженной концентрической и радиальной скульптурой. 

От Plagiostoma beyrichii (Eck, 1 865, с. 32, табл. 1, фиг. 6; табл. ХХУ, 
фиг. 1) из среднего триаса Альп отличается овальной, крайне слабо 
скошенной раковиной и большим апикальным углом. 

От Р. spitzbergensis (Lundgren, 1 883, с. 20, табл. II, фиг. 1 7) из карний
ских отложений архипелага Свальбард отличается менее скошенной 
раковиной, меньшим передним ушком и радиальной скульптурой. 

Р и с. 29. Схематический рисунок левой створки 
Plagiostoma popovi Kurushin sp. поу. 

От Р. ех gr. subpunctata Orb. в описании А. Биттнера (Bittner, 190 1 ,  
с .  98, табл. VIII,  фиг. 19) и з  среднего триаса Альп отличается крайне слабо 
скошенной раковиной, меньшим передним ушком и более выражен
ной скульптурой. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Среднеанизийский подъярус, зона Czeka
nowskites decipiens Восточного Таймыра. 

М а т е р и а л. Целая раковина хорошей сохранности - Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова, об. 2, пачка 24. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ТРИАСОВЫХ БРАХИОПОД 
И ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Зональная стратиграфия нижне- и среднетриасовых отложений 
севера Средней Сибири базируется на аммоноидеях. Тем не менее 
двустворчатые моллюски, главным образом птериоморфии, широко 
используются для целей расчленения и корреляции рассматриваемых 
отложений (Курушин 1982б, 1984а). Во-первых, они встречаются в 
большом количестве в различных фациях и имеют обычно хорошую 
сохранность. Во-вторых, среди двустворок имеется целый ряд космо
политных родов (Bakevellia, Claraia, Posidonia, Eumorphotis, Daonella 
и др.) с высокими темпами эволюции, что позводяет при менять их 
наряду с аммоноидеями для детального расчлеНеНия исследуемых 
толщ. Другие группы двустворчатых, и в первую очередь палеотак-
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Т а б л и ц а I 

Распространенне ранне- н среднетриасовых двухстворчатых 
моллюсков на севере Средней Сибнрн 

� о т iJ е л  

"-..... Ярус 

�щ, 8 u (J ы  

� 
1 

Ргоmуаliпа Schamarae 811tner 
Trigonodus aft'. sandbergeri AltJerti 
IJЛlОПitеs fassaensis (wissmann) 
Atomodesma с'" erra.tJunda РОРО". 
Bakeyellia reticularis (РОРОУ) 
8. o/enekensis Киги shin 
Posidonia mimer Оеоеги 
Р. olenekensis РОРОУ 
Myophorla аГг. cardlssoides Zieten 
Cardinia sp. 1 
Taimyrodon sp. 
EumOrphotis multiformis 8itfner 
Leptochondria miniтa Kiparisoya 
stretJIoehondria ? ... iftenburgi(KlparisoYa) 
Otapiria bakeyelliaeformis sр. по. 
Plagiostoma alJrlta (Ророу) 
8.keyellia yarians Kurushin 
Palaeonucula prisea Бр. по .. 
8акеУ1111iа lapteyitmsis .Kurushin 
StretJlopteria nelJlelli Kurushin 
Nuculana asiatic8 sp. по. 
Иа//еtiа pselJdopraecursor БР. по. 
РоsidОЛlа sibiriea Kurushin 
Р. аГ'- christophori ророу 
Strl1bIopteria jakutiea sp. по .. 
Myophori8 laeyigata zieten 
M811eti8 sp. f 
Talmyrodon taimyrensis sp. по. 
8ureiamya tsvetkoviensis Kurushin 
pseudocorbula gregaroides (Pnilippi) 
Sarepta modesta Бр. лоу. 
8аКеуеlliа prima Kurushin 
Dacrromya skoroehodi (Kip,risova) 
Nueuloma aft'. tsvеtkоуitюsis БР. по. 
Nytilus natiyus Бр. по. 
PlagifJ.stoma аГ'- subpunctata (огЫипу) 
Сагd/ЛlI1 Бр. 2 
Pleuromya аГ'- ГОГБЬеги! Bohm 
/Jnionites aff. subIe1fica (Kiparisoy,) 
Entolium аГ'- discites (Sehlotheim) 
Pseudoeorbula гuиОБа (Assmann) 
8akeyellia aretica (Kiparisoya) 
Hoernesia torta ророу 
J,nopecten kul,rensis АгсЫроу et Truscheler 
Mytilus eduliformis Sehlotheim 
Nyophoril :1". poster:l (}uenstedt 
Leptoeho/idria alb"rti (6o/dfuss) 
Taimyrodon oleneMnsis (Kiparisova) 
Plagiosfoma sp . .  
8аиеуеlliа aff. I1retica (Kiparisoya) 
"resslya bisulcata Роро. 
SfrebIopteril1 aff. nelJlelli Kurushin 
lI1pfeyiella prontchistsheri gen. et $р. по .. 
8акеуеlliа гага Kurushin 
Posidonia taimyren$is Kurushin 
Daonella dlJbla (Gl1bb) 
8аКеуеlliа czekano"'$kii Kurushin 
Ma!letia aff. pseudopraeeursor БР. по. 
Tr1e0nodlJs ? praelongus (Kiparisora) 
Ме eagrine!l:l tas8ryensls (Yoronetz) 
оасг,от,а polaris (Kiparisova) 
Nuculoml tsv"tkoyiensis Бр. по. 
Malletia sp. 2 
Daonella lindstroemi Mojsisovics 
D. sturi 8епесКе . 

В. af'- retieulata Nojsisoyics 
Entolium аГ'- microtis lIIiftenburg 
Myalina kiparisoyae sp. пок 
/Jnionites munsteri (It'issmann) 
Flllcim,tilu$ nllsai Koba,ashi et Iehik.ffa . 
Plagio$foma subpunctafDides КгиmЬ"ек 
Рапоре $р. 
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Т а б л и ц а  1 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Trigonodus sllndb6rgeri AlfJerti I � � 1 
lIaonella sufJarctica РОРОУ 1/ 1/ 1, 1/ 
11. prima Kiparisoya 1 0 � , , '/ 
Trigonodus Sp. 
lJacryomya sakuradaniensis (Ichik8wa) 
Bakevel!ia ladinica KIITlIshin 1 1 1 
Hoernesia "р. :� Bakevetlia fJennefti r Вбhт) 1 1 к,' 
lJaonella densislI/cata УаЬе et SchimiZ{J 1 1 1 
JJ. 'гат; Kift/ g:� 1 1 1 1 lJ. пitаЛ;ie исLеаrn 12 12 :ranopectM lenaensis sp. ПОУ. �� Fa/cimrti/lIs aff. nas.i (f(q6.,ashi et lchЩtl2) 
pselldocorbula aff. gregaria rMiinster) 

I g:� Triaphorus i!f'- zyrjankaensis Bytschkov 

ПР 11 н е  ч о  н и е .  о-реако (ао 10экз.), "- часто (от 10 iJо50ЭК3.),8-нноао II lIзоииЛllе (иолее 50ЭКЗ.); О]-зоно 
lJieneroceras dt!mokidovi, Оj-эоно OIenekites spinip/icatlls, а:-зона GПJтfJегgiа taimyrensis, а ?-ЗОНО Lenotro
pites tardlls, а�-зона Chekano/llskites decipiens, а§-З0НО Arctohungarites khагаll/аkhелsis, а]-зоно Gymnotoceras 
rotel/iforme, аj-зона Frechites hиmЬоldtелsis, 1!-ЗОНIl Longobardites o/eshkoi, /l-ЭОНIl Arctoptychifes omOlojen 
sis, Il-ЗОНIl lndigirifes krugi, /j-ЗОНIl "athorstites mссопле/i; i-UНUСкuii ярус, О- оленекскиii ярус, а онизиUСКl/lj 
IIPI/C, /-лаuинскuii IIPI/C, К-карниuскии IIPI/C, Т/-нижниu триос, тгсреинии mpullc, ?-оанные, Оызы(Jоющие соннение 

содонты И палеогетеродонты, практически не привлекались для целей 
корреляции из-за слабой изученности и трудностей их диагностики. 

Исследования стратиграфического распространения двустворчатых 
моллюсков из нижне- и среднетриасовых образований севера Средней 
Сибири показали, что они имеют довольно узкий диапазон верти
кального распределения и характерны, как правило, для подъярусов 
(табл. 1 ). Кроме этого, сравни вались коэффициенты обновления 
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Р и с. 30. Изменение коэф
фициентов обновления на гра
ницах стратиграфических под
разделений 

1 - ДЛЯ ПОДЬЯРУСОВ, 2 -ДЛЯ зон 

Ко 

1 1 3 
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Р и с. 3 1 .  Корреляция разрезов нижнего триаса севера Средней Сибири 
1 - конгломераты, 2 - песчаники, 3 - алевролиты песчаные, 4 - алевролиты глинистые, 5 - аргиллиты, 6 - известняки 

битуминозные, 7 - мандельштеАны, 8 - туфы, 9 - размыв, 1 0  - стратигр�фическое несогласие. 
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8. 8.-15, 8. /.-16, Н-17, Lp-18, S-19, Р/-20, М p-2f, С-22, В-2З, 

Рs -2Ч, ])IT-25. 
. 

Р и с. 35. Схема распространения сообществ. ран не- и среднетриасовых двустворчатых 
моллюсков севера Средней Сибири 

1 - сообщества нижнеА сублнторали, 2 - сообщества ннжиеА-среднеА сублнторали, 3 - сооб
щества среднеА сублиторали, 4 - сообщества верхнеА сублиторали, 5 - размыв, 6 - Malletia, 7 -Taimy
rodon, 8 - Laptevie11a, 9 - Dacryomya, 10 - Myalina, 1 1  - Promya1ina, 12 - Bakevellia olenekensis, 
13 - В. varians, 14 - B. 1apteviensis, 1 5  - В. arctica, 16 - B. 1adinica, 17 - Hoernesia, 18 - LeptOchondria, 
19 - Streb!opteria, 20 - P1agiostoma, 21 - Myophoria, 22 - Cardinia, 23 - Bureiamya, 24 - Pseudocor
bu1a, 25 - в числителе - ядро сообщества, в знаменателе - характерные формы 

В ИДОВОГО состава двустворок (Ко)1 на границах зон и под'Ь'ярусов 
для оценки рангов смежных стратиграфических границ (рис. 30). Та
кой анализ стал возможен после проведения детальных стратигра
фических работ и точной послойной привязки К аммонитов ой зональ-

1 Ко = (N, + N2)/C, где Nl - количество появившихся видов; N2 - количество исчезнув
ших видов; С - сумма видов в сравниваемых комплексах. 
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ной шкале с полу количественной характеристикой каждого вида в 
ориктоценозах. 

В этой главе впервые приводятся данные о расчленении нижне
и среднетриасовых отложений на слои с двустворками на севере Сре
дней Сибири и их корреляции (рис. 3 1 -34). В составе индского яруса 
установлен один комплекс двустворчатых моллюсков, соответствую
щий слоям с Promyalina schamarae. В оленеке выделено два комп
лекса двустворок, отвечающие слоям с Posidonia mimer и Bakevellia 
varians. Для отложений анизийского яруса установлено два комплекса: 
слои с Bakevellia arctica - нижний-средний анизий и слои с Daonella 
dubia - верхний анизиЙ. Ладинский ярус расчленяется на две части: 
слои с Daonella subarctica [нижний ладин - верхний ладин (зона ото
lojensis)] и слои с Bakevellia ladinica (верхний ладин). 

Таким образом, на основании исследования распределения дву
створчатых моллюсков по всем изученным разрезам нижнего и сред
него триаса рассматр�ваемой территории выделяется семь слоев с 
двустворками. Ниже дается обоснование расчленения вмещающих 
отложений и возраста выделенных подразделений: Кроме этого, в 
пределах установленных слоев проведен анализ сообществ, позво
ляющий в некоторых случаях более дробно датировать возраст пород 
(рис. 35). 

-

НИЖНИЙ ТРИАС 
И н Д с к и й я р у с на исследуемой территории не расчленен. В Се

верном Верхоянье (реки Даркы, Унгуохтах, Эбитием) обнаружен до
вольно бедный комплекс двустворчатых моллюсков, соответствую
щий слоям с Promyalina schamarae. 

Слои с Promyalina schamarae включают. следующие виды: Promy
alina schamarae (Bittner), Unionites fassaensis (Wissm.) и Trigonodus 
aff. sandbergeri Alberti. Возраст отложений датируется по характерному 
виду Promyalina schamarae, распространение которого в ряде регионов 
ограничено индом (Биттнер, 1 899; Дагис и др. ,  1 979 и др.). Из рассматри
ваемого комплекса только один вид переходит в вышележащие породы. 
Коэффициент обновления на границе инда и нижнего олецека равен 0,99. 

В пределах изученного комплекса выделяется прибрежно-мелко
водное сообщество Promyalina, основу которого составляют биссусно
прикрепляющиеся организмы - любители хорошо аэрируемых вод 
(Курушин, 1984б; Дагис и др., 1 984). Этот ценоз характеризуется 
слабым таксономическим разнообразием и присутствием только 
сестенофагов, преимущственно группы Б. Высокая популяционная 
плотность промиалин при относительной бедности других бентосных 
форм указывает, вероятно, на опресненные условия. Отсутствие детри
тофагов свидетельствует об обедненности грунтов органикой. Данное 
сообщество обитало на песчаных грунтах в условиях повышенной 
гидродинамической активности и нормальном кислородном режиме 
верхней сублиторали. Этот палеоценоз благодаря широкому лате
ральному распространению не только на исследуемой территории, 
но и за ее пределами (Дагис и др. ,  1 979) может успешно при меняться 
для стратиграфических и палеогеографических целей. 
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О л е н е к с к и й я р у с. В настоящее время в оленекском ярусе 
выделяется два подъяруса: нижний (зоны hedenstroemi и tardus) и верхний 
(зоны demokidovi и spiniplicatus), которым соответствуют два дискрет
ных комплекса двустворок. Они отвечают слоям с Posidonia mimer 
и Bakeve1lia varians. 

Слои с Posidonia mimer содержат характерную ассоциацию двуст
ворчатых, объединяющую 8 видов из 6 родов. Наиболее важными 
в этом стратиграфическом подразделении являются: Posidonia mimer 
Oeberg, Р. olenekensis Popow, Bakevellia (Maizuria) reticularis (Popow) 
и В.  (Boreiobakevellia?) olenekensis Kur. Другие виды редки. Комплекс 
двустворчатых моллюсков нижнеоленекского подъяруса четко отгра
ничен от такового верхнего оленека (Ко = 0,97). 

В рассматриваемом комплексе двустворок установлено два типа 
сообществ, характеризующих относительно глубо ководные обста
новки (нижняя-средняя сублитораль). Посидонии, относящиеся . к 
псевдопланктонным организмам, не зависят от фациЙ. Раннеоле
некские сообщества двустворчатых моллюсков таксономически одно
образны и слабо дифференцированы по площади (Курушин, 1983). 
Основу первого моновидового сообщества, приуроченного к биту
минозным известнякам чекановской свиты, составляет вид В. (В.?) 
olenekensis Kur. Доминантом ценоза, характеризующего глинистые 
фации терютехской свиты, является В. (М.) reticularis (Popow) (Ка
заков и др., 1982). 

В трофической структуре палеоценоза Bakeve1lia olenekensis с вы
сокой популяционной плотностью имеются только фильтратор'Ы вы
сокого уровня. Характе,рно отсутствие детритофагов, что связано, 
вероятно, с заражением грунтов. Маленькие размеры бакевеллий, не 
характерные для представителей этого рода, указывает, скорее всего, 
на неблагоприятные условия обитания. Отсутствие нормального бен
тоса, высокое 'содержание пирита в породах, наличие битумов свиде
тельствуют о существовании застойных условий в придонном слое 
воды и, возможно, сероводородном заражении Bep:tHero слоя осадка. 
Этот тип сообщества четко трассируется по территории севера Сред
ней Сибири, а также выходит за ее пределы (Бычков, 1977; Дагис 
и др., 1 979). Поэтому его значение для межрегиональных корреляций 
и палеогеографических построений довольно высокое. 

В трофической структуре ценоза Bakevellia reticularis резко доми
нируют сестенофаги (фильтраторы Б), другие уровни представлены 
крайне слабо. Данный тип сообщества заселял биотопы со слабой 
гидродинамической активностью в придонных слоях с господством 
о кислительно-восстановительных условий в илах, а иногда и в при
донных водах. На севере Средней Сибири распространение пале 0-
ценоза Bakevellia reticularis ограничено Буур-Оленекской структурно
фациальной зоной. 

Слои с Bakevellia varians характеризуются повсеместным разви
тием видов Bakevellia (Maizuria) varians Kur., В. (М.) lapteviensis Kur., 
Streblopteria newelli Kur., Posidonia sibirica Kur., Plagiostoma aurita 
(Popow), а также ряда видов палео'таксодонт. В целом для этих отло
жений установлен единый очень разнообразный комплекс двуствор-
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чатых моллюсков, насчитывающий 23 вида из 1 7  родов. Биофациаль
ный же анализ позволяет выделить ряд палеоценозов, многие из 
которых, как будет показано ниже, имеют высокую коррелятивную 
значимость. И в первую очередь к ним следует отнести сообщества 
второй половины верхнего олене ка. 

Для фазы demokidovi выделяе'l"СЯ три типа сообществ: Streblop
teria newelli, Bakevelli varians и В. lapteviensis. Общей их особенностью 
было доминирование сестенофагов высокого уровня, а основным 
фактором, контролирующим их расселение, вероятно, являлся эда
фическиЙ. 

Первый тип ценоза S. newelli представлен практически одним 
видом, обитавшим, вероятно, в условиях сероводородного заражения 
глинистых грунтов нижней сублиторали при слабой подвижности 
придонных вод. Крайне редки Plagiostoma aurita (Popow). Отсутствие 
детритофагов свидетельствует, вероятнее всего, о ненормальном га
зовом режиме в осадке. Этот тип сообщества характерен только 
для второй половины· фазы demokidovi, что придает ему высокую 
стра тиграфичес кую значимость. 

Палеоценоз Bakeve1lia varians с высокой популяционной плот
ностью существовал в условиях ср�дней сублиторали практически 
повсеместно на исследуемой территории. Здесь все трофические уров
ни заняты. Из детритофагов доминируют собир�тели Б - реофобные 
моллюски. Характерны Taimyrodon taimyrensis Киг. sp. nov., Pla
giostoma aurita (Popow), Streblopteria newelli Киг. Сопутствующими 
формами чаще всего являлись Malletia pseudopraecursor Киг. sp. nov. , 
Palaeonucula prisca Киг. sp. nov. , Bureiamya tsvetkoviensis Киг. В от
дельных случаях встречаются Otapiria (Praeotapiria) bakeve1liaeformis 
Киг. sp. nov.,  ' NlIculana (Jupiteria) asiatica Киг. sp. nov. ,  Leptochondria 
minima (Kipar.) и др. Биссусноприкрепляющиеся формы, предпочитав
шие слабую гидродинамику среды, превалируют над зарывающимися 
реофобными моллюсками, обитавшими на мягких глинистых грун
тах застойных участков водоема. 

Третий тип сообщества Bakevellia lapteviensis - самый прибрежный, 
характеризует обстановки верхней сублиторали с илисто-песчаными, 
реже илистыми грунтами, нормальным кислородным режимом и уме
ренной подвижностью придонных вод. В трофической структуре це
ноза занят лишь уровень фильтраторов Б. Сопутствующие формы 
крайне редки. Этот палеоценоз существовал в краевых частях При
верхоянского прогиба. 

Для фазы spiniplicatus характерны три типа сообществ, приуро
ченные к обстановкам нижней (сообщества Taimyrodon, Malletia, 
Streblopteria jakutica), средней (сообщество Bakevellia varians) и верхней 

(сообщество Bakevellia lapteviensis) сублиторалеЙ. Наиболее глубоко-
водные ценозы установлены на Восточном Таймыре и в Лено-Оле
некской зоне. 

В сообществе Taimyrodon доминируют собиратели Б, зарывающиеся 
оксифобные моллюски, заселявшие затишные, относительно глубо
ководные биотопы с глинистыми грунтами. Характерными были 
Bakevellia (Maizuria) varians Киг., из сопутствующих встречены Mal-
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letia pseudopraecursor Kur. sp. nоу. , Sarepta modesta Кщ. sp. nоу., 
Streblopteria newelli · Kur. и Bureiamya tsvetkoviensis Kur. Из псевдо
планктонных двустворок многочисленны Posidonia sibirica Кщ. 

у словия обитания ценоза Malletia были близки к таковым сооб
щества Taimyrodon. Однако характерными здесь являлись Streblopteria 
newelli Кщ., в качестве сопутствующих отмечены Palaeonucula prisca 
Kur. sp. nоу. 

Трофическая структура моновидового сообщества Streblopteria ja
kutica состоит из фильтра торов Б, обитавших, вероятно, при неко
тором дефиците кислорода. Стреблоптерии - биссусные тонко
стенные моллюски прикреплялись, вероятнее всего, к раковинам 
отмерших беспозвоночных, поскольку мягкие глинистые грунты, 
по-видимому, не были благоприятными для их поселений. Отсут
ствие детритофагов указывает, по всей вероятности, на сероводо
родное заражение грунтов. Многочисленные псевдопланктонные поси
дон ии указывают, видимо, на открытый характер акватории. Как 
видно из схемы, этот тип ценоза имеет большое стратиграфическое 
значение, ограниченное структурно-фациальными зонами. 

Ценоз Bakevellia varians, довольно широко распространенный 
на севере Средней Сибири, продолжает существовать и приурочен 
к обстановкам средней сублиторали. Во второй половине фазы spini
plicatus происходит его вымирание. 

В рассматриваемое время максимальное развитие получает со
общество Bakevellia lapteviensis, в котором резко доминируют сесте
нофаги, преимущественно группы Б. Главенствующую роль приобре
тают толстостенные и крупнораковинные биссусноприкрепляющиеся 
моллюски, обитавшие на песчаных грунтах верхней сублиторали с 
повышенной гидродинамической активностью среды и нормальным 
кислородным режимом. Из характерных встречены Myophoria lae
vigata (Zieten), сопутствующие редки и представлены видами Pseu
docorbula gregaroides (Phil.), Leptochondria sp. Этот тип мелководно
прибрежного палеоценоза благодаря широкому по простиранию и 
довольно узкому вертикальному распространениям может успешно 
использоваться для целей стратиграфии. 

В целом в верхнеоленекских отложениях резко доминируют пред
ставители родов Bakevellia, Streb!opteria, Posidonia, Malletia, Taimyro
don. Коэффициент обновления на границе верхнего оленека и ниж
него анизия равен 0,68, а для зон на границе оленека и анизия он состав
ляет 0,70. 

СРЕДНИЙ ТРИАС 
А н и з и й с к и й я р у с. На границе нижнего и среднего триаса 

происходит существенное изменение систематического состава дву
створчатых моллюсков. В с.реднем триасе двустворки значительно 
разнообразнее. Здесь известны представители 36 родов, принадле
жащих 22 семействам, в то время как в раннем триасе было отме
чено 22 рода из 14 семейств. В анизийском ярусе по двустворчатым 
моллюскам выделяется два комплекса, соответствующие слоям с 
Bakevellia arctica (нижний-средний анизий) и Оаоnеllа dubia (верхний 
анизиЙ). 
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Слои с ВаkеvеШа arctica (зоны taimyrensis, tardus, decipiens, kharau
lakhensis). В этом подразделении установлен богатый и разнообраз
ный комплекс двустворчатых моллюсков, включающий 31 вид ( 1 1 
из них ограничены этим возрастным интервалом), относящийся к 
2 1  роду. Рассматриваемая ассоциация двустворчатых четко обособ
лена от верхнеанизийской (Ко = 0,71) .  Здесь отмечаются значительные 
отличия систематического состава двустворок, обитавших на раз
личных грунтах и глубинах. Как и в позднем оленеке, выделяется 
три основных типа палеоценозов. Для наиболее глубоководной части 
бассейна (нижняя сублитораль) характерны сообщества Оасгуоmуа
Taimyrodon-Leptochondria и Malletia-Streblopteria. Обстановки 'сред
ней сублиторали характеризуют ценоз Bakevellia arctica-Dacryomya. 
Наиболее мелководный, практически моновидовой палеоценоз Ва
kevellia arctica приурочен к алеврито-песчаным фациям верхней субли
торали. 

В сообществах нижней сублиторали, существовавшей в Восточно
Таймырской и Лено-Оленекской зонах, показательно доминирование 
группы детритофагов: Оасгуоmуа skorochodi (Kipar.), Taimyrodon 
olenekensis (Kipar.), Т. taimyrensis Киг. sp. nov., Malletia pseudopraecur
sor Киг. sp. nov. ,  Sarepta modesta Киг. sp. nov., Palaeonucula sp. В ядра 
сообществ входят также сестенофаги: Leptochondria alberti (Goldf.) 
и Streblopteria newelli Киг. Характерными являются Hoernesia torta 
Popow, Bureiamya tsvetkoviensis Киг. , Pseudocorbula gregaroides (Phil.), 
Cardinia sp. nov. Из сопутствующих обнаружены Sarepta modesta 
Киг. sp. nov. и другие палеотаксодонты. Таким образом, изменения 
состава ценозов двустворок из относительно глубоководных участ
ков бассейна по сравнению с позднеоленекскими сообществами ми
нимальные. По-прежнему эти палеоценозы представлены преимущест
венно видами с тонким раковинным слоем и характеризуют затиш
ные, глинистые биотопы с дефицитом кислорода. 

Более разнообразные ассоциации двустворчатых, существенно от
личающиеся от таковых позднего оленека, встречены в отложениях 
средней сублиторали. Доминантом сообщества здесь являются Bake
vellia arctica (Kipar.) и Dacryomya skorochodi (Kipar.). Характерны 
виды Hoernesia torta Popow, Myophoria aff. postera Quenst. Из сопут
ствующих встречены Bakevellia (Boreiobakevellia) prima Киг. , Lep
tochondrie alberti (Goldf.), Janopecten kularensis Arch. et Trusch., Pseu
docorbula gregaroides (Phil.), Р. rugosa (Assm.), Cresslya bisulcata Popow, 
Bureiamya tsvetkoviensis Киг., Dacryomya polaris (Kipar.). Здесь появляют
ся редкие представители нового рода Lapteviella (L. prontchistshevi 
Киг. sp. nov.). В этом палеоценозе характерно доминирование груп
пы сестенофагов, собиратели занимают второстепенную роль. Суще
ственно возрастает значение биссусных форм. Донное сообщество 
обитало на илистых грунтах с умеренной подвижностью придонных 
вод и нормальным кислородным режимом. 

Мелководно-прибрежное сообщество Bakevellia arctica, характе
ризующееся резким преобладанием биссусных форм - фильтраторов Б, 
приурочено к песчано-алевритовым фациям верхней сублиторали. В 
качестве сопутствующих присутствуют Bakevellia (Maizuria) lapte-
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viensis Kur., Mytilus (Mytilus) eduliformis Schloth., М. (М.) nativus Kur. 
sp. nov. и др. Этот ценоз обитал на илисто-песчаных грунтах при вы
сокой активности придонных вод и нормальном кислородном ре
жиме. Данное сообщество имело наибольший ареал в анизийское 
время. 

Слои с' DaoneIla dubia (зоны rotelliforme и nevadanus) характери
зуются появлением очень важного для стратиграфии рода Daonella, 
и в первую очередь видов из группы D. dubia. Этот комплекс двустворок 
представлен 31 видом, принадлежащим 22 родам. Коэффициент 
обновления позднего анизия и раннего ладина равен 0,67. Для этих 
слоев также выделяется три типа палеоценозов, приуроченных к 
различным Фациям'. Наиболее глубоководные обстановки (нижняя
средняя сублитораль) характеризует сообщество Dacryomya. В средней 
сублиторали продолжает, развитие ценоз' Bakevellia arctica-Dacryomya. 
На мелководно-прибрежных участках верхней сублиторали обитали 
палеоценозы Bakevellia arctica и Myalina. Все они очень похожи на 
соответствующие сообщества раннего-среднего анизия, за исключе
нием первого. 

Для наиболее глубоководного палеоценоза Dacryomya (D. polaris 
Kipar.) типично преобладание детритофагов. Сестенофаги, главным 
образом фильтраторы Б, пред�тавлены слабо. Характерными фор
мами являлись Taimyrodon olenekensis (Kipar.); сопутствующими -

Malletia pseudopraecursor Kur. sp. nov., Nuculoma tsvetkovien - sis 
Kur. sp. nov. , Sarepta modesta Kur. sp. nov., Leptochondria albertj,(Goldf.) 
и др. Характерно постоянное присутствие псевдопланктонных дао
нелл: Daonella (Daonella) dubia (Gabb), D. (D.) sturi Benecke, D. (D.) 
lindstroemi Mojs. ,  среди которых резко доминирует первая. Иногда 
встречаются представители посидоний - Posidonia taimyrensis Kur. 
Из глубоководных форм неизвестны Streblopteria newelli Kur., а также 
исчезает Dacryomya skorochodi (Kipar.). 

Наиболее разнообразная ассоциация двустворчатых моллюсков 
обнаружена в фациях средней сублиторали. Доминантом сообще
ства, зародившегося в раннем ан изи и, по-прежнему, являются Ва
kevellia (Maizuria) arctica (Kipar.) и Dacryomya polaris (Кipar.). В конце 
позднеанизийского времени происходит его вымирание. 

В конце позднего анизия в связи с развитием регрессии происхо
дит образование песчаных толщ, к которым приурочены прибрежно
мелководные палеоценозы Myalina и Bakevellia arctica. Общей их осо
бенностью является бедность таксономического состава и присутствие 
только сестенофагов (преимущественно фильтра торы Б). ДЛЯ сообще
ства Bakevellia arctica характерна преемственность от раннего и сред
него анизия. Однако значительно сокращается популяционная плот
ность доминанта, и резко уменьшается количество сопутствующих 
форм, главным образом из группы детритофагов. Здесь полностью 
отсутствуют реофобные организмы--собиратели Б. 

Ядром другого прибрежно-мелководного сообщества, известного 
на Восточном Таймыре, являлась Myalina kiparisovae. В этом ценозе 
главенствующую роль занимали биссусные организмы с высокой по
пуляционной плотностью. Крайне редки Trigonodus? praelongus Kipar. 
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и Unionites sp. Рассматриваемое сообщество, представленное круп
ными формами с толстым раковинным слоем, характеризуется крайне 
бедным таксономическим разнообразием при количественном изо
билии доминанта. Последнее, а также экология рода Myalina допускают 
возможность опресненных условий. Отсутствие детритофагов указы
вает на обедненность грунтов органической пищей. Данный ценоз 
заселял песчаные биотопы с повышенной динамикой придонных вод 
и хорошей аэрацией в пределах верхней сублиторали. 

Л а д и н с к и й я р у с. На границе анизия и ладина изменения в 
составе двустворчатых моллюсков фиксируются преимущественно на 
видовом уровне. В ладинских отложениях устанавливается два доста
точно отличающихся комплекса двустворок, отвечающих слоям с 
Оаопеllа subarctica и слоям с Bakevellia ladinica. 

Слои с Daonella subarctica отвечают зонам oleshkoi и omolojensis. 
Для выделенных слоев характерны крупные даонеллы из группы 
Оаопеllа subarctica Popow и О. prima Kipar., развитые практически 
повсеместно в бореальных районах СССР. Здесь появляются первые 
крупные бакевеллии из группы Bakevellia (Maizuria) ladinica, состав
ляющие основу мелководных сообществ. В целом комплекс двуствор
чатых этого подразделения представлен 23 видами из 1 6  родов. Коэф
фициент обновления для подъярусов ладина равен 0,65. 

Для рассматриваемых слоев характерно два типа ценозов: Dacry
отуа (глинистые фации нижней-средней сублиторали) и Bakevellia 
ladinica (алеврито-песчаные осадки верхней сублиторали). Основу 
относительно глубо ководного сообщества, в котором присутствуют 
В основном долгоживущие виды, составляет вид Dacryomya polaris 
(Kipar.). Характерными формами были таймыродоны (Taimyrodon 
olenekensis (Kipar.). Наряду с ними в некоторых районах выделяются 
лаптевиеллы (Lapteviella prontchistshevi Kur. sp. поу.). Из сопутствующих 
встречены Malletia pseudopraecursor Kur. sp .  nov., Dacryomya saku
radaniensis (Ichik.), Leptochondria alberti (Goldf.) и Hoernesia sp. В этом 
ценозе господствовали детритофаги, главным образом собиратели А. 
Среди этологических групп главную позицию занимали представители 
ин фауны, обитавшие на илисто-глинистых и глинистых грунтах. 
Данное сообщество заселяло затишные участки нижней-средней суб
литорали с затрудненным газовым режимом. 

В верхней сублиторали резко доминирует вид Bakevellia (Maizu
ria) ladinica Kur., являющийся ядром прибрежно-мелководного сооб
щества. В качестве сопутствующих присутствуют Falcimytilus nasai 
КоЬ. et Ichik., Meleagrinella tasaryensis (Vor.), Trigonodus sandbergeri 
Alb. и др. Трофическая структура ценоза нацело представлена сесте
нофагами при подавляющем господстве фильтраторов Б. Биссусные 
формы резко доминируют над зарывающимися. Это сообщество, 
представленное в основном крупными толстостенными моллюсками, 
заселяло песчаные грунты с высокой гидродинамической активнqстью 
и нормальным кислородным режимом мелководных участков бас
сейна (Дагис и др. ,  1978). 

Слои с ВаkеvеШа ladinica сооп>етствуют зонам krugi, тссоппе1li 
и представлены 1 6  видами из I I  родов. Здесь характерно ПОЯЕление 

1 25 



рода Triaphorus, являющегося элементом позднетриасовых сообществ. 
На смену крупным даонеллам появляются более мелкие типа Оао
nella densisulcata УаЬе et Schim., а также О. frami Kitt! и О. nitanae 
McLearn. Из бентосных форм максимум развития получает Bakevellia 
(Maizuria) landinica Kur., являющаяся доминантом данного комп
лекса. 

Для позднеладинских сообществ характерна существенная преем-
ственность таксономического состава. По-прежнему к относительно 
глубо ководным фациям (нижняя-средняя сублитораль) приурочен 
ценоз, ядром которого был вид Dacryomya polaris (Кipar.). Из ха
рактерных и сопутствующих форм присутствуют те же двуствор
чатые, что и в слоя� с Daonella subarctica. 

На мелководно-прибрежных биотопах верхней сублиторали макси
мум развития получает сообщество Bakevellia !adinica с теми же сопут
ствующими двустворками, которые встречены в предыдущем подраз
делении. Здесь впервые появляются виды Janopecten !enaensis Kur. sp. 
nov. и Triaphorus? aff. zurjankaensis Bytchk. 

Практически все виды двустворчатых моллюсков из слоев с Ва
kevellia ladinica переходят в зону tenuis нижнего карния. И только 
к зоне omkutchanicum приурочено резкое изменение в составе поси
дониид. Здесь происходит вымирание рода Daonella, на смену кото
рому приходит род На!оЫа, имеющий первостепенное значение для 
расчленения и широких межрегиональных корреляций карнийских 
отложений бореальных регионов (Кипарисова и др. ,  1966; Бычков, 
Полуботко, 1973; Бычков и др., 1976; Дагис и др. ,  1979) . 

В настоящее время двустворчатые моллюски из нижнего и сред
него триаса в других бореальных регионах изучены крайне слабо. 
Кроме того, точный возраст видов в большинстве случаев не вполне 
ясен. Эти обстоятельства не позволяют провести достаточно полные 
сравнения выделенных слоев с одновозрастными отложениями различ
ных районов Бореальной области. Тем не менее отмечается ряд ви
дов с довольно узким диа.пазоном вертикального распространения 
и широкими ареалами, которые позволяют проследить установленные 
слои в других бореальных регионах. 

Слои с Promyalina schamarae довол'ьно широко распространены 
во многих бореальных районах. Вид-индекс этих слоев известен на 
Северо-Востоке Азии, Свальбарде, в Восточной Гренландии, а также 
в Приморье. Повсеместно он ограничен индским возрастом (Бит
тнер, 1 899; Кипарисова, 1954, 1972; Возин, 1965; Корчинская, 1975; 
Дагис и др. ,  1979; Spath, 1 935, 1939; и др.). 

Слои с Posidonia mimer четко трассируются в нижнеоленекском 
подъярусе за пределами севера Средней Сибири. Многие виды: Ро
sidonia mimer Oeberg, Р. o!enekensis Popow, Bakevellia (Maizuria) re
tiCu!aris (Popow), В. (Boreiobakevellia?) o!enekensis Kur. отмечаются 
только в этом возрастном интервале Северо-Востока Азии (Бычков 
и др. ,  1976; Корчинская, 1977; Дагис и др. ,  1979; и др.) .  Кроме этого, 
первый вид обнаружен также на Свальбарде и островах Арктической 
Канады (Корчинская, 1975; Tozer, 196 1 ;  Oeberg, 1877). Некоторые 
виды из этой ассоциации встречаются в нижнем оленеке Северной 
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Монголии. Отсюда определены Posidonia mimer Oeberg, Bakevellia 
(Boreiobakeve1lia?) olenekensis Kur. и др. (сборы А.с. Дагис, 1980). 

В слоях с Bakeve1lia varians отмечено 23 вида двустворок, 13 из 
которых распространены за пределами исследуемой территории. 
Их распространение ограничено в основном нижним триасом. Наибо
лее характерными видами этого подразделения являются Bakeve1lia 
(Maizuria) varians Kur. , В. (М.) lapteviensis Kur. и Posidonia sibirica 
Kur. , известные на Северо-Востоке СССР и в Восточной Я кутии преи
мущественно в верхнем оленеке (Архипов, 1974; Дагис и др. ,  1979). 
В последнее время в верхах оленекского яруса Мангышлака обна
ружены бакевеллии, очень близкие вышеуказанным (сборы В.А. Гав
риловой, 1979). Редкие виды Eumorphotis multiformis Bittn. ,  Leptochondria 
minima (Kipar.) и Streblochondria? wittenburgi (Kipar.) известны в нижне
триасовых, преимущественно оленекских, отложениях Приморского 
края (Биттнер, 1 899; Кипарисова, 1938). 

Комплекс двустворчатых моллюсков из слоев с Bakeve1lia arc
tica насчитывает 3 1  вид, 1 2  из которых встречены в других регио
нах, главным образом в анизийских отложениях. К ним относятся 
Bakevellia (Maizuria) arctica (Kipar.), В. (Boreiobakevellia) prima Kur. ,  
Hoernesia torta Popow, Janopecten kularensis Arch. et Trusch., Taimy
rodon olenekensis (Kipar.), Dacryomya skorochodi (Kipar.), Gresslya 
bisulcata Popow и Pseudocorbula gregaroides (Phil.) ,  обнаруженные во 
многих районах Северо-Востока Азии (Возин, Тихомирова, 1964; 
Бычков и др. ,  1 976; Дагис и др. ,  1979; и др.). Последний известен также 
в среднем триасе Приморья и Альп. Вид Leptochondria alberti (Goldf.) 
широко распространен в раковинном известняке ФРГ, ГДР, в анизии 
с:еверо-Востока СССР, а также в оленеке и среднем триасе Примор
ского края (Кипарисова, 1972; Дагис и др. ,  1 979 и др.). 

Многие виды из предыдущих слоев переходят в слои с Daonella dubia. 
В ряде регионов: в Восточной Якутии, на Северо-Востоке СССР, 
Новосибирских островах, Свальбарде, в Арктической Канаде, Кали
форнии и др. его распространение ограничено верхним<анизием (Кор
чинская, 1975; 1977; Дагис и др., 1 979; Gabb, 1 864 и др.). Другой пред
ставитель даонелл-Dаопеllа (Daonella) sturi Ben. обнаружен в пределах 
рассматриваемого стратиграфического интервала Южных Альп и Ба
конии (Kittl, 1 9 1 2). D. (D.) lindstroemi Mojs.  Характеризует верхне
анизийский подъярус Свальбарда и Северо-Востока СССР (Корчин
ская, 1972; Дагис и др. ,  1979; Mojsisovics, 1 886). В этих слоях появляется 
Meleagrinella tasaryensis (Vor.), максимум развития которого прихо
дится на ладин. Этот вид известен из верхнего анизия и ладина Се
веро-Востока СССР и архипелага Свальбард (Корчинская, 1 972; 
Дагис и др . .  1979; и др.).  

В слоях с Daonella subarctica наряду с видом-индексом характер
ным является также Daonella (Daonella) prima Kipar., распространен
ные преимущественно в нижнеладинских отложениях Северо-Востока 
СССР, Восточной Я кутии, архипелага Свальбард и острове Котель
ном (Корчинская, 1972, 1977; Преображенская и др. ,  1975; Бычков 
и; др. ,  1 976; Дагис и др. ,  1 979; и др.).  Pla:giostoma subpunctatoides Krumb. 
известна из ладиН-а Тимора (Krumbeck, 1924). 
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Т а б л и ц а  2 
Стратиграфическое распростраиеиие брахиопод 

в триасовых отложениях севера Среднеll Сибири 

Анизийский Ладинский Карнийский 
Название видов Олене кскиi! 

Н ер в н в н в 

Lingula polaris 
Orbiculoidea sibirica 
Orbiculoidea taskrestensis r--
Spirigerellina stoliczkai r--
Costispiriferina lenaensis 
Lingula olenekensis -

I Costispiriferina sp. t= Planirhynchia yakutica 
I Sakawairhynchia olenekensis 

Arctolaballa bittneri I I 1---
Lepismatina arctica 
Aulacothyroides bulkutensis � 

I I I I I I I I 

Слои с Bakevellia ladinica, кроме вида-индекса, содержат довольно 
частые виды даонелл: Daonella (Daonella) densisu1cata УаЬе et Schim., 
D.  (D.) frami Kittl и D. (D.) nitanae McLearn. Первый приурочен К ладин
ским отложениям Северо-Востока СССР, Восточной Якутии, Примор
ского края и Японии (Кипарисова, 1 972; Бычков, 1 975; Бычков и др. ,  
1 976; Дагис и др. ,  1 979; Bando, 1 964; и др.). D. (D.) frami Kittl известна 
в лад ине островов Арктической Канады, Новосибирских островов, ар
хипелага Свальбард, Центрального Ирана и, вероятно, Земли Франца
Иосифа (Преображенская и др. ,  1 975; Корчинская, 1 977; Дагис и др. ,  
1 979; Kittl, 1 9 1 2; Tozer, 1 96 1 ;  Seyed-Emami, 1 97 1 ,  и др.).  D. (D.) nitanae 
McLearn распространен в натгорститовых слоях Британской Колум
бии и Севера-Востока СССР (Дагис и др. ,  1 979; McLearn, 1947). Вид 
Bakevellia (Boreiobakevellia) bennetti (Вбhm) встречен главным образом 
в ладинских отложениях Северо-Востока СССР, Восточной Я кутии 
и Свальбарда (Архипов, 1974; Дагис и др. ,  1 976; Вбhm, 1 903; и др.). 

Брахиоподы в разрезе триасовых отложений севера Средней Си
бири распределены неравномерно. В индском ярусе встречены лишь 
фрагменты лингулид. Для оленекского яруса характерны также только 
беззамковые формы, относящиеся к консервативным видам - Lin
gula polaris Lundgren и Orbiculoidea sibirica Moiss. (табл. 2). В ани
зийских отложениях появляются замковые брахиоподы, которые приу
рочены главным образом к базальным горизонтам. Для нижнего 
анизия характерны Spirigellina stoliczkai (Bittn.) и Costispiriferina lе
naensis sp. nov. Среди беззамковых форм только из нижнеанизий
ских отложений известна Orbiculoidea taskrestensis sp. nov. Свойственные 
только среднему анизию виды неизвестны, но специфическими для 
позднего анизия являются крупные лингулы (Lingula olenekensis Da
gys). В ладинских отложениях замковые брахиоподы представлены 
лишь единичными Costispiriferina sp., и в этом интервале очень часты 
Orbiculoidea sibirica Moiss. 

1 28 



к базальным горизонтам карнийского яруса приурочен самый 
большой комплекс замковых брахиопод - Planirhynchia yakutica 
(Dagys), Sakawairhynchia olenekensis Dagys, Lepismatina arctica Dagys, 
Pseudolaballa bittneri (Dagys) и др. В более высоких горизонтах ниж
него карния встречены лишь скопления ринхонеллид. Замковые бра
хиоподы как в анизийск'их, так и в карнийских отложениях встре
чаются совместно с наиболее мелководными сообществами, в которых 
доминируют бакевеллиды и кардинии, приуроченными главным обра� 

зом к верхней сублиторали. 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТРИАСОВЫ Х БРАХИОПОД 
И ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

На границе палеозойской и мезозойской эр произошла одна из 
величайших перестроек органического мира, выразившаяся главным 
образом в вымирании многих крупных таксонов и в значительно 
меньшей мере в появлении новых групп. В существенной степени это 
коснулось и двустворчатых моллюсков. В связи с тем, что поздне
пермские и раннетриасовые двустворки слабо изучены, можно лишь в 
общих чертах отметить характер изменения этой группы беспозвоноч
ных на рубеже палеозоя и мезозоя. 

Так, в палеозое вымирают два отряда: Praecardioida и Modiomorpho
ida с надсемействами Praecardiacea, Modiomorphacea и Cycloconchacea. В 
триасе также неизвестны представители пяти надсемейств (Ctenodonta
сеа, Cyrtodontacea, Badinkacea, Conocardiacea и Edmondiacea) и 33 се
мейств. В составе широко распространенного в верхнем палеозое 
семейства А viculopecteniidae в триас не переходят представители 
подсемейств Chaenocardiinae и Euchondriinae. 

Вместе с тем для некоторых таксонов различного рангса, широко 
развитых в верхнем палеозое в триасе, отмечается сокращение. В пер
вую очередь такие изменения происходят в объеме надсемейства 
АmЬопусЫасеа, представленного четырьмя семействами, из которых 
три (Ambonychiidae, ?Lunulacardiidae и Monopteriidae) не встречены в 
триасе. Из нукулоид (Malletiidae), птериоид (Myalinidae) и тригоноид 
(Myophoriidae), прошедших длительную эволюцию в палеозое, в 
мезозой проходит около 1 / 3  родов. Следует отметить, что авикуло
пектиниды (подсемейство Streblochondriinae), максимум развития 
которых приходится на поздний палеозой, нередко являлись важными 
элементами раннетриасовых донных сообществ. К границе верхней 
перми и нижнего триаса приурочено существенное изменение в структуре 
донных сообществ. Так, в объеме многих отрядов Pterioida, Trigonioida, 
Veneroida, Pholadomyoida и др. наблюдаются большие перемены, 
выразившиеся в резком сокращении семейств и родов. В поздней перми 
известно 33 семейства, тогда как в начале раннего триаса их количество 
уменьшается до 20. :в начале раннетриасового отдела установлено около 
30 родов двустворчатых моллюсков по сравнению с 70 родами из 
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поздней пер ми. Возможно, отчасти это связано со слабой изучен
ностью группы из нижнетриасовых отложениЙ. 

Многие семейства: Nuculoidae, Nuculanidae, Parallelodontidae, Mytili
dae, Terquemiidae, Carditidae, Astartidae и Pholadomyidae, зародившиеся в 
позднем палеозое, играют з'Начительную роль в мезозойских фаунах 
морей. Максимум развития в мезозое получает надсемеЙСТВQ Limopsa
сеа, единичные представители которого известны в перми. Важным 
элементом сообществ . двустворок тетических акваторий триаса, 
особенно позднего, явились параллелодонтиды, получившие развитие с 
девона. С перми появляются семейства Pteriidae, Bakevellidae, Inocerami
dae, Isognomonidae, Terquemiidae, Oxytomidae, Entoliidae, Anomidae, 
Pachycardiidae и Actinodontophoridae (п,реимущественно птериоморфии), 
бурный расцвет которых приходится на мезозой, главным образом на 
триас и юру. 

В триасовом периоде наблюдается вспышка родообразования среди 
представителей семейств Cassianellidae, Limidae и Trigoniidae, приурочен
ная главным образом к Тетису, и впервые зарождаются следующие 
семейства: Mysidiellidae, Dattidae, Monotidae и Myophoricardiidae, 
широко распространенные в различных регионах земного шара. Важно 
отметить появление в раннем триасе первых редких представите
лей бухиид (роды Otapiria Marwick и Sichuania Chen), приуро
ченных с самого начала их развития к акваториям высоких широт. 

Таким образом, важнейшей особенностью триасовых двуствор
чатых моллюсков является сосуществование таксонов, получивших 
широкое развитие в палеозойскую эру, с типично мезозойскими. 
Начиная с триаса, особенно позднего, двустворки (известно более 
150 родов) занимают главенствующую роль в донных сообществах 
мезозойских морей. 

Впервые палеобиогеографическое районирование триасовых аквато
рий было проведено К. Динером (Diener, 1 9 1 6). Позже схема 
районирования бассейнов триаса была дана по брахиоподам А.С. Да
гисом ( 1965, 1974) и по раннетриасовыми аммоноидеями Ю.Д. Заха
ровым ( 1 978). Кроме того, имеется ряд работ, в которых освещены 
общие черты географической дифференциации морских беспозвоноч
ных, главным образом аммоноидей и брахиопод (Кипарисова, Окунева, 
197 1 ;  Дагис, 1976; Дагис и др. ,  1979; Красилова, 1979; и др.). 

Для проведения анализа географической дифференциации компле
ксов двустворок были привлечены коллекции рассматриваемых 
моллюсков Восточной Якутии (Ю.В. Архипов, А. М. Трущелев), Северо
Востока СССР (Ю. М.  Бычков), Земли Франца-Иосифа (М.В. Корчин
ская), Мангышлака (В.А. Гаврилова), Монголии (А. с. Дагис), Вьетнама 
(Данг' Ву Хук) и таковые, хранящиеся в ЦНИГРМузее им. Ф.Н. Чер
нышева. Кроме того, сравнение комплексов двустворчатых моллюсков 
акваторий низких и высоких широт, а также анализ распространения 
родов этой группы фауны в пределах Бореальной области базировались 
на данных из приведенных ниже основных работ. 

С в о д к и  п о  т р и а с у  в ц е л о м: Атлас руководящих форм 
ископаемых фаун СССР (Кипарисова 1947, т. VЩ; Дагис и др. ,  1979; 
Основы палеонтологии, 1960; Diener, 1923; Kutassy, 193 1 ;  Treatise . . .  , 1969. 
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В о с т о ч н а я  Я к у т и я: Архипов, 1974; Архипов, Трущелев, 1980; 
Бендебери, 1970; Возин, 1962, 1965; Ермакова, Трущелев, 1978; 
Коростелев, 1 972. 

С е в е р о-В о с т о к С С С Р: Бычков, 1972, 1 974, 1975, 1 977; Бычков, 
Ефимова, 1968б; Бычков, Попов, 1 970; Бычков и др. ,  1976; Возин, 
Тихомирова, 1 964; Годунцов и др. ,  1 968; Захаров, 1978; Кипарисова, 
1937а, 1938; Кипарисова и др., 1 966; Милова, 1976; Попов, 1946, 1948, 
1 959, 196 1 .  

П р и  м о р с к и й и Х а б а р о в с к и й к р а я: Биттнер, 1899; Бурий, 
1959; Жарникова, 1974, 1975; Захаров, 1978; Кипарисова, 1 938, 1954, 
1972а; Окунева, 1976; Окунева, Железнов, 1 976. 

Н о в о с и б и р с к и е о с т р о в а: Вольнов и др. ,  1970; Корчинская, 
1977; Пре06раженская и др., 1975. 

С в а л ь 6 а р д: Корчинская, 1972, 1975; Корчинская и др., 1 967; 
Пчелина, 1 9656, 1 967; Bohm, 1903; Buchan et а1 . ,  1 965; Frebo1d, 1929; 
Lindstrom, 1 865; Tozer, 1973; Tozer, Parker, 1968; Oeberg 1 877; Wittenburg, 
19 10; Weitschat, Lermann, 1978. 

В о с т о ч н а я  Г р е н л а н д и я: Spath, 1930, 1 935;  Crasmtick, Trumpy, 
1969. 

А р к т и ч е с к а я  К а н а д а: Tozer, 196 1 ,  1 967, 1 972; Si1ber1ing, Tozer, 
1 968; Warren, 1945. 

Н е в а д а, А.Й д а х  о, К а л и ф о р  н и я: Gabb, 1 864; Кummе1, 1954, 1957. 
Б р и т а н с к а я  К о л у м б и я: McLearn, 1937, 1947, 1 948. 
М о н г о л и я: Зоненшайн и др. ,  197 1 .  
Я п о н и я: Bando, 1964; Науаmу, 1975; Ichikawa, 1954; Kpbayashi, 1963; 

Kobayashi, Ichikawa, 1950, 1952; Kobayashi, Tokuyama, 1959; Masafumi, 
1978; Nakazawa, 1958, 1 959, 1960, 196 1 ,  1964, 1 97 1 ;  Tokuyama, 1 96 1 ;  УаЬе, 
Shimizi, 1927; Yehara, 1928. 

К и т а й: Chen, 1976, 1980; Hsu, 1 937; Кu, 1 948; Wirth, 1936; Hong-Fu, 
1963. 

И н д о к и т а й: Ichikawa, Yin, 1966; Jones et аl., 1966; Tamura, 1970; 
Tamura et аl., 1975. 

Т и м о р, Н о в а я  Г в и н е я: Krumbeck, 1924; Skwarko, 1969. 
Г и м а л а и, К а ш м и р, С о л я н о й К р я ж, П а м и р, А Ф г а н и с

т а  н, И р а н: Кушлин, 1973, Лучников, 1979; Bittner, 1 899; Bou1in et а1. ,  
1979; Diener, 1907, 1 9 1 2, 1 9 1 3; Farsan, 1972, 1975, 1979; Lerman, 1960; 
Nakazawa et аl., 1970, 1975, 1980; Raina et а1., 1975; Reed, 1927; Seyed
Emami, 1 97 1 ;  Wittenburg, 1909. 

М а н г ы ш л а к, П р и  к а с п и й  с к а я н и з м е н н о с т ь (г. Б о.г-
д о): Ауэр6ах, 1 87 1 ;  Гаврилова, Титов, 1979; Кипарисова, 19726; 
Кипарисова, Курбатов, 1952; Шевырев, 1968. 

К а в  к а з: Кипарисова, 1973; Ростовцев, Азарян, 197 1 .  
З а  п а Д н а я Е в Р о п а: Стефанов, 1943; Allasinaz, 1972; Alberti, 1 864; 

Assereto, 1963; Assmann, 1 9 1 5 , 1937; Bittner, 1 895, 190 1 ;  Bubnoff, 192 1 ;  
Encheva, 1969; Frech, 1904, 1909, 19 12; Giebe1, 1 856; Go1dfuss, 1 826-1 844; 
Hauer, 1 850; Herb, 1957; Hohenstein, 1 9 1 3; Klipstein, 1 843; Kochanova et а1. ,  
1975; Ogilvie-Gordon, 1927; Philippi, 1 898; Ronchetti, 1 959; Sch10theim, 
1820; Scalia, 1 9 1 2; Schmidt, 1 928; Stoppani, 1 859; Wittenburg, 1908; Wurm, 
19 1 1 ;  Zieten, 1 830. 
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А в с т р а л и я, Н о в а  я З е  л а н д и  я: Браун и др. ,  1970; Banks, 1 978;  
Fleming, 1963; Gair et а1., 1962; Marwick, 1953; Trechmann, 1 9 1 8; 
Waterhouse, 1979, 1980. 

Ч и л и: Barthe1, 1958; Zei1, 1958. 
Ранне- и среднетриасовые двустворчатые моллюски до настоящего 

времени практически не использовались для палеобиогеографического 
районирования акваторий триаса. Причиной тому является их нерав
номерная и во многих случаях очень слабая изученность, таящая в себе 
опасность того, что в палеобиогеографических построениях могут быть 
отражены в значительной степени случайные факторы, а не реальная 
дифференциация фаун. Достаточно отчет.(IИВО могут· быть установлены 
лишь самые общие тенденции дифференциации и отличия двустворо к 
палеобиохорий первого ранга, обычно трактуемых в качестве областей 
(Дагис и др., 1979). Объективные причины различий двустворчатых мол
люсков разных регионов бореальных бассейнов, как правило, не вполне 
ясны. Ранне- и среднетриасовые двустворки достаточно хорошо сейчас 
изучены на севере Средней Сибири и относительно удовлетворительно в 
Восточной Я кутии и на Северо-Востоке СССР. Во всех регионах вне 
Северо-Востока Азии данные по этой группе ископаемых в известной 
мере случайны. 

При оценке· сходства и различия зоохорий первого ранга были 
применены статистические расчеты по формулам Лонга: R = (CN1 + 
+N2) / 2N1N2, Жаккара: RJ = C/ (NI + N2 - С) . 100 и Симпсона: 
RS = 100C/Nl . При подсчете этих коэффициентов, а также при сравнении 
комплексов двустворок Бореальной (и в ее пределах), Тетической и 
Нотальной областей не привлекались палеотаксодонты из-за практичес
ки полного отсутствия данных по этой группе вне Средней Сибири. 

РАННИЙ ТРИАС 
И н Д с к и й в е к. После величайшей регрессии в конце перми, 

приведшей к почти полному осушению шельфовых зон, в индском веке 
началась трансгрессия, следы которой известны во многих бореальных 
регионах. 

Характерной особенностью двустворчатых моллюсков инда являет
ся бедность систематического состава (из 200 триасовых родов в инде 
известно около 30), их однообразие и наличие пермских элементов 
(Atomodesma, Streblochondria, Streblopteria, Cyrtorostra и др.). Индские 
двустворки обнаруживают много общих черт в разных регионах. 
Доминантами сообществ акваторий как низких, так и высоких широт 
являлись космополитные роды: Bakevellia, Promya1ina, C1araia, Eumor
photis, Posidonia и др. В то же время таксономическое разнообразие 
двустворчатых Тетиса было значительно богаче (по крайней мере, в два 
раза). Специфическими таксонами Тетической области являлись 
Pinnacea, Limacea, Myophoriidae, а также многие роды: Pteria, Gervillella, 
Cyrtorostra, Scytentolium и др. Для бореальных бассейнов характерныIии 

' с - число общих таксонов для двух областей; N,  - число таксонов в первой области; 
N, - число таксонов во второй области. 
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Т а б л и ц а  3 
Коэффициеиты сходства Бореальиой области 

с Тетической и 'Нотальиой в иидский век 

R 
RJ 
RS 

Тетическая 

0,67 
32,35 
92,86 

Н отальная 

0,57 
1 4,28 

родами были Atomodesma и, вероятно, Trigonodus. В Нотальном 
бассейне в инде отмечены только редкие виды космополитных родов 
Bakevellia и Promyalina. Анализ статистических данных позволяет 
выделить палеозоохории 1 ранга, отмеченные выше (табл. 3). 

В бореальных регионах индские двустворчатые моллюски известны 
на Северо-Востоке Азии, Свальбарде, в Восточной Гренландии и 
Арктической Канаде. Современные даНl!ые о распространении родов 
индских двустворок приведены на табл. 4. Как видно из таблицы, 
наиболее полные комплексы этой группы обнаружены в Восточной 
Якутии и Восточной Гренландии, между которыми имеются определен
ные отличия. Среди двустворчатых Сибири отмечены роды Atomodesma, 
Posidonia, Trigonodus, Entolium, не встреченные в Восточной Гренлан
дии. На территории последней известны Enantiostreort, Pseudocorbula, 
Myophoria и, вероятно, Streblopteria, не обнаруженные в Восточной 
Я кутии. Кроме того, роды Promyalina, Claraia, Unionites и др. ,  
слагающие ядра сообществ, представлены большим числом видов в 
Восточной Гренландии (табл. 4). Возможно, эти отличия обусловлены 
биогеографическими причинами, но не исключено, что это может быть 
следствием недостаточной степени изученности. В связи с этим 
выделение палеозоохорий 11 ранга преждевременно, тем более что 
другие группы, и в первую очередь аммоноЙдеи, не обнаруживают такой 
дифференциации в индском веке (Дагис и др., 1 979). 

О л е н е к с к и й "в е к. В рассматриваемое время существенно 
возрастает разнообразие двустворчатых моллюсков, а вместе с этим и их 
дифференциация (табл. 5). На основании анализа этих связей можно 
наметить в общих чертах некоторые закономерности в их географи
ческом распространении, что отражено на рис. 36. 

В сообществах акваторий низких и высоких широт по-прежнему 
доминируют космополитные роды: Promyalina, Claraia, Eumorphotis, 
Bakevellia, Posidonia и др. Однако в оленекском веке в большей степени 
проявляется изоляция комплексов двустворок северных бассейнов. 
Сообщества двустворчатых Тетиса значительно богаче и разнообразнее 
по сравнению с таковыми из акваторий высоких широт и включают ряд 
специфических семейств и родов. Индикаторами Тетической области в 
оленекское время являются Parallelodontidae, Mysidiellidae, Pinnidae, 
Pteriidae, Cassianellidae, Isognomonidae, Ostreidae, Astartidae, а также 
многие роды - Gervillella, Avichlamys, Enantiostreon, Costatoria, 
Heminajas и др. (см. рис. 36). 
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Promyalina 
Atomodesma 
Claraia 
Posidonia 
Bakevellia 
Eumorphotis 
U nionites 
Trigonodus 

Т а б л и ц а  4 

Родовой состав двустворчатых моллюсков 
из иидских отложеиий Бореальиой области 

3 2 4 4 Dacryomya 
I I Entolium 
4 3 3 6 Enantiostreon 
I Anomia? 
I I 2 Streblopteria 
I I 2 Mytilus 
3 6 8 Pseudocorbula 
I Myophoria 

П р и  м е ч а н н е: 1 - север Средней Сибири; 11 - Восточная Якутия; 111 - Северо-Восток СССР; 
IV - Свальбард; V - Арктическая Канада; УI - Восточная Гренландия; цифры в графах - количество 
видов. 

в бореальных акваториях комплексы двустворо к существенно 
обеднены. Для этого времени отмечается значительный эндемизм на 
видовом уровне (80%). Эндемизм более высо ких таксонов (родов) 
значительно слабее (30%). Специфической бореальной группой среди 
двустворчатых являются бухииды (род Otapiria, ранее известный только 
из позднего триаса). В бореальных бассейнах обнаружены роды Cardinia 
и Bureiamya, не известные в оленекском веке в других палеозоохо
риях 1 ранга. Не исключено, что причиной тому является степень 
изученности. 

Для Нотальной области характерно обеднение комплексов родов 
двустворчатых моллюсков по сравнению с Тетической (почти в 4 раза) и 
Бореальной (в 2,5 раза) областями. Так, в Новой Зеландии в это время 
специфическими родами являлись Sichuania (представитель бухиид) и, 
вероятно, Permophorus, Т.е. степень эндемизма роДов составляла 20%. 
Следует отмеТИТЬ, как интересный факт, биполярное распространение 
бухиид уже с самого начала существования семейства и его приуро
ченность к относительно про хладным бассейнам. 

Внутри Бореальной области наиболее полные ассоциации двуст
ворок (20 родов) известны на севере Средней Сибири, а также в 
Восточной Я кутии и на Северо-Востоке СССР (табл. 6). На территории 
последних количество родов несколько меньше. В других же регионах 

1 34 

Т а б л и ц а  5 
Коэффициеиты сходства Бореальиой области 
с Тетической и Нотальиой в олеиекский век 

R 
RJ 
RS 

0,57 
33,33 
72,72 

Н отальная 

0,43 
28,57 
60,00 
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Т а б л и ц а 6 
Родовой cocТliB двустворчатых моллюсков 

из олеиекских отложеиий Бореальиой области 

�I 
Promyalina 
Atomodesma 
Claraia 
Posidonia 
Bakevellia 
Eumorphotis 
Strebopteria 
Leptochondria 
"Chlamys" 
Plagiostoma 
Cardinia 
Mytilus 
Modiolus 
Bureiamya 
Malletia 
Taimyrodon 
Nuculoma 
Nuculana 
Palaeonucula 
Dacryomya 
Sarepta 
Unionites 
Pseudomyoconcha 
Myoconcha 
Myophoria 
Pseudocorbula 
Schafhauetlia 
Meleagrinella 
Otapiria 

5 
5 
1 
2 
2 

2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 

1? 

н 

3 
1 
3 
5 
6 
1 

3 
1 

III 

3 
1 
4 
5 
4 
3 

3 

1 
2 

1? 

IV 

3 
2 

V 

l?  

2 
3 
2 
1 

УI 

3 
1 

2 

УН 

п р и м е ч а и  и е: 1 - север Средией Сибири; Н - Восточиак Якутия; IH - Северо-Восток СССР; 
IV - Новосибирские острова; V - Свальбард; УI - Архтическая Каиада; УН - Восточиая Греи-
ландия. 

степень изученности двустворчатых моллюсков крайне слабая. На 
архипелаге Свальбард. Новосибирских островах, в Арктической Канаде 
и Восточной Гренландии отмечается лишь семь родов: Claraia, Posidonia, 
Eumorphotis, Bakevellia и др. ,  которые широко распространены на 
Северо-Востоке Азии, но представлены меньшим числом видов. 

А.с. Дагис и др. ( 1979) в пределах Бореальной области на основании 
анализа распространения аммоноидей выделяют две палеозоохории 
второго ранга: Сибирскую, охватывающую весь Северо-Восток Азии, и 
Канадскую, в которую, кроме северных районов Канады, входит и 
Св аль бард. Степень изученности двустворок из этих зоохорий 
совершенно различна, что не позволяет выяснить их таксономические 
отличия. Можно лишь констатировать, что между Сибирской и 
Канадской провинциями эндемизм двустворчатых проявляется только 
на видовом уровне. 
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СРЕДНИЙ ТРИАС 

А н и з и й с к и й в е к. В первой половине среднего триаса 
таксономическое разнообразие двустворчатых моллюсков Тетиса 
существенно возрастает (почти в два раза по сравнению с оленекским 
веком). Отсюда известно более 60 родов, третья часть которых 
встречается также и в бореальных регионах. В анизийское время 
изоляция сообществ двустворок южных и северных бассейнов значи
тельна (табл. 7). 

Основу комплексов двустворчатых акваторий низких и 
-
высоких 

широт составляют Pteriacea и Pectinacea. Однако в Тетической области 
отмечается ряд специфических семейств (Parallelodontidae, Mysidiellidae, 
Pteriidae, Cassianellidae, Isognomonidae, Terquemiidae, Megalodontidae, 
Pinnidae, Anomiidae, Astartidae, Edmondiidae, Ostreidae) и родов 
(Gervillella, Aviculomyalina, Pleuronectites, Radulonectites и др.). Также 
характерны Limacea и Trigoniacea, представители которых в северных 
акваториях крайне редки. В это время в Тетисе появляются первые 
представители родов Halobia, Enteropleura и Bositra (семейство 
Posidoniidae). 

Для бореальных регионов характерно обеднение ассоциаций 
двустворок по сравнению с таковыми Тетиса. Здесь отсутствует ряд 
семейств, отмеченных выше. Резко проявляется эндемизм на видовом 
уровне, составляющий около 90%. Для родов он выражен слабо 
( 14%). В северных акваториях появляются отдельные эндемичные роды 
Janopecten, Bureiamya, характерны Falcimytilus и Triaphorus. В конце 
анизия в некоторых бореальных районах (север Средней Сибири) 
отмечаются специфические маллетииды (род Lapteviella). Они, возмож
но, обнаружены в силу лучшей изученности палеотаксодонт этих 
регионов. Общие для Бореальной и Тетической областей роды 
представлены большим числом видов в южных акваториях. 

В Нотальной области комплексы двустворок крайне бедны. Отсюда 
известен космополитный род Daonella. 

В пределах Бореальной области анизийские двустворчатые моллюс
ки изучены также крайне неравномерно (табл. 8). Наиболее полно 
представлены северосибирские комплексы двустворок, среди которых 
доминируют Bakevellidae, Pachycardiidae, Myophoricardiidae, Malletiidae, 
Nuculanidae и Posidoniidae (в конце анизия). Отсюда известны 
представители 34 родов. В других бореальных районах, за исключе
нием, пожалуй, Восточной Якутии и Северо-Востока СССР, сведения о 
двустворках крайне скудны. Это обстоятельство не позволяет провести 

Т а б л и ц а  7 
Коэффициеиты сходства Бореальиой области 
с Тетической и Нотальной в аНИ:JИЙСКИЙ век 

R 
RJ 
RS 

ТетичеСl'ая 

0,56 
28,98 
66,66 

Нотальная 

0,53 
3,70 
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Т а б л и ц а  8 
Родовой состав двустворчатых моллюсков 

из аиизийских отложеиий Бореальиой области 

�I 
BakevelJia 5 
Hoernesia 1 
Mytilus 2 
Falcimytilus 1 
Leptochondria 1 
Streb!opteria 2 
Posidonia 1 
Daonella 4 
Meleagrinella С 
Entolium l ' 
Myalina 1 
Janopecten 2 
Plagiostoma 2 
Trigonodus 2 
Unionites 3 
Cardinia 1 
Myophoria 1 
Schafltaeutlia 1 
Pseudocorbula 2 
Bureiamya 1 
Gresslya 2 
Pleuromya 2 
Myoconcha 
Myophorigonia 
Nuculoma 1 
Palaeonucula 1 
Dacryomya 2 
M��a 2 
Taimyrodon 2 
Lapteviella 1 
Sarepta 1 
Mysidioptera 1 
Triaphorus 
Tosapecten 

11 

3 
1 

3 

1 
2 

III 

3 
1 

4 
1 
3 

1 
2 

I IY " I у 

I ?  

3 
1 

YI УН УШ 

2 3 

П р и  м е ч а н и е: 1 - север Средней Сибири; 11 - Восточная Яхутия; 111  - Северо-Востох СССР; 
IY - Новосибирсхие острова; У - Свальбард; YI - Земля Франца-Иосифа; УII - Архтичесхая 
Канада; YlII - Британсхая Колумбия, 

даже общие сравнения комплексов. Можно лишь отметить, что на 
Свальбарде, Земле Франца-Иосифа, в Арктической Канаде и Британской 
Колумбии существовали роды Bakeyellia, Daonella, Meleagrinella и 
Trigonodus, широко распространенные на Северо-Востоке Азии. 

Л а д и н с к и й в е к. В ладине наиболее отчетливо выявляется 
дифференциация комплексов двустворчатых моллюсков северных и 
южных бассейнов (рис. 37, табл. 9). Для этого времени ярче проявляется 
тенденция увеличения общего числа родов, которая наиболее значитель
но отразилась в фаунах двустворок Тетиса. Отсюда известно более 
70 родов, две трети которых не отмечены в Бореальной области. 
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Bakevellia 
Hoernesia 
Mytilus 
Falcimytilus 
Leptochondria 
Daonella 
Meleagrinella 
Myalina 
"Chlamys" 
Janopecten 
Trigonodus 
Unionites 
Cardinia 
Myophoria 
Schafhaeutlia 
Plagiostoma 
Pseudocorbula 
Pleuromya 
Pholadomya 
Рапоре 
Eumorphotis1 
Oxytoma 
Posidonia 
Modiolus 
Triaphorus 
Nuculoma 
Palaeonucula 
Dacryomya 
Lapteviella 
Nuculana 
Sarepta 
Malletia 
Trigonucula 
Lima 
Ostrea 
Palaeopharus 

Т а б л и ц а  9 
Коэффициеиты сходства Бореальио!! области 

с Тетическо!! и Нотальио!! в ладински!! век 

Тетическая Н отальная 

R 
RJ 
RS 

0,5 1  
25,64 
74,07 

Т а б л и ц а  10 

0,24 
9,37 

37,50 

Родово!! состав двустворчатых моллюсков 
из ладинских отложеии!! Бореально!! области 

2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

3 
1 

6 

2 
1 
1 
2 

2 
1 

1 
6 
1 
1 
1 

11 

2 2 
2 

1 
3 5 2 
1 1 

3 

1 
5 2 

2 

П р и  м е ч а н и е: 1 - север Средней Сибири; 11 - Восточная Я кутия; 111 - Северо-Восток СССР; 
IV - Новосибирские острова; V - Свальбард; УI - Земля Франца-Иосифа; УII - Арктическая Ка
иада; УIII - Британская Колумбия. 
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Индикаторами Тетиса в это время являются Parallelodontidae, 
Megalodontidae, Mysidiellidae, Pinnidae, Pteriidae, Cassianellidae, Isogno

,monidae, Plicatulidae, Terquemiidae, Thyasiridae и Sowerbyidae, а также 
многие роды Asoella, Towapteria, Amphijnira, Filopecten, Eopecten, 
А viculolima, Badiotella, Tirolidia, Costatoria и др. Следует отметить 
широкое распространение Limacea, которые эпизодически встречаются в 
северных акваториях (род Plagiostoma на севере Средней Сибири). 

В Бореальной области существенно меньше таксономическое 
разнообразие по сравнению с Тетисом. В ладине из северных регионов 
известно немногим более 35 родов. Основу сообществ, как и в анизийское 
время, составляют Bakevellidae, Pectinidae, Nuculanidae . . Обычны 
Pachycardiidae, Malletiidae и Oxytomidae. Для бореальных бассейнов 
степень эндемизма видов составляет 86, родов - 22%. Отсюда известны 
роды Janopecten, Falcimytilus и, вероятно, Triaphorus, не отмеченные в 
других регионах (рис. 37). 

В анизийское время численность родов нотальных двустворчатых 
незначительна. В Новой Зеландии встречен обедненный комплекс этой 
группы (в 9 раз по сравнению с Тетисом и в 4 - с Бореальной областью), 
представленный 8 родами, из которых три являются эндемиками 
(Agonisca, Praegonia и Balabtioselena) (рис. 37). 

В пределах Бореальной области наиболее полно изучены двустворча
тые севера Средней Сибири, а также Восточной Я кутии, Северо-Восто
ка СССР и архипелага Свальбард (табл. 1 0) .  Сведения о двустворках 
Новосибирских островов, Земли Франца-Иосифа и Арктической Канады 
крайне скудные. В последнее время на Земле Франца-Иосифа обнаружен 
комплекс рассматриваемых моллюсков, насчитывающий 8 родов 
(устное сообщение М.В.  корчинской). Данные о ладинских двуствор
чатых островов Арктической Канады практически здесь отсутствуют 
(известно всего лишь три рода). Не встречены здесь бакевеллии, в том 
числе и крупные Bakevellia ladinica Kur., а также В.  bennetti (ВоЬm), 
широко распространенные на Северо-Востоке Азии . и Земле 
Франца-Иосифа. Они, вероятно, отсутствуют в ладине Арктической 
Канады. 

В сообществах ладинских двустворок преобладают бакевеллиды, 
пектениды, пахукардииды, нукуланиды и посидонииды (род Daonella) . 

. Тем не менее между комплексами Северо-Востока Азии и Земли Франца
Иосифа, с одной стороны, и таковыми Свальбарда и Арктической 
Канады, с другой, имеются определенные отличия. Для первых 
характерны роды Janopecten и Falcimytilus, не известные на западе 
Бореальной . области. Коэффициент сходства видов (по формуле 
Симпсона) между вышеуказанными регионами равен 24%. Приведенные 
данные позволяют выделить палеозоохории I I  ранга, условно интерпре
тируемые как Сибирская и Канадская провинции. Существование этих 
зоохорий подтверждается выводами, полученными А.с. Дагисом и др. 
( 1979) по аммоноидеям. 

В Британской Колумбии известна ассоциация двустворчатых из 
восьми родов. Типичные представители Тетиса - Ostreidae, а также 
характерные Limidae (спорадически встречаются в Сибири), обнаружен
ные с космополитными родами Hoernesia, Leptochondria и Daonella, 

141 



свидетельствуют о смешанном облике фаун двустворок южных и 
северных акваторий. 

Основные черты географической дифференциации триасовых бра
хиопод рассмотрены в ряде опубликованных работ (Дагис, 1974, 1976; 
Дагис и др. ,  1979), и приводимые в данной работе новые данные в 
принципе не меняют принятых построений. Тем не менее имеются 
отдельные факты, которые показывают определенную специфичность 
брахиопод севера Средней Сибири. Во-первых, заслуживает внимания 
находка на Таймыре атиридид (Spirigerellina), явно тяготеющих к 
южным фаунам. Вторым важным моментом является отсутствие в 
верхнеладинских отложениях столь характерных для Восточной 
Якутии, Охотского побережья и других регионов пенноспириферинин, 
что трудно объяснить фациальной обстановкой. В верхнем ладине севера 
Средней Сибири известна полная гамма отложений от нижней 
сублиторали, до прибрежно-морских и даже континентальных. Все 
редкие находки спириферинид в этом районе относятся только к роду 
Costispiriferina. 

В нижнекарнийских отложениях рассматриваемого региона бра
хиоподы также в известной мере специфичныI. Теребратулиды и 
ринхонеллиды представлены видами, широко распространенными и в 
более восточных регионах, вплоть до Охотского моря (Planirhynchia 
yakutica, Sakawairhynchia olenekensis, Aulacothyroides bulkutensis), но 
спириферинацеи обнаруживают существенные отличия. Если в Восточ
ной Якутии, бассейне Колымы и на Охотском побережье в нижнекарний
ских отложениях характерными родами являются Dentospiriferina и 
Pennospiriferina (Spondylospiriferina), то на севере Средней Сибири 
доминируют лабаллиды (Arctolaballa, Lepismatina). 

Таким образом, определенные отличия триасовых брахиопод 
Средней Сибири от фаун других бореальных регионов вполне ощутимы, 
но их биогеографическая интерпретация пока затруднительна. 



УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 

Стратиграфия триасовых отложений севера Средней Сибири 
рассмотрена в работе А.с. Дагиса и А.М. Казакова ( 1 984). В настоящей 
работе приводятся все местонахождения и привязки видов К пачкам. 

ВОСТОЧНО-ТАЙМЫРСКАЯ ЗОНА 

Триасовые отложения (обн. 1 -8) приурочены к морским береговым 
обрывам, непрерывно протягивающимся от мыса Цветкова в северо
восточном направлении на протяжении 4,5 км. 

УСТЬ-АНАБАРСКАЯ ЗОНА 

Отложения среднего и верхнего триаса (обн. 42-43) протягиваются 
единым береговым обрывом на западном побережье Анабарской губы 
(мыс Аиркат) в 5 км севернее устья р. гуримисской. 

БУУР-ОЛЕНЕКСКАЯ ЗОНА 

Нижнетриасовые отложения выходят на дневную поверхность в 
бассейне р. Буур и правобережье р. Оленек (р. Ныыкаабыт). 

В долине р. Буур выходы нижнего триаса имеют следующую 
привязку: 

обн. 24 - р. Вендявкири, левый приток р. Буур, в 20 км по прямой от 
устья; 

точка наблюдения (т. н.) 1 - р. Кулады, левый приток р. Буур, в 
1 8,5 км по прямой от устья; 

обн. 30 и т.н. 4 - правобережье р. Кыра-Хос-Терюттээх, соот
ветственно в 16 и 14 км от устья; 

обн. 3 1 -36 - левобережье р. Улахан-Терюттээх, соответственно 
в 6, 6, 1 ,  7, 1 ,  7,7, 8, 8,3 км от устья; 

обн. 37-39 - выходят на дневную поверхность в береговых обрывах 
рч. Тайон-Уйолаах соответственно в 0,9, 2 и 3,3 км от устья. 

обн. 40-41 И т.н. 8 находятся на правобережье р. Ныыкаабыт 
соответственно в 4,2 8,2 и 8,6 км от устья. 

ЛЕНО-ОЛЕНЕКСКАЯ ЗОНА 

Выходы триасовых отложений известны на побережье Оленекского 
залива моря Лаптевых (обн. 14-17) и в приустьевой части р. Оле
нек (обн. 1 8-23): 

обн. 14- 1 5  протягиваются практически единым береговым обрывом 
в 0,2 км к востоку от бывшего рыбачьего промысла Туус-Балык до 
пос. ытаннах-хочо;; 

обн. 16 находится в 2 км восточнее пос. Улахан-Крест; 
обн. 1 7  расположено в 2 км восточнее устья рч. Стан-Хая-Юрэгэ; 
обн. 18-19 приурочены к береговым обрывам мыса Тумул в 0,2 км 

северо-северо-восточнее пос. Усть-Оленек; 
обн. 20 - гора Карангати, правый берег р. Оленек, в 20 км от устья; 
обн. 21 - левый берег р. Оленек, в 1 км выше устья рч. Улахан

Он кучах; 
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обн. 22 - гора Туора-Хаята, правобережье р. Оле�ек, в 25 км выше 
устья; 

обн. 23 - правый берег р. Оленек, 0,2 км выше устья рч. Менгилех. 

НИЖНЕЛЕНСКАЯ ЗОНА 

Триасовые отложения обнажаются в дельте (Оленекская протока, 
обн. 12-13) и низовьях р. Лены (обн. 9-1 1 ) :  

обн. 12  - левый берег Оленекской протоки, в 2 км выше устья 
рч. Нуучча-Юрэгэ; 

обн. 13 - левый берег Оленекской прото ки, правобережье рч. Таас
Крест, в 0,7 км выше устья; 

обн. 1 3а - левый берег Оленекской протоки, в 3 км выше устья 
рч. Таас-Крест; 

обн. 9 - левый берег р. Лены, в 12 км южнее пос. Чекуровка; 
обн. 10 - левый берег р. Лены, в 7,5 км севернее пос. Чекуровка; 
обн. 1 1  - западный берег о-ва Таас-Арыы; 
обн. l l а - приустьевая часть р. Булкур; 
обн. 6 1  - среднее течение р. Кенгдей, правый берег р. Артист-Юрэгэ, 

в 7 км выше устья. 

СЕВЕРО�ВEJ>ХОЯНСКАЯ ЗОНА 

Отложения триаса выходят на дневную поверхность в береговых 
обрывах правых притоков р. Лены - рек Эбитием (обн. 44-49), 
Огоньор (обн. 50), Нэлэгэр (обн. 5 1), Дар кы (обн. 52-55) и Унгу
охтах (обн. 56-59): 

обн. 44 - левый берег рек Эбитием и Агабыты, на протяжении 
0,6 км вверх от места их слияния; 

обн. 45 - левый и правый берега р. Эбитием, в 0,9 км выше устья 
р. Агабыты по прямой; 

обн. 46 - правый берег р. Агабыты, в 0,6 км выше устья по прямой; 
обн. 47 - правый и левый берега р. Агабыты, в 2 км выше устья по 

прямой; 
обн. 48 - приустьевая часть р. Мери, левый приток р. Эбитием; 
обн. 49 - правый берег. р. Эбитием, в 2,2 хм выше устья р. Агабыты; 
обн. 50 - приустьевая часть р. Огоньор, правый берег р. Лены; 
обн. 5 1  - левый берег р. Нэлэгэр, в 5 хм выше устья по прямой; 
обн. 52 - правый берег р. Некучан в приустьевой части; 
обн. 53 - правый и левый берега р. Даркы, в 0,3 хм выше устья; 
обн. 54а - левый берег р. Даркы, в 1 ,6 хм выше устья; 
обн. 54 - правый и левый берега р. Дархы, в 1 хм выше устья; 
обн. 55 - правый берег р. Нехучан, в 2,5 км выше устья; 
обн. 55а - правый берег р. Даркы, в 2,5 хм выше устья; 
обн. 57 - левый берег р. Сюрбелях, в 6,5 км выше устья по прямой; 
обн. 58 - левый берег р. Унгуохтах, в 0,2 хм выше устья р. Сюр-

белях; 
обн. 59 - правый берег р. Сюрбелях, в 1 6  хм выше устья по прямой. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а  1 
Фиг. 1 .  Lingula polaris Lundgren. Экз. N 753/ 6; нижнее течение р. Оленек, г. Туара-Хайата; 

анизийский ярус, верхний подъярус 
Фиг. 2--4. Orbiculoidea taskrestensis sp. поу. 2-голотип N 753/ 10. 2а - вид со спинной 

створки, 2б - вид с брюшной створки, 2в - вид сбоку; 3 - зкз. N 753/ 1 1 : 3а - вид 
со спинной створки, 3б - вид сбоку; 4 - экз. N 753/ 12; брюшная створка; дельта 
р. Лены, Оленекская протока, рч. Таас-Крест; анизийскнй ярус, нижний подъярус, 
зона taimyrensis 

Т а б л и ц а  II 
Фиг. 1-5.  Lingula olenekensis Dagys. l - экз. N 753/ 1 ;  2 - экз. N 753/ 2; 3 - экз. N 753/3;  

4 - экз. N 753/4; 5 - экз. N 753/5;  устье р.  Оленек, мыс Тумул; анизийский ярус, 
верхний подъярус 

Фиг. 6-9. Orbiculoidea sibirica MoisseieY.6 - экз. N 753/9; группа раковин в прижизненном 
положении на двустворке FaIcimytilus nasai; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; Ладин
ский ярус, зона krugi: 7 - экз. N 753/ 7; 8 - экз. N 753/8; раковины в прижизненном 
положении на двустворке Cardinia borealis; Восточный таймыр, мыс Цветкова; 
карнийский ярус, нижний подъярус; 9 - экз. N .753/9875 в прижизненном положении 
на двустворке Plagiostonia aurita; нижнее течение р. Лены, рч. Огонер-Юрэгэ, Оленек-
ский ярус, зона demokidoYi. 

. 

Фиг. 10-14. Sakawairhynchia olenekensis Dagys 10 - экз. N 753/23 (х l 1 / 2): 10а - вид со 
СПИННОЙ створки, 10б - вид с брюшной створки, 10B - вид сбоку, 10г - вид с лоб
ного края; 1 1  - экз. N 1 753/24 (х l 1 / 2); 1 2  - экз. N 753/25 (х l  1 / 2); виды со спинной 
створки; 1 3  - экз. N 753/26 (х2): l3а - вид со спинной створки, I 3б - вид с лобного 
края; 14 - экз. N 753/27 (х2): 14а - вид со спиниой створки, 14б - вид с лобиого 
края; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; карнийский ярус, нижний подъярус 

т а б л и ц а III 
Фиг. 1 ,2. Planirhynchia yakutica Dagys. 1 - экз. N 753/ 1 3  (x l ,5): lа  - вид со спинной 

створки, Iб - вид с брюшной створки, IB - вид сбоку, lг - вид с лобного края; 2 -
экз. N 753/ 14 (х2): 2а - вид со спинной створки, 2б - вид с лобного края; Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова; карниЙскиЙ·ярус, нижний подъярус 

Фиг. 3, 4. Costispiriferina lenaensis sp. поу. 3 - голотип N 753/ 33: 3а- видс замочного края, 
3б - вид с брюшной створки, 3в - вид со спинной створки, 3г - вид сбоку, 4 -
экз. N 753/ 34: 4а -- вид с замочного края, 4б - вид с брюшной створки, 4в - вид со 
спинной створки, 4г - вид сбоку; дельта р. Лены, Оленекская протока, рч. Таас-Крест, 
анизийский ярус, зона kharaulakhensis. 

Фиг. 5-7. Lepismatina arctica Dagys. (брюшные створки) 5 экз. N 753/ 38: 5а - вид с за
мочного края, 5б - вид с брюшной створки, 5в - вид сбоку; 6 - экз. N 753/38: 6а 
вид с замочного края, 6б - вид с брюшной створки, 6в - вид сбоку; 7 - экз. -
753/ 39: 7а - вид с брюшной створки, 7б - ПИД сбоку; Оленекский залив моря Лап
тевых, пос. Ыстаннах-Хочо; карнийский ярус, нижний подъярус 
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Т а б л и ц а IV 
Фиг. 1 -3. Lepismatina arctica Dagys (спинные створки) 1 - экз. N 753/40; 2 - экз. N 753/41 ;  

3 - экз. N 753/42; Оленекский залив моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; кар
нийский ярус, нижний подьяру<; 

Фиг. 4-5. Labal1a bittneri Dagys. 4 - экз. N 753/43 (брюшная створка): 4а - вид с брюшной 
створки, 4б - вид с замочного края, 4в - вид сбоку; 5 - экз. N 753/44 (спинная 
створка); Оленекский залив моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; карнийский ярус, 
ни1КНИЙ подъярус 

Фиг. 6-8. Spirigerellina stoliczkai (Bittner). 6 - экз. N 753/46; ядро спинной створки; 7 -

ЭКЗ. N 753/47; ядро брюшной створки ("1  1 / 2); 8 - ЭКЗ. 753/45: 8а - вид СО спинной 
створки, 8б - вид с брюшной створки, 8в - вид сбоку, 8г - вид с лобного края; 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона taimyrensis 

Фиг. 9. Aulacothyrides bulkutensis Dagys. Экз. N 753/48 (" 1 1 / 2); 9а - вид СО спинной створ
ки; 9б - вид с брюшной створки; 9в - ВИД сбоку; 9г - вид с {Iобного края; Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова; карнийский ярус, нижний подъярус 

Т а б л и ц а  V 
Фиг. 1-2. Nuculoma tsvetkoviensis Kuгushin, sp. nov. l - голотиiI, ЭКЗ. N 753/ 5 1 ,  ("2), левая 

створка; 2 - ЭКЗ. N 753/52, ("2,5), ядро правой створки; Восточный Таймыр, мыс 
Цветкова; анизийский ярус, зона Frechites nevadanus. 

Фиг. 3-4. Palaeonucula prisca Kurushin, sp. nov. 3 - голотип, ЭКЗ. N 753/60, ("5,5), левая 
створка; 4 - экз. N 753/65, ("9), замочный аппарат правой створки; низовья р. Оле
нек, р. Ныыкаабыт; оленекский ярус, зона Dieneroceras demokidpvi 

Фиг. 5-8. Mal1etia pseudopraecursor Kurushin, sp. nov. 5 - ГОЛО тип, ЭКЗ. N 753/ 87, ядро 
целой раковины: 5а - то же ("3), 5б - то же ("7); Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 
ладинский ярус, зона Indigiretes krugi; 6 ЭКЗ. N 753 / 95, ("6), ядро правой створки; 
7 - экз. N 753/ 96, ("5), ядро целой раковины; низовья р. Оленек, р. Ныыкаабыт; оле
некский ярус, зона Dieneroceras demokidovi; 8 - экз. N 753/ 100, ("3), левая створка; 
низовья р. Оленек, у устья рч. Менгилех; оленекский ярус, зона Olenekites spinil'licatus 

Фиг. 9. Mal1etia sp. 9 - ЭКЗ. N 753/ 1 80, ядро целой раковины: 9а - то же("2), 9б - отпечаток 
замочного аппарата правой створки ("6, 5), 9в - отпечаток замочного аппарата 
левой створки ("6,5); низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; анизийский ярус, зона Frechites 
nevadanus 

r а б л и ц а УI 
Фиг. 1 .  Mel1etia sp. 1 - Эр. N 753/ 1 82, фрагмент правой створки: 1а - то же (" 6), 1б 

замочный аппарат той же створки ("7, 5); побережье Оленекского залива моря Лап
тевых, пос. Ыстаннах-Хочо; анизийский ярус, зона Frechites nevadanus 

Фиг. 2-5. Taimyrodon olenekensis (Kiparisova) 2 - ЭКЗ. N 753/ 1 85, ("2), правая створка; 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Frechites nevadanus; 3 -
экз. N 753/ 19 1 ,  ("3, 5), правая створка; 4 - экз. N 753/ 1 89, ядро правой створки: 4а 
то же ("2), 4б ---.:. то же ("6); 5 - экз. N 753/ 188, ("4), ядро правой створки; побережье 
Оленекского залива моря Лаптевых, пос . . Ыстаннах-Хочо; ладинский ярус 

Фиг. 6-8. Taimyrodon taimyrensis Kuгushin, sp. nov. 6 - голотип, экз. N 753/283, ("3), целая 
раковина с раскрытыми створками; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; оленекский 
ярус, зона Olenekites spiniplicatus; 7 - экз. N 753/ 287, ("4), левая створка; 8 - экз. 
N 753/285, ("3), целая раковина с раскрытыми створками; Восточный Таймыр, мыс 
Цветкова; анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis 

ФНГ. 9. Lapteviel1a prontchistshevi Kurushin, gen. et sp. nov. 9 - голотип, экз. N 753/3 17, 
("8,5), целая раковина: 9а - правая створка, 9б - левая створка, 9в - ВИД С замоч
ного края; побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; 
ладинский ярус 

Т а б л и ц а  УН 
Фиг. 1 -6. Lapteviel1a prontchistshevi Kurushin, gen. et sp. nov. 1 - экз. N 753/ 320, ("5), ядро 

правой створки; 2 - экз. N 753/ 323 и N 753/ 330, ("3), ядра левых створок; 3 - экз. 
N 753 / 3 1 8, правая створка; 4 - ЭJ(З. N 753/335, ( " l 1), ядро левой створки; 5 - экз. 
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N 753/321,  (х 8,5), ядро правой створки; 6 - экз. N 753/3 19, (х I0), ядро левой створки; 
побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; ладинский ярус 

Фиг. 7-10. Nuculana (Jupiteria)asiatica Kurushin, sp. nov. 7 - голотип, экз. N 753/5 14, 
(х3,5), целая раковина: 7а - левая створка, 7б - правая створка, 7в - вид С замочного 
края; 8 - экз. N 753/5 15,  (х4), правая створка; 9 - экз. N 753/5 16, (х4,5), целая ра
ковина с раскрытыми створками; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; оленекский 
ярус, зона 01enekites spiniplicatus; 10 - экз. N 753 / 5 1 7, (х5), правая створка: 10а -
то же, 10б - вид с замочного края; низовья р. Оленек, р. Ныыкаабыт; оленекский ярус, 
зона Diепеrосеrаs demokidovi 

Фиг. 1 1-12. Dacryomya skorochodi (Kiparisova). 1 1- экз. N 753/ 630, (х2), правая створка; 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова; ладинский ярус, зона Nathorstites mссоппеlli; 12 -
экз. N 753/ 635, (х 2,5), ядро правой створки; низовья р. Лены, мыс Чекуровский; 
оленекский ярус, зона 01enekites spiniplicatus 

Т а б л и ц а УIII 
Фиг. 1 -3. Dacryomya polaris (Kiparisova) 1 - экз. N 753/ 540, (х4), левая створка: 

l а  - то же, l б  - вид с внутренней стороны, l в  - вид С замочного края; 2 - экз. N753/ 
528, (х4), левая створка: 2а - то же, 2б - вид с внутренней стороны, 2в - вид С замоч
ного края; 3 - экз. N 753/ 530, левая створка: 3а - вид с внутренней стороны (х3), 
3б - то же (х5), 3в - замочный аппарат (х8); Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 
ладинский ярус, зона Nathorstites mссоппеlli 

Т а б л и ц а IX 
Фиг. Dacryomya polaris (Kiparisova). 1 - экз. N 753/ 526, целая раковина: l а  - правая створ

ка (х4), l б  - левая створка (х3), lв - вид С замочного края (х3); Восточный Тай
мыр, мыс Цветкова; ладинский ярус, зона Nathorstites mссоппеlli 

Фиг. 2--4. Sarepta modesta Kurushin, sp. nov. 2 - голо тип, экз. N 753/ 130, (х6), левая створ
ка; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Gymnotoceras rotelli
forme; 3 - экз. N 753/13 1 ,  (х4), ядро левой створки; 4 - экз. N 753/ 132, левая створка: 
4а - то же (х6), 4б - замочный аппарат (х7), 4в - то же (х25); Восточный Таймыр, 
мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis 

Фиг. 5, 7. Mytilus (Mytilus) eduliformis Schlotheim. 5 - экз. N 753/ 140, (х 1,5), целая рако
вина: 5а - правая створка, 5б - левая створка, 5в - вид со стороны переднего края; 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова; карнийский ярус, зона Nathorstites tenuis, 7 -
экз. N 753/ 142, (х2), ядро левой створки; побережье Оленекского залива моря Лапте
вых, рч. Стан-Хая-Юрэгэ; анизийский ярус, зона Czekanowskites desipiens 

Фиг. 6,8. Mytilus (Mytilus) nativus Kurushin;- sp. nov. 6 - голотип, экз. N 753/171 ,  целая 
раковина: 6а - правая створка, 6б - то же (х2), 6в - левая створка (х2), 6г - вид 
сбоку (х2), 6д - вид спереди (х2); 8 - экз. N 753/ 1750 (х2), целая раковина: 8а - правая 
створка, 8б - вид сбоку, 8в - вид спереди; низовья р. Лены, мыс. Чекуровский; 
анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis 

Т а б л и ц а  Х 
Фиг. 1 .  Mytilus (Mytilus) паtivus Kurushin, sp. nov. 1 - экз. N 753/ 774, (х2), целая раковина: 

l а  - правая створка, l б  - левая створка, lв - вид спереди, 1 г - вид сбоку; низовья 
р. Лены, мыс Чекуровский; анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis 

Фиг. 2-3. Falcimytilus паsаi Kobayashi et Ichikawa. 2 - экз. N 753/ 841, правая створка; 
низовья р. Лены, о-в Тасс-Арыы; ладинский ярус; 3 - экз. N 753/ 843, целая рако
вина: 3а - правая створка, 3б - левая створка, 3в - вид сбоку; Восточный Таймыр, 
мыс Цветкова; ладинский ярус, зона Indigirites krugi 

Фиг. 4-6. Myalina (Myalina) kiparisovae Kurushin, sp. nov. 4 - голотип, экз. N 753/ 877, це
лая раковина: 4а - правая створка, 4б - левая створка, 4в - вид сбоку, 4г - вид 
с замочного края (х l ,5): 5 - экз. N 753/ 880, целая раковина: 5а - правая створка, 
5б - левая створка, 5в - вид сбоку; 6 - экз. N 753 / 8·8 1  и N 753/ 883, правая и левая 
створки; Восточный Таймыр, мыс. Цветкова; анизийский ярус, зона Frechites neva
danus 
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Т а б л и ц а XI 
Фиг. 1 .  Myalina (Myalina) kiparisovae Kurushin, sp. поу. 1 - экз. N 753/ 890, целая раковина; 

местонахождение и возраст тот же 
Фиг. 2-7. Promyalina schamarae (Bittner). 2 - экз. N 753/ 1023, (· 1 ,5), целая раковина: 

2а - левая створка, 2б - правая створка, 2в - вид сбоку, 2г - вид с замочного края; 
3 - экз. N 753/ 1024, (. 1 ,5), левая створка; 4 - экз. N 753/ 1025, (· 1 ,5), правая створка; 
5 - экз. N 753/ 1028, (. 1 ,5), правая створка; 6 - экз. N 753/ 1030 и N 753/ 1026, (.1 ,5), 
левая и правая створки; 7 - экз. N 753/ 1 040 и N 753/ 1027, (. 1 ,5), правые створки: 
711 - то же, 7б - вид сбоку; Северное Верхоянье, верховья р. Даркы, р. Не кучан; 
индский ярус 

Фиг. 8-10. Bakevellia (Maizuria) arctica (Kiparisova). 8 - экз. N753/ 1757, левая створка: 
8а - то же, 8б - вид с замочного края, 8в - вид С внутренней стороны, 8г - замочный 
аппарат; 9 - экз. N 753/ 1 780, (·2,9), замочный аппарат правой створки; 10 - экз. 
N 753/ 1781 ,  ядро раковины, вид со стороны правой створки; Восточный Таймыр, 
мыс. Цветкова; анизийский ярус, зона Gymnotoceras rotelliforme (фиг. 8-9) и Cze
kanowskites decipiens (фиг. 10) 

Т а б л и ц а  ХН 
Фиг. 1 -2. Bakevellia (Maizuria) arctica (Kiparisova). 1 - экз. N 753/ 1 782, (·3), замочный 

аппарат левой створки; 2 - экз. N 753/ 1 760, (. 1 ,9), замочный аппарат правой створ
ки; Восточный Таймыр, мыс Цветкова: анизийский ярус. зона Grambergia taimyrensis 

Фиг. 3-7. Bakevellia (Maizuria) reticularic (Popow). 3 - экз. N 753/2858, (·3), ядро правой 
створки; 4 - экз. N 753/2853, (·3), ядро левой створки; 5 - экз. N 753/ 2859, (·3), за
мочный аппарат левой створки; 6 - экЗ. N 753/ 2860, (·3), целая раковина: 6а - пра
вая створка, 6б - левая створка, 6в - вид С замочного края; 7 - экз. N 753/ 2865, (·3), 
целая раковина с раскрытыми створками; бассейн р. Буур, р. Кыра-Хос-Терюттээх; 
нижнеоленекский подьярус 

Фиг. 8-1 1 .  Bakevellia (Maizuria) varians Kurushin. 8 - голотип, экз. N 753/ 3603 (140 1 / 2073), 
(.3), целая раковина: 8а - правая створка, 8б - левая створка, 8в - вид С замочного 
края;-9 - экз. N 753/ 3630, (·3), ядро правой створки с частично сохранившимся ра
ковинным слоем; 10 - экз. N 753/ 3606 и N 753/ 3607, (·3), целые раковины; низовья 
р. Оленек, р. Ныыкаабыт; оленекский ярус, зона Dieneroceras demokidovi; I I  - экз. 
N 753/ 3604 и N 753/ 3605, (.2,5), левые створки; низовья р. Оленек, у устья рч. Менги
лех; оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus 

Т а б л и ц а ХIII 
Фиг. 1-3. Bakevellia (Maizuria) lapteviensis Kuruschin. 1 - голотип, экз. N 753/4303(1401/  

27(4), (. 1 ,6), ядро правой створки; 2 - экз. N 753 /4305, ядро раковины: 2а  - ядро 
правой створки, 2б - ядро левой створки; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; оле
некский ярус, зона Olenekites spiniplicatus; 3 - экз. N 753/ 4309, (.1 ,9), ядро левой 
створки; побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; ани
зийский ярус, зона Grambergia taimyrensis 

Фиг. 4. Bakevellia (Maizuria?) гага Kurushin. 4 - голотип, экз. N 753/4503(140 1 / 2839), левая 
створка с частично сохранившимся раковинным слоем; побережье. Оленекского 
залива моря Лаптевых, пос. Улахан-Крест; анизийский ярус, зона Gymnotoceras rotel
liforme 

Фиг. 5-7. Bakevellia (Maizuria?) czekanowskii Kurushin. 5 - голотип, экз. 753/4505, (1401/  
2840), ядро раковины: 5а - ядро левой створки, 5б - ядро правой створки, 5в - вид 
С замочного края; 6 - экз. N 753/4510, (·1 ,5), ядро левой створки; 7 - экз. N 753/4507, 
ядро левой створки; низовья р. Оленек, гора Туора-Хаята; анизийский ярус, зона 
Gymnotoceras rotelliforme 

Т а б л и Ц а XIV 
Фиг. 1. Bakevellia (Maizuria?) czekanowskii Kurushin.1 - экз. N 753/4509, (. 1 ,4), ядро ракови

ны; местонахождение и возраст то же 
Фиг. 2-6. Bakevellia (Maizuria) ladinica Kurushin 2 - голотип, экз. N753/4630( l40 1 / 2965), 

ядро раковины: 2а - ядро правой створки, 2б - ядро левой створки, 2в - вид С за-
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мочного края; 3 - экз. N 753/4650, ( - 1 ,2), замок левой створки; 4 - экз. N 753/645 1 ,  
(- 1 ,9), фрагмент замочного аппарата левой створки; 5 - экз. N 753/4652, замочный 
аппарат левой створки; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; ладинский ярус, зона 
Indigirites krugi (фиг. 2---4); карнийский ярус, зона Nathorstites tenuis (фиг. 5); 6 -
экз. N 753/463 1 ,  ядро правой створки с частично сохранившимся раковинным слоем; 
низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; ладинский ярус 

Т а б л и ц а ХУ 
Фиг. 1-2. Вакеуеlliа (Boreiobakevellia) prima Kurushin. 1 - голотип, экз. N 753/4780(140 1 /  

3092), целая раковина: l a  - левая створка (- 1 ,4), I б  - правая створка (- 1 ,4), I B 
вид С замочного края (-2); Восточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона 
Lenotropites tardus; 2 - экз. N 753/4785, (-2), ядро левой створки; дельта р. Лены, 
Оленекская протока, рч. Таас-Крест; анизийский ярус, зона Gymnotoceras rote1Jiforme 

Фиг. 3-6. Вакеуеlliа (Boreiobakeve1Jia) bennetti (Bi\hm). 3 - экз. N 753/4820, левая створка: 
3а - то же (-1 ,5), 3б - замочный аппарат (-2,6); 4 - экз. N 753/4825, (-3), замоч
ный аппарат левой створки; 5 - экз. N 753/481 3, левая створка: 5а - то же (-2), 5б -
вид с замочного края (- 1 ,5); 6 - экз. N 753/4830, (-3), левая створка; Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова; карнийский ярус, зона Nathorstites ti:nuis (фиг. 3-5) и слои с 
Discophyllites taimyrensis (фиг. 6) 

Фиг. 7-10. Вакеуеlliа (Boreiobakeve1Jia?) olenekensis K�rushin. 7 - голотип. экз. N 753/4847 
(140 1 / 3 149), (-2,1), правая створка; 9 - экз. N 753/4852, (-4), левая створка; 10 -
экз. N 753/4855, (-4), левая створка; побережье Оленекского залива моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо; нижнеоленекский подъярус; 8 - экз. N 753/4860, левая створ
ка: 8а - то же (-2), 8б - то же (-3); бассейн р. Буур, р. Улахан-Хос-Терюттээх; воз
раст тот же 

Т а б л и ц а ХУ! 
Фиг. 1-6. Hoernesia torta Popow. 1 - экз. N 753/4967, целая раковина: la - левая створка, 

Iб - правая створка, IB - вид сбоку; 2 - экз. N 753/4975, целая раковина, вид со 
стороны левой створки; 3 - экз. N 753/4968, целая раковина, вид со стороны левой 
створки; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Czekanowskites 
decipiens; 4 - экз. N 753/4969, целая раковина: 4а - левая створка, 4б - вид с замоч
ного края (-3); 5 - экз. N 753/ 4970, целая раковина, вид со стороны левой створки; 
зона Grambergia taimyrensis. 6 - экз. N 753/4972, ( - 1 ,5), правая створка; зона Frechites 
nevadanus 

Т а б л и ц а ХУН 
Фиг. 1-2. Hoernesia borealis Kurushin. 1 - голотип, экз. N 753/ 5317(140 1 / 1), целая рако

вина: la - левая створка, Iб - правая створка, IB - вид сбоку; 2 - экз. N 753/5318,  
целая раковина, вид со стороны левой створки; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 
карнийский ярус, слои с Discophyllites taimyrensis 

Фиг. 3-8. Leptochondria alberti (Goldfuss). 3 - экз. N 753/5368, (- 1 ,5), левая створка: 
3а - то же, 3б - вид сбоку; 4 - экз. N 753/ 5369, (-1 ,5), левая створка; Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis; 5 - экз. N 753/ 
5372, (-2), левая створка; низовья р.Оленек, гора Туора-Хаята; возраст тот же; 6 -
экз. N 753/ 5371 ,  (-2), целая раковина, вид со стороны правой створки; побережье Оле
некского залива моря Лаптевых, рч. Стан-Хая-Юрэгэ; возраст тот же; 7 - экз. N 753/ 
5375, (-2), левая створка; низовья р. Оленек, гора Карангати; возраст тот же; 8 -

N 753/ 5370, (-2), левая створка; побережье Оленекского залива моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо; возраст тот же 

Т а б л и ц а ХУН! 
Фиг. 1-4. StrebIopteria newe1Ji Kurushin. 1 - голотип, экз. N 753/ 5468 ( 1401 / 3822), (-2), 

целая раковина: la - правая створка, Iб - левая створка, IB - вид сбоку, Ir - вид 
с замочного края; 2 - экз. N 753/5471 ,  правая створка: 2а - то же (-2), 2б - то же 
(-4,3); 3 - экз. N 753/ 5480, (-3), целая раковина, вид с замочного края; дельта р. Лены, 
Оленекская протока, рч. Нуучча-Юрэгэ; оленекский ярус, зона Dieneroceras demoki-
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dovi; 4 - экз. N 753/ 5469, целая раковииа: 4а - левая створка (-2), 4б - правая 
створка (-2), 4в - ВИД С замочного края (-2), 4г - фрагмент правой створки с бис
сусным ушком (-4), 4д - ВИД сбоку (-2); низовья р. Оленек, у устья рч. Менгилех; 
оленекский ярус, зона 01епеkitеs sрiпiр1iсаtus 

Фиг. 5. Streblopteria jakutica Kurushin, sp. поv. 5 - голотип, экз. N 753/ 5744, (- 1 ,5), целая 
раковина: 5а - левая створка, 5б - правая створка, 5в - ВИД С замочного края, 
5г - ВИД сбоку; дельта р. Лены, Оленекская протока, рч. Таас-Крест; оленекский ярус, 
зона 01enekites spinip1icatus, подзона Keyserlingites subrobustus 

Т а б л и д  а XIX 
Фиг. 1-4. Streblopteriajakutica Kurushin, sp. nov. 1 - голотип, экз. N 753/ 5744, (-7,5), вид с 

замочного края; 2 - скопления раковин (-2); 3 - то же; 4 - то же (- 1 ,5); дельта 
р. Лены, Оленекская протока, рч. Таас-Крест; оленекский ярус, зона 01enekites spinip-
1icatus, подзона Keyser1ingites subrobustus 

Фиг. 5-6. Posidonia mimer Oeberg. 5 - экз. N 753/ 5962, (х2), левая створка; 6 - экз. N 753/ 
5966, (х2), левая створка; бассейн р. Буур, р. У лахан-Хос-Терюттээх; нижнеоленекский 
ПОДЪЯРУС 
Фиг. 7-9. Posidonia olenekensis Popow. 7 - экз. N 753/ 8959, (-2), левая створка; 
бассейн р. Буур, "ч. Тайон-Уйолаах, нижнеоленекскиЙ fJОДЪЯРУС; 8 - экз. N 753/ 
896 1 ,  (х2,5), правая створка; дельта р. Лены, Оленекская протока, рч. Нуучча-Юрэгэ; 
возраст тот же; 9 - экз. N 753/ 8962, (-2), правая створка; побережье Оленекского 
залива моря Лаптевых; возраст тот же 

Т а б л и ц а ХХ 
Фиг. 1. Posidonia mimer Oeberg. 1 - скопления створок (х2); бассейн р. Буур, р. Кыры-Хос

Терюттээх; нижнеоленекский подъярус 
Фиг. 2-5. Posidonia olenekensis Popow. 2 - экз. N 753/ 8963, (х3), правая створка; 3 - экз. 

N 753/ 8964, (-3), левая створка; бассейн р. Буур, р. Кыра-Хос-Терюттээх; возраст 
тот же. 4 - экз. N 753/ 8960, (х2), правая створка; 5 - скопление створок (- 1 ,5); по
бережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; возраст тот же 

Фиг. 6-1O. Роsidопiа sibirica Kurushin. 6 - голотип, экз. N 753/ 9309 (1401/64), (х 1 ,4), ядро 
левой створки; 7 - JКЗ. N 753/93 14, то же; 8 - :.кз. N 753/93 10, то же; 9 - экз. N 753/ 
9319, (х3); побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; 
оленекский ярус, зона 01enekites spinip1icatus; 10 - экз. N 753/93 1 1 ,  ядро правой 
створки; низовья р. Оленек, у устья рч. Менгилех; возраст тот же 

Т а б л и ц а XXI 
Фиг. 1-2. Posidonia taimyrensis Kurushin. 1 - голотип, экз. N 753/95 1 2  (140 1 / 154, (-3), 

целая раковина с раскрытыми створками; 2 - экз. N 753/ 95 1 3  и N 753/9514, (-3), то 
же; Восточный Та!!мыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Gymnotoceras rote1-
1iforme 

Фиг. 3-5. Me1eagrinella po1aris (Kitt1). 3 - экз. N 753/9540, (-3), ядро левой створки; 4 -
экз. N 753/9543, (х3), то же; 5 - экз. N 753/9541 ,  (-3), левая створка с частично сох
ранившимся раковинным слоем; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; карнийский 
ярус, слои с Discophyllites taimyrensis 

Фиг. 6-12. Me1eagrinella tasaryensis (Voronerz). 6 - экз. N 753/9556, (-2), левая створка; 
7 - экз. N 753/9570, (х4), то же; 8 - экз. N 753/958 1 ,  (х4), то же; низовья р. Лены, 
о-в Таас-Арыы; ладинский ярус; 9 - экз. N 753/ 9554. (х3), левая створка; дельта 
р. Лены, Оленекская протока, рч. Таас-Крест; возраст тот же; 10 - экз. N 753/9585, 
(-2), левая створка; 1 1  - экз. N 753/9590, (х3,5), левая створка; 12 - экз. N 753/9595, 
(-4), правая створка, побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Улахан
Крест; анизи!!ски!! "рус, зона Frechites nevadanus 

Фиг. 13 .  Janopecten ku1arensis Archipov et Trusche1ev. 13 - экз. N 753/9748, (х l ,7), левая 
створка: 1 3а - вид с внутренне!! стороны, 1 3б - слепок той же створки; побережье 
Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Улахан-Крест; анизийский ярус, зона 
Gymnotoceras rotelliforme 

Фиг. 14-18 .  Janopecten 1enaensis Kurushin, sp. nov. 14 - голотип, экз. N 735/ 9789, (-2), 
лева" створка; 15  - экз. N 753/ 9794, (х 3), левая створка; 16 - экз. N 753/9792, левая 
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створка: 16а - то же, 16б - вид сбоку, 16в - левая створка (х2), 16 г - вид сбоку 
(х2); 17 - экз. N 753/ 9793, (х3), левая створка; 18 - экз. N 753/ 9790, левая створка; 
низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; ладинский ярус 

Фиг. 19. Otapiria (Praeotapiroa) bakevelliaeformis Kurushin, sp. nov. 19 - экз. N 753/ 9872, 
левая створка: 19а - то же, 19б - вид сбоку; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; оленек
ский ярус, зона Dieneroceras demokidovi, подзона Nordophiceras contrarium 

Т а б л и ц а ХХII 
Фиг. 1-2. Otapiria (Praeotapiria) bakevelliaeformis Kurushin, sp. nov. 2 - голотип, экз. 

N 753/9869, целая раковина: 2а - левая створка, 2б ос- правая створка, 2в - вид 
С замочного ·края, 2г - то же, замочная площадка (х5), 2д - видсбоку; 1 - экз. N753/ 
9872, (х5), фрагмент левой створки с задним ушком; местонахождение и во·зраст 
тот же 

Фиг. 3. P1agiostoma aurita (Popow). 3 - экз. N 753/988 1 ,  ядро правой створки; назовья 
р. Лены, р. Огоньор; оленекский ярус, зона Dieneroceras demokidovi 

Т а 6 л и ц а ХХIII 
Фиг. 1-2. Otapiria (Praeotapiria) bakevelliaeformis Kurushin, sp. nov. 1 -экз. 753/9870, целая 

раковина с раскрытыми створками: 1а - левая створка, 1 б  - правая створка, 1 в 
вид сбоку; 2 - экз. N 753/9871 ,  целая раковина: 2а - правая створка, 2б - левая 
створка, 2в - вид сбоку, 2г - фрагмент правой створки, биссусное уш·ко (х5); низовья 
р. Лены, о-в Таас-Арыы; оленекский ярус, зона Dieneroceras demokidovi, подзона 
Nordophiceras contrarium 

Фиг. 3-4. P1agiostoma aurita (Popow). 3 - экз. N 753/9880, левая створка с частично 
сохранившимся раковинным слоем; 4 - экз. N 753/9876, целая раковина: 4а - правая 
створка, 4б - левая створка, 4в - вид С замочного края; низовья р. Лены, р. Огоньор; 
оленекский ярус, зона Dieneroceras demokidovi 

Т а б л и ц а XXIV 
Фиг. 1 -2. pragiostoma aurita (Popow). 1 - экз. N 753/9875, целая раковина: 1а  - левая 

створка, 16 - правая створка, 1в - вид е  замочного края; 2 - экз. N 753/9878, целая ра
ковина: 2а - левая створка, 2б - правая створка, 2в - вид С замочного края, 2г - вид 
сбоку, 2д - ямка для лигамента (х4); меСТОН8J(ождение и возраст тот же 

Фиг. 3. P1agiostoma popovi Kurushin, sp. nov. 3 - голо тип, экз. N 753/9901 ,  целая рако
вина: 3а - левая створка, 36 - правая створка, 3в - вид С замочного края, 3г - вид 
сбоку; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Gzakanowskites 
dec.ipiens 
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