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ОТ РЕДАКТОРА 

Казалось бы, в настоящее врем я  специальное исследовани е  ·по ран
немеловым северасибирским ктенодонтидам ( = палеотаксодонтам) преж
дев.ременно: ведь в юре 'И нижнем мелу на севере СССР еще м.ного не
достаточно изученных, важных  для страти графии  групп дву·створок, 
таких как гетеродонты, десмодонты, неотак·со.донтьr. Однако, знакомст
во с работой рассеивает это сомнение.  По крайней мере, два результа
та оправдывают ее постановку. 

1. В итоге исследований  бывших палеотаксодонт коренным образом 
переоютрен .их систематический со·став: из нижнемеловых отложений 
на ·севере Сибири впервые опи.саны 6 родов из 4 семейств. В прежних 
ра>ботах названия родов Leda и Nucula использовались произвольно 
для обозначен·ия  видов из .раз.ных родов и даже семейств. 

2. Раннем-еловые кте,rюдонтиды ·на севере Сибири >были д•ифферен
нированы экологич·ески, образуя две трофическ-ие группировки сред.и 
собира1'елей детр:ита на поверхности грунта п в грунте, не•посредствен
но под !Поверхностью. К тено:до.нтиды ЯJвляются !Пока едюктвенной хо
рошо сохранившейся в .иако.паемом ·состояtти грулtnой детритафатов в 
морских раннемеловых донных сообществах беспозвоночных. 

Теоретическое и nрикла•дное значени-е полученных результато•в оче
видно. Разработка системы раннемеловых ктенодонтид повлечет пере
смотр т·а·к-сономического состава их юрс1шх предстаJв.ителей .  Как .след
ствие этого, возрастает роль  ктенодонтид в стратиграфии  морских от
ложений на .севере СССР.  Пр,и фаrциальном ана:л.изе ктенодонт•иды дают 
хорошую инфорrмацию о фа.кторах ·среды.  В этом О11Н·ошении особенно 
эффективны трофические группировки ктенодонтид, позволяющие допол
нительно дифференцировать спокойноводные обстановкrи, которые пред
почитали э11и моллюск•и. Ра•внинные о11носительно глубоководные по
пуляции ктенодонтид характеризовались устойчивой плотностью и зани
мали большие площади.  Указаrнная особенность, а таrКже небольшие 
размеры раковин rпозволяют использовать эту групmу в ·стра'!'и графии 
относительно глубо,ковод•ных отложен'ИЙ ка.к для апределен·ия геологи
ческого ,возра·ста, так и для детального расчленения и корреляц·и и  
близко .ра•оположенных разrрезов !На основе полуколичественной оценки 
ра.кови.н .  

Да·нное исследование О•сQiбенно актуально rв связ.и •с развертыва
нием -нефтегаз·опоисковых работ в Енисейско-Хатаrнгском пр.огибе.  Оно 
полезно .не только для •спедиалистов rпо дву.ст.воркам, .но и для геологов, 
з<ши.мающих·ся мезозоwским.и мор·сiшми фациями на с-евере СССР.  

В. А. Захаров 
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ВВЕДЕН ИЕ 

Н астоящая работа является частью общей темы «Мезозой Сибири 
и смежных регионов, ·история р азвит•ия флоры и ф ауны, биостр ати,гра
фия и п алеобиогео11р афия», разрабатьшаемой ла6ораторией п алеонтю
логии  и стратиграфии мезозоя 1И кайнозоя под руководство:v1 члена
корреспондента АН СССР В .  Н .  Сакса .  Предмет исследования 
раннемеловые ктенодонтиды севера  Средней Сибири .  Изучен ием ктено
донтид продолжены исследования по систематике раннемеловых дву
створчатых моллюсков север а Сибири ,  из которых к настоящему време
н и  монографически обработаны анизомиарии  (Захаров, 1 966) и часть 
гетерадоит (З ахаров, 1 970) . 

Выбор группы ктенодQН1'ид, я.вляющейся основной 'Составляющей 
мел комерной фауны неокам а на 1севере Оибири, обу·словлен ч а•стой их 
встречаемостью почти во всех типах фаций, хорошей сохранностью р а· 
ковин и значительной морфологической изменчивостью. 

Полевые р а 'боты проводились ко�шлексным литолого-·п алеоэколог.и
ческим методом н а  хорошей стр атиграфической основе, разработанной 
nредыдущи м и  исследователями (Са кс и др . ,  1 972а ; Захаров и др . 1 974) . 
Окаменелости собраны послойно. П р и  обр аботке коллекций особое 
внимание уделялось изучению морфологии и морфафункциональному 
анализу р а ковин ктенодонтид. 

Материалом для исследований послужил и  собственные ·оборы авто· 
ра на севере Средней Сибири (реки Бояр ка, Анабар,  п-ов П а кса ) ,  а так
же коллекция ктенодонтид, переданная В. А. Захаровым (·север Сред
ней Сибщ)и - :п -ов Пакса, реки Под1каменн ая, Бояр,ка, Большая Рома
н иха; Север'ный Ур ал - реки Толья и Лопсия) (рис. 1 ) .  

До настоящего времени мезозойские ктенюдон-nиды из север ,ных рай
'Онов СССР юпеци ально не ·изуч алtи;сь . Имеют,ся л ишь е,диничные опи
сания и изображения �северосибираких  .ктенодонтид в трудах ·некоторых 
:авторов ( Keyser l ing, 1 846; Schщ:dt, 1 872; Tullberg, 1 88 1 ;  Бодылевский, 
1 936) . Сведе'Нiия о находках мезозойских ктенодон1ид на ·севере Сибири 
содержат.ся 'В ря,де р абот по ·стратиграфии (Крымгольц, Пе1рова, Пче
л инцев, 1 953 ; Бодыленокий, Шульгин а ,  1 958; и др . ) . В перечи·сленных  
.свод,ках, как  tпр а:нило, встречаются 'наз.вания л и шь двух родов Nucula 
и Leda. Нwми установлена ошибочность ,сдел анных р а нее определений. 
J\ром·е ТОГО, В работе ·ОПИСа'НО BOICeMb ВИДО В КТеJЮДОН1'ИД, ОТНОСЯЩIИХСЯ 
к шести р одам 1и подродам из четырех семейств. 

В музеях СССР были просмотрены J<1оллею.�;ии А. А. Борися·ка  и 
Д. М. Федiотова  (ЦНИГРМ им .  Ф .  Н .  Чер iнышева,  Ленинград) и 
Н .  А .  Фок·иной ( 'музей П И Н  А Н СССР,  Мос,ква ) . 

В качестве срав.нительно·т 1материала была изучена коллекц:ия со
ВР'ем енных ктенодонтид из .северных  морей СССР, любезно предоста
вленная О. А. Скарла1'о (ЗИН АН СССР) , у .кото'Рого а·втор , кроме 
того, .посюя,нно консулыировался. С этой же целью была использована 

4 



северная 
землп 

Рис. 1. Схемат-ическая карта района сборов верхнеюрских и нижнемеловых ктенодонтид. 
1- n-ов Пзксз, 2- р. Боярка, 3- р. Большая Ромзнихз, 4- р. Толья, 5- р. Лоnсия, 6- noc. 

УрЮfiГ-Хзя. 

коллекщия четвертичных ктенодонтид севера Сиби.ри, полученная от 
С. Л. Троицкого ( И Г•иГ СО АН С СС Р ) . Цен-ную помощь оказали а'В
·юру муз-ейные работники В .  А. Кузнецова ( Горный музей, ЛеНJИIНград) 
и Т. М. Мальчевская (ЦНИГРМ, Ленинград) . Фотографии выполнены 
Б. С. Погребовым (ЛГУ) , чертежные работы_ - Н. Е. Саниной ( Ново
сибирское геологическое управление) . Общее руководство работой осу
ществляли член-корреспондент АН СССР В. Н .  Сакс и старший науч
ный сотрудник И Ги Г  СО АН СССР В .  А. Захаров. 

В.сем перечи•сленным лицам ав'Гор пр иносит 'Искреннюю благодар
ность. 



1. МЕТОДИКА ИЗУЧ ЕНИЯ КТЕН ОДОН ТИД 

Основная ч асть коллекции ктенодонтид собрана  по методике 
Р. Ф. Ге1�кер а (1'940, 1 957) , приз'на 1нной большинством опеци аЛ'иегов
палеонтологов. Эта методика опробована на северных р азрезах мезозоя 
и доПОJlнена В. А. З ахаровым ( 1 970) и Е. Г. Юдовным ( З ахаров, 
Юд·овный, 1 974) . Оборы прово!ll,ились по·слойно с точной привязкой 
и с детальными тафономическими  н аблюдениями ,  включаюЩими опре
деление к ачественного и количественного состава  ориктоценозов, типа 
захоронения окаменелостей, их  сохранности, ориентировки и степени 
окатанности. Подобные н аблюдения позволили определить тип ископае
мого ценаза ( антохтонный или аллахтонный ископаемый танатоценоз) .  
Оценка  типа ископаемого ценаза особенно важна при  ИЗУ.Чении  индиви
дуальной внутрипопуляционной изменчивости, допустимом лишь на 
материале из еди ной :ископаемой популяu:ии ( группе экземпляров одно
го .вида,  собранной .из единого !ИСiюпаемого а'втохтонного танатоцено за ) .  
В'Горая Jiричи·на  ·повышенного интереса к тафономiИчеоки м  особенно
стя.м ктенодонтид состоит в том, что типы захоронений нередко яв
ляюн:я опр·ед·еляющей характеристи•кой слоя, +которая значи'Гельно об
легчает р асчленение и послойную увязку разрезов (особенно относи
тельно глубоководных отложений) . 

в 

пм 

г 

Рис. 2. Строение раковины у представителей ·родов Nuculoma (а, б) и Taimyrodon (в, г): 
а, в- cxer..Ia внутреннего строения раковины; б, г- вид со стороны верхнего края. Оста .. ьные 

обозначен.ия: зв- задняя замочная ве'Гвь; пв- передняя замочная ветшь: з- зубы; х- хондрофор; 
м- макушка; АtЛ- мантийная линия; ЗА!-· задний мускульный отпечаток; nAt- передний мускуль
ный отпечаток; в- высота раковины; д- длина раковины; вп- выпуклость; ал- амфндетный ли
га мент; щ- щиток; луn- лунула; сз- связочный зуб; ся- связочная ямка: смл- синус мантий-

�ной .11инии; L AQ- аnикальныlt угол; ол- опистодетный л·иrамент. 
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Практ.ика показала,  что такое :с ;, :с "1: 
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Описание ктенодонтид про- u о. О) :r "' 

извод-илось по единому плану, :с " ... 
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категорий к более мел ки:v1, -& о. = 1 с. с 
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:::;; "' 0: 0: "' 0.. 
обозначение-м элементов 0: "' � гии и "' "' "' с. "' � Е: .а "' 

раковин, принятых в от е- <; <!) = "' 0.. >-- <!) "' 

·чественных работах (-Основы � u 0.. :r "' ::.:;'0 :r 
nалеонтолог-ии ,  1 960; Слодке- ., 

1 967; Савельев, 1 969; и др ) .  ::а ·ви-ч-, 0:. 0:. 0:. 0:. "' 

с учетом существенных С') t- о. :. 1.() О> 
:. 1 1 1 1 t:: морфологиче-ских отлич-ий ра- t::( q q q q 

ковин представителей двух над- "' с:о о ..;< 
семейств NucLJloidea и Mal letioi-
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dea на  р ис. 2 приведены принятые схемы замеров для каждого надсе
м ейства отдельно. Из относительных величин вычислялась коэффициен
ты : удлинения- В/Д, выпуклос11и- Т/В и скошенности (неравносторон
ности )- ДПЧ/Д. Для унификации некоторых морфологических особен
ностей раков,ин ктенодонтид произведена градация их по разм·ерам и 
относительным величинам (табл.  1 ) .  

Ч а·стота вtстречаемости различных форм в танат·оuенозах опреде
лялась по методике, разработанной В .  А. Захаровы:�<� и Е .  Г. Юдов.ным 
( 1 967 ; Опорный 1разрез, 1 969) . 

2. ОБЪЕМ КРУП Н ЫХ ТАКСОН ОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИй 
КТЕН ОДОН ТИД 

К ктенодонтидам относятся днустворки с нукулоидным замком,  зу
бы которого поставлены перпендикулярно замочному краю и сходятся 
своими продолжениям и  вентрально (Невесская, Скарлато и др., 1 97 1 ) .  

Положе.ние ктено:донтид в си-стеме д.ву•ст.ворчатых моллюскон из .ме
нялось в соответ.;ств;ии 'С развит.ием взглядов на о•сно•ву построения 
кла .ссификащи.и кл асса в целом. Великолепные 1и пол.ные обзоры кла·сси
фикаций днустворок сделаны в работах И. А.  Коробкова ( 1 954 ) ,  
Л. Р. Кок.са (Сох, 1 960 ) , Н .  Д .  Ньюелла (Ne\vel l ,  1 965) , Л. А .  Невес
ской, О. А. Скарлато и др. ( 1 97 1 ) .  Поскольку целью на.стоящей работы 
является освещение сИJстематическоrо состава североси6ирских ктено
донтид неокома и ряда вопросов, связанных с их экологией и значением 
для биострати•графии и фациальното анали.за ,  мы не  будем уrлуб:rять
ся в историю м естоположения ктенодонтид в общей системе двуство
рак, а отошлем читателя к указанным а·вторам .  От·метим только, что 
работы последн,их лет м.ногократно подтвердил,и пр·ед.положение 
И. А. Коробкова ( 1 954 ) о различии палео- и неотаксодонт, по r<райней 
мере  на  уровне отрядов. Л. А. Невесская, О .  А. С карлато и др. ( 1 97 1 )  
относят ктенодонтид к над'отряду Protobranchia Pelseneer, 1 889 .и пол
ностью отказываются от названия «палеотаксодонты», .и 6о «название 
P a l a eotaxodonta говорит в какой-то степени о связи с Taxodonta или 
форма•М1И 'С Та'К·СОДО!НТНЫ'М за •МКОМ, а СВЯЗ,И ЭТОЙ .нет ,  Та 'К 'ЧТО Названле 
может В'Нести путаницу» (из пи·сь:v�а Л. А. Невес:ской от 1 ноя,бря 1 974 .r) . 
А'вrоры дают отря\ду наз ·ва .ние Ctenodont ida ( 'кроме перечи•сленных при
чин это название имеет пр 1иоритет) . Мы присоеди няемся к этому р еше
нию и понJtмаем отряд Ctenodoпt ida  в объеме, принятом Л. А. Невесской, 
О .  А.  Скарлато и дру,ги·ми а'вторами .  Поэтому 1В дальнейшем употреб
ляется название «'ктенодонт.иды» в м есто << Палеотак·содонты». 

В отложениях неокома на ,севере Сибири нстречают.ся пред·стави
тели трех над·семейс-гв : Mal leto idea ,  Nuculoi dea и Nucu lanoidea .  Семей
сl'ва Mal let i idae ,  Nucu l i dae  и Nucu l aп idae  приняты в объеме, указа 1нном 
в «Treatise оп Iпvertebrate P aleoпtology» ( 1 969) . В состав семейства 
S areptid ·ae, кроме рода Sarepta, входит еще и род Pristigloma Dal l ,  
1 900 ( в  а·мериканской �системе он относит.ся ' К  нукуланидам ) .  

3. ЭЛЕМЕН ТЫ МОРФОЛОГИИ 
И СИСТЕМАТИКА 

СЕВЕРОСИБИРСКИХ КТЕ Н ОДОН ТИД Н ЕОКОМА 

Мускулатура. Мускульные отпечатки у ктенодонтид делятся на  
три  группы: следы прикрепления мускулов, .втятивающих мантию в р а
ковину, отпечатки мускулов-аддукторvв и более редк1ие отпечатки вис
церальных му•с•кулов. 

М а н т,и й н а я м у•с к у л а т ура . След при,крепления мантийных 
мускулов у ктенодонтид представляет собой непрерывную линию, целr.,
ную или с синусом .  Мантийная линия у опи.са .нных экземпляров .сохра-
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Рис. 3. Мантийная ли.ния и мускульные ошечатки родов Nиcиlana (Jиpiteria) 
(а), Sarepta (б), Taimyrodon (в), Malletia (г). 

няется довольно редко и обыч но ·сл або выражена.  Синупаллиат.ными 
( 'имеющими синус) являются роды Nuculana (Jupiteria), Taimyrodon и 
Malletia. К интеrрипалm1атным (не и м еющим синуса) относятся роды 
Nuculoma, Sarepta и Dacryomya. У первого рода синус очень м аленький, 
овальный, с округленной вершиной, он р асположен непосредственно под 
отпечатком заднего м ускула-аддуктора (рис. 3, а) .  У рода Sаrерfа .м ан

тийная линия простая, без синуса, значительно отступающая от зад
'Него края р<11ковины (рис. 3, б) . У родо·в Taimyrodon и Malletia синус 
глубокий и широкий с полого окру·гленной в первом (рис. 3, в) и со 
скошенной во втором случае  вершиной (рИ1с . 3, г) . Кроме того, у рода 
Mallet.ia нижняя ветвь ·си•нуса и м а,нтийная ЛIИНИЯ сли.ваюl'ся .  

О т п е •ч а т к и  м у·с к у л о в-аJJ.ду'к т о .р ·о в . Следы прикр.епления 
мускулов-аддукторов к ракови 1не почти 'ВСегда отчетливо зам.етны и 
располагаются вблизи замочного края.  У рода Nuculoma более круп
ный ;передний муск'Уль.ный отпеч аток и меет ·субовальную фор му, за
дний- округлый (ри-с. 4,  а).  У рода Dacryomya мускульные отпечат
ки крупные. Передний имеет округлую форму, задний субовальную 
(рис. 4, б) . У рода Nuculana (Jupiteria) мускульные отпечатки крупные 
и глубокие. З адний овальный, перед.ний- неправ.ильно окр.углый (см .  
рИiс . 3, а) .  У рода Sarepta - •перед.ний- округлый и задний - �субоваль
ный, очень крушные му:с.кулыные от,печатки почти ра 'ВIНЫ по велич.ине  
(·см .  ри 'С .  3 ,  б) . Род Mal!Ptia .имеет мускульные о'!1печатКJи 'средних раз 
м еров .  Задний - удлиненно-овальной формы,  длинная ось  его  вытянута 
параллелЬ'но задней замочной ветви .  Передний- более мелкий, округ
лой формы,  длинная ось его перпендикулярна перед.ней ·В·етви ( �см .  
рис.  3, г) . У р ода Taimyrodon довольно кру,пные, почт.и равно вел111кие  
мускульные отпечатки. Пер едн,ий- округло-овальный, задний - гру
шевид·ный (·см .  ри·с. 3, в) . 

О т1п е ·ч а т к и 'ВJIIC ц е р  а л ь .н ы х м у с ·к у л о в. Следы прикрепле
ния внутренних органов н аблюдаются у вида Malletia interligamenta 
sp .  п. Крушная и глубокая зигза •гообразная депреосия протяrиваеl'ся 
прим·ерно о т  ·серед111ны задней замочной ветви в 'сторону передненижне
го у.rла ра •ковины (рис .  5 ) . Кроме того, в пермневерхней и подма,кушеч
ной частях раковины имеется ряд мелких субовальных углублений .  

Лигамент в ископаемом состоянии у ктенодонтид сохраняется край
не р едко и далеко не  полностью. Поэтому о .строении лигамента у ис
копаемых форм можно суд·ить лишь косвенно, основываясь на  изучении 
структур, служивших для 
его поддержания или по
мещения. Е. Р. Трумен 
( Trueman, Treatise on I n
vertebrate Paleontology, 
1 969, с .  63) приводит све
дения  по строению лига
м ента современных ктено
донтид. В данной ра 1боте 
используется терминоло
гия Е.  Р. Трумена для оп-

о б 

Рис. 4. Му<:J<ульные отnечатки родо.в Nиcиloma (а) и 
Dacr yomya ( 6). 
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Рис. 5. Отпечаток ви
сцер ального мускула 
у в·и>да Malletia in-

terigamenta. 

Рис. б. Амфидетный 
ал-ивинкулярный ли
rамент р<Jдов Nиcиlo-

ma и Dacryomya. 

р еделения типа лигамента у изученных родо·в кте
нодонтид. 

У предстанителей родов Nuculoma и Dacryo
mya имеется сильно развитый внутренн,ий лигамент, 
п омещающийся в хондрофоре, а очень тонкий на 
ружный лигамент р азмещается в узкой канавке по 
обе стороны от макушки (ри·с. 6) , причем большая 
его часть (2/3) -на переднем крае  створк'И .  Поэ
тому м ы  называем лигаментный апnарат родов 
Nuculoma и Dacryomya «амфидетны м  аливинкуляр
ного типа».  У представИтелей родов Nuculana и 
Sarepta также и меется развитый внутреюuий ли
гамент (у подрода Nuculana (Jupiteria) в м еньшей 
степени) и хорошо развитый наружный. лига.мент 
позади м а кушек. Положение и степень р азв.ития 
наружного лигамента определяются по ·сохранив
шемуся узкому ланцетовидному углублению на зад
неверхнем крае р аковины. У рода Sarepta (рис .  7) 
в отличие от рода Nuculana (Jupiteria) хандрафор 

н аправлен в сторону задненижнего угла р аков,ины и почти параллелен 
задней замочной ветви .  По классификации Е.  Р .  Трумена, лигаментный 
аппарат двух последних родов следует называть «ОПИ·стодетны� али

винкулярного типа». В ископаемом состояню1 
у перечи-сленных родов сохраняется только 
измененное, белесое, аморфное вещество внут
реннето лига мента в хондрофорах. У родов 
Malletia и Taimyrodon внутреннего лигt;�мента 
нет. Налич,ие ланцетовидного желобка поза
ди макушек указывает на  то, что эти роды 

Рис. 7. Хандрафор рода Sa- имели в р азличной степени развитый наружrерtа. ный лигамент ( наиболее развитым лигаментом 
обладал род Taimyrodon) (см .  рис .  2 ) . Необ

ходимо отметить отсутствие  нимфы ( структуры для поддержания н а
ружното лигамента) у двух последних родов. По всей вероятностш, ли
гамент прикреплялся к боковым стенкам желобка.  Остатки волокнисто
го слоя сохранились в ископаемом состоянии у рода Taimyrodon. 

Замочный аппарат. Характеристика замочных аппаратов изучен
ных родов дается в оп111сательной ч а,ст.и моногр афии.  Следует лишь от-" 
м етить значителыную из ·менчивость ·со.ста.вных элементов замка (длина,  
ширина и изогнутость задней замочН·ОЙ ветви ;  ·КОЛ1И1Ч·ество зубов на  за 
м очных вет.вях; фо·рма ,  ширина  и глубина  хондрофора) , 'КОторая уста
'но'Влена на  пред,став.ителыных выборrках ископаемых ;и  современных 
ктенодонтид. 

Зубы. Подавляющее большинство авторов, описывая замки i<Тено
донтид, практичесюи не за11рагив,ает морфологию З'У>бов.  Нами 'у;ста
новлено, что зубы кrенодонтид достаточ·но 'сложны ,и раз 1нообразны.  

Та 1к ,  у род.а Nuculoma зубы пер едней ·и задней зам10чных ветвей от
личаются по форме  и р азмерам (рис .  8) . Продольное сечение зубов 
передней ветвrи и меет форму равностороннего треугольника.  Попереч-

ное сечени е - С-Qiбразное, с вы

а б 8 г 

Рис. 8. Зубы рода Nucиloma: 
а, б- зубы задней замочной ветви (а- вид 
сбоку, б- поперечное сечение); в, г, д- зу
бы передней замочной ветви (в- вид сбоку, 

г- фас. д- вид сверху). 
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пуклой стороной, обраще}\НОЙ к 
макушке. На передней стороне 
зу.ба  имеется треугольное углуб
ление, а вдоль его задней ·сторо
ны прот.яnивается гладкий валик .  
Нижняя и верхняя грани зубов
широк;ие и плоские. Зубы перед· 
ней ветви доститают .максималь· 
ных р азмеров в передней трети 



Рис. 9. Зубы рода Dacryo
mya (а-вид. ебоку, б- по

перечно� сечение) . 
Рис. 10. Зубы передней за
мочной ветви рода Sarepta 
(а- вид сбоку, б- вид 

сверху) . 

замочного кр ая  и уменьшаются по напр авлению к макушке, н а  задней 
ветви они увеличиваются от кр аев к ее центру. У Dacryomya зубы 
лередней замочной ветви р авны по высоте задним . Зубы обеих замоч
·НЫХ вет,вей- �длинные, тонкие, загнутые воверх. Меня·е1'Ся ф01р'Ма зу6о� 
передней ветви: от середины ее по направлению к макушке почти .исче
зает треугольное углубление на передней гр а ни и сильнее прогибается 
:верхняя гр ань ( рис. 9 ) .  Зубы увеличиваются в р азмерах от краев 
ветвей к .их середине, причем на задней ветви они значительно дЛiиннее, 
чем на передней.  Зубы представителей рода Sarepta также похожи 
на зубы передней .ветви замка нукулом и лишь слегка изогнуты вверх 
и по напр авлению к м акушкам.  Кроме того, н а  передней ветви по мере 
при_ближения к м акушкам они .ста новятся более плоскимrи (рис. 1 0) и 
-от кр аев ветвей до их середины постепенно увелич•иваются в р азмерах . 
.Зубы нукулан короче, с.ильнее притуплены  и менее изогнуты, чем у 
всех изученных родов (рис. 1 1 ) ,  а у представителей маллетий- nлос
кие, очень слабо С-образно изогнутые выпуклой стороной к м акушке. 
Зубы передней ветви длиннее и выше, чем з адней (рис. 1 2 )  и увели
чиваются в р азмерах от середины ветвей к их центру. Морфологиче
.ски зубы у представителей рода Taimyгodon отл.ичаются от зубов пере
численных выше родов. Их лро•долыное сечение иrмеет фор му высокого 
равносторон.него треугольника .  Боковые стороны зубов обеих ветвей 
.иУtеют треу.гольные углублен-ия , вытянутые вдоль длинной оси. Углубле
ние, р асположенное н а  внутренней (обращенной к м акушке) стороне, 
занимает только верхнюю половину зуба ,  сла·бо повернутого боковой 
плоскостью кверху. Углубление н а  противоположной стороне, занимает 
почти всю ее площадь (рис.  1 3 ) .  Н аиболее крупные зубы- на середине 
ветвей. Поперечный срез зуба - многослойного строения . Число слоев, 
·окраска и структура  их при обычных увеличениях (Х20) идентичны 
р а ковинным слоям (рис.  1 4 ) . Концы зубов з агнуты вверх. 

Форма раковины. Несмотря на значительную изменчивость очерта
ний р а�ов.и.ны, можно rвыделить некоторые устой'Чивые в пределах ро
довых таксанов типы, определяющие обл1ик подрода в, а иногда и· ро
дов, правда, В •СОЧеТаНИИ rC д р у г·и МИ п р и з н а  ка м,и rр а н г а  
ро д  а .  Виды рода Nuculoma, наприУtер, характеризуются раковиной � � j � бflht . �� ��, 

Рио. 1 1 .  Зубы иодрод' Ju- � " � � 
piteria (а-вид сбоку, б-
вид сверху, в- поперечное 

·сечение). 
Рис. 12. Зубы рода Mal
letia (а-вид сбоку, б

ВоИ\д сверху) . 

Рис. 13. Зубы рода Tai
myrodon (а- вид свер
ху зуба задней замоч
ной ветви, б -вид свер
ху зуба передней замоч-

ной ветви) . 
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Рис. 14. Поперечное 
сечен.ие з убо.в ро:да 
Taimyrodon (а- пе
редняя вет.вь, б- зад· 

няя ветвь). 

с сильно смещенным.и кзади, резко опистогнрными  
J\'Iакушками и оттянутым передненижни м  углом.  
Овально-округлую, уплощенную рако'Вину с поч-ги 
центральными макушкамrи имеют сарепты. Род 
Taimyrodon отличается прямым замочным и силь
но скошенным передним краем, вздутыми крупн ы
ми макушками. Раковины маллетий резко неравно
сторонн:ие, овальные, с низки:-.1и и плоскими про
зогирными макушкам•и. 

Скульптура внешней поверхности. Большинство· 
видов северасибирских ктенодонтид скульптиро
вано тонки:-.1и концентрически м и  ребрами ,  либо co-
вce:vJ лишено скульптуры, а внешняя повер хност�;> 

покрыта лишь слабымrи концентрическими знаками нарастания. Следо
вательно, этот признак не имеет существенного значения для систе.ма
тики н ижнемеловых ктенодонтид севера Средней Сибири.  

На основании проведенного выше морфологического анализа уста
новлено, что к числу наиболее устойчивых признаков у ктенодонтид О!:,
носятся характер мантийной линии  и строение связочного аппарата. 
Эти признаки ·положены нами ·В ·основу выделения та,ксонов ра;нrа се· 
мейства. Оплошная мантий·ная линия, сильно раз :витый в-нутренний ли
гамент, очень тонкий наружный лигамент, расположенный по обе сто
роны от макушек - п•р:изнаки, хара·ктер·ные для •Семейства нукулида. 
У нукула·нид имее'Т'ся си:нус мантийной линии, развитый внутренний и 
наружный,  рас-положенный позади макушек, л.и г·амент. Маллетииды от
личаю1'СЯ мантийной л инией с .си нусом и развиты'М наружным л•и гамен
том позади макушек ( внутреннего лига:vJента нет) . В целом сарептииды 
имеют те же семейственные признаки, что и нукулиды. Единственное, 
но существен.ное отличие заключается в различ·ной ориентировке внут
реннего лигамента. Так, хандрафор у рода Sarepta отюрыт в ·сторону 
задненижнего угла раковrины  . и  субпараллелен задней замочной ветви. 
Ино й  rинформа.ции по сареп-пи.идам ископаемый матерrиал ·не содержит. 

Приз наками родового ранга мы считаем строение замочного ап
парата (пла;н за·мка, п.рерыви.ст.ость зубов под ма•кушкой, •степень изо
гнутости замочного края, особенности строения хондрофара или пло
щадки, разделяющей замочные ветви,  морфология зубов ) , а также•стро
ение желоб.ка для по·мещен·ия наружного ЛИ['а•мента. 

Призна-ки подродового ран га: соотношение дли н  замочных ветвей, 
детали м орфологии внутренней поверхности (•глуби на и форма мантий
ного оин уса, относительные размеры мускульных отпечатков ) .  

За в.идовые признаки нами приняты скульптура внешней поверх
ности ,  .степень выпуклости и скошенность раковины, величина апикаль
н ого у гла. Они у меренно изменяются у нукуланид и маллетиид и в очень 
ш ироких пределах- у нуrкулид, соХ'раняя общий облИJк. 

На основании изложенной оц-енки признаков так-сонов разно•го ран
га нам:и предло•жена rследующая системат,ика описа·нных в работ·е кте
нодонтид. 

1 2  

Надсемейство Nucu loidea 
Семейство Nucul idae Gray, 1824 

Род Nuculoma Cossmaпn, 1907 
Вид Nuculoma variabllis (Sow), 1824 
Вид Nuculoma toliyaensis sp. 11. 

Род Dacryomya Agassiz, 1 840 
Вид Dacryomya chetaensis sp. 11. 

Надсемейство Mal letioi dea 
Семейство Malletiidae Н. Adams et А. Adams, 1857 

Род Malletia des Mou l i11s, 1832 
Вид М alletia taimyrica sp. n .  
Вид Malletia interligamenta sp. n. 

Род Taimyrodon Sa11i 11 ,  1 973 
Вид Taimyrodon borissiaki Sa11i11, 1973 



Надсемейство Nuculanoidea 
Семейство Nuculanidae 

Род Nuculana Link, 1 807 
По др о д Jupiteria Bellaгdi , 1 875 

Вид Nuculana (Jupiteria) subrecurva (Phillips) , 1 829 
Семейство Saгeptidae А .  Adams,  1 860 

Род Sarepta Adams, 1 860 
Вид Sarepta seeleyi (Gaгdner) , 1 884 

4. ЭКОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ КТЕНОДОНТИД 

Бели  р ассм атривать отряд ктенодонтид как единую группу (в 
экологическом аспекте) , то создается впечатление ·почти полной эври
бионтности ее. В самом деле, ктенодо·нтиды в целом э в р и  б а т н ы, 
э в р и  т ер м н ы, э в р и о к ·с и б 1И о н т н ы. Еди нственное исключение 
составляет отнош ение ктенодонтид к солености, все ОН•И- типиrчно 
мор rские животные. Но 'Существенные экологичеокие .различия пр.оявля-
ю тся у ктенодонтид уже на ур.ов:не семей -ств. 

· 

В первую очередь это касается спасо·ба питания. Так, н апр.имер, 
нукулиды относятся к гру,пле собирателей :nогребенного детрита, луку
ланиды - к  груп,пе собирателей поверх,ностного детр.ита (на границе 
вода - осадок) , а маллетииды ( ка к  и нукулиды ) питаются погребеиным 
детритом, но  н а  уровне, более близком к поверхности грунта (рис. 1 5) 
(Yon ge, 1 939; Мер·клин,  1 949, 1 950; Спр авочник ло эколо�ии мор,ски х  

двустворок, 1 966) . Однер Н.  (Odhner, 1 9 1 8 )  считает, что nища ктено
дон11ид -состоит из фор а м инифер, нитчатых водорослей rи мелкого пл а
н,кrона, содержащихся .в придонном слое воды. Однако Ч. М. Янг 
(Yonge, 1 930) отмечает, что плаrстинчатожабе•рным вообще не •СВОЙ-

ственно внеклеточ ное питание, т. е. они могут переваривать лишь полу
разложившееся органичеокое 1вещество. 

По всей вероятно·сти, имен;но способ питания определяет экологи
ческие особенности пред•ставителей т.рех названных семейств . 

Нукулиды - ·слабо подвижные и неглубоко з арывающиеся живот
ные. Передний и задний края раковины .прикрыты тонки,м слоем -осадка 
(около 1 м м ) . Передний край субпараллелен, а задний почти перпенди
куля•рен поверхностrи дна  (рис. 1 5, а, б)  (Yonge, 1 939. ) .  Эксперименталь
ные данные (Hirasaka,  1 927;  Yonge, 1 939) показали,  что нукулиды не 
июсобны активно перем.ещатЬ'ся 'ПО поверхности субстрата, но могут 
быст,ро зарыватыся в грунт и передвигаться ·в грунте н а  значитель-ны е  
(до 3 0  см ) расстояния (Treatise . . , 1 969 ) . Тон кий слой осадка н е  
препятствует проникновению вводною тока воды между передними 
J<раями м а нтии .и  выходу выводного тока между ее задн;им и  .краями. 
Токи вызываются ритмичным и  движениями жабр и •КОлеба.ниям'и ресни
чек ·на лепестках (Спр авочни к  по экологии мор.ских д1Вустворок, 1 966) . 

Jo:::·:lt F> ;1 2 
�J 

IJ =�·· _ -::;> - -- - . ::. -- / ft _---_ 

- - - - - - _- _ _ _ _......-::_ -

Рис. 15. Предполагаемый образ жизни ра1rнемеловых кте1rодонтr1д. 
а- Nuculoma, б- Dacryomya, в- Taimyrodon, г- Jupiteria. д- Mal/elia, е _ Sarepta, 1 _ пески, 

2- алевриты; 3- глины. 
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Следует отме11ить,  что жабры у нукулид почти не  принимают учас11ия 
в процессе питания, а выiПолняют в основном функцию дыхания (Yon
ge, 1 939; 3ацепин,  Филатова, 1 968; Trea�ise . .  , 1 969 ) . Нукулиды способны 
переносить эначительный дефицит кислорода (Moore, 1 958) . Батимет
рический диапазон существования нукулид довольно широк. В'ид Nu
culoma inflata в дальневосточных и северных морях СССР обитает н а  
глубине от 1 0  д о  1 0 0  м ,  у юго-восточного берега .Камчатки -· ·на глуби
не  1 500 м, а в северо-эаnаtп:ной ча•сти Атлантического океана на глу
бине до 800 м (Филатова, 1 957) . А. Е. Веррилл и .К. Дж. Буш (Verr i l l  
а. Bнsh, 1 898) описывают два вида - NucuJoma subovata и Nuculoma 
granulosa,- определяя для перво•го глубины от 286 до 809 м, а для 
второго - от 700 до 1 932 м. Тем не м енее режим макоимального благо
прия'Гствования (максимальной плотности nD�пуляций )  лежит в преде
лах 80-90 м (Allen,  1 954) . 3.  А .  Филатова ( 1 957) у казывает, что в 
дальневосточных морях в лет.не -осенние месяцы ( июль - о1Ктя6рь ) ·вид 
Nuculoma inflata отмечен как при отр.ицатель·ной ( - 1 ,8°) , та.к и .при по
ложительной ( + 7°) температуре. М . .Ки н ( .Кееn, 1 958) относит нуку
лид к хол·одолюбивым формам и отмечает, что в троnических морях 
нукулиды обитают на больших глубинах •с .низким и  темnературами. 
Современные ·нукул:иды известны л.иш ь  из  морей .с нор мальной •соле
ностью, не  н.иже 25%0. Наиболее ·благоприятны для нукулид илист.о
П�·сча·ные, илистые или гли нистые грунт ы  (Филатова, 1 957) . 

Нукуланиды, как и нукулиды, относятся к группе инфауны ,  но  за
р ываются они  не полностью. Над грунтом  выступает задняя 
часть ·раковины ,  в которой ра·сположены оифоны, почти целиком при 
I<р ытые раковиной,  а под сифонам и - ротовые щупальца (пальпы) (До
гель, 1 940) · (1с.м . рИ'с. 1 5, г) . Механизм действия сифонов, осущес'!1вляю
щих постоянный контакт с водой ,  подробно описан в «Справочнике по 

экологи и .  мороких двуо'ворою> ( 1 966) . Нукуланиды - соб1Иратели по
верхностного детр1ита, как отмечалось выше. В связи с этим их суще·ст
вование за11руднено «На уча•стках дна с сильны м  придонным теченiИеМ, 
воздействием прибоя, влиянием волнения, приливо-отливных течений,  
размывающих и вз.муrчивающих на.и•более обогащенный органическим 
детритом  верх·ний слой ила» (Мерклин, 1 949) . Наиболее благоnр:иятны 
для существования .нукуланид · застойноводные, а потому обычно обед� 
ненные кислородом обстановки с содержанием кислорода, по А. П . .Куз
нецову ( 1 96 1 )  до 6-20 % . В целом нукуланиды эвр1ибатны, .но они 
очень редко встречаются в мелководных условиях, причем обычно это 
·спокойноводные уча•стки - закрытые зал!Ивы или бухты. Так, напр имер, 
Nuculana fragilis в Ад•риатическом море живет на глубине  17 м и более, 
в Средиземном море - от 73 до 2 1 8  м (Мерклин,  1 950) . Широко 
ра·спространенный в .Кари бском 1И Оред.изем ном морях вид Nucu.[ana 
acuminata за•селяет преи,муще.ственно глубины от 50 до 350 м ,  а в от
дельных случаях до 3200 .м (Jeffreys, 1 876) . Вид Nuculana pontonia оби
тает у берепов .Кал1ифорнии на глубине от 1 000 до 1 300 м (Schopf, Go
och ,  1972 ) . По данн ы м  Е.  Ф.  Гурьяновой и 3 .  И . .Кобяковой (Атлас 
океанографических основ . . . , 1 955) , вид Nuculana pernula .наиболее оби
лен  на глубине 60-85 м (залив Ан ива, о. Сахалин ) . 3 .  А. Филатова 
( 1 948) отмечает ·общий диапазон глубин для нукулан в морях севера 
СССР от 6,5 м (Nuculana m inuta)  до 460 м (Nucufa.na pernula v. costi
gera ) . По данным У. Х. Дол л а (Da \ 1 ,  1 908) , виды .под·рода Jupiteria на
иболее чжто вст.речаются на глубинах от 20 до 200 •М , а отдельные .их 
находки отмечают.ся .на глуби·нах 500, 1 200, 1 500, 1 900 и 3000 м. По 
Р. Л. Мер•клиrну ( 1 950) , большинстrво совр емен ·н ых н укулан отнасится 
к холод,н.аводным формам. Их преимущественное распространение огра
НIИЧ•Ивает.ся арктичеСIКой и бореальной обла1стями .  · В более южных ши
ротах •он и  опускаются на  большие глубины с О'Гносительно постоянной 
низкой температурой. Но существует н ебольшое количество видов нуку-
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дан,  ж ивущих в теплых и <сравнительно мелковод·ных морях. Так,  на 
nример, У. Х.  Долл (Da l l ,  1 908) описывает два  вида нукула н  (Nuculana 
costellata и N. rhytida) ,  ж ивущих на глубинах до 50 м при  темm.ературе 
придонного •СЛ<ОЯ воды от  + 1 5  до + 1 7° (тихоокеанская ч асть Централь
но-АмерИJканской зоогеографической о·бласти) . Этот же ав'Гор приводи т  
ряд з.начений температуры придонного слоя ·воды для 1 0  ·видов Jupite
ria. Наиболее благоприятна д,ля •существования видов э'Гого под!рода 
rем1Перату.ра от 2 до 6°. РаlсГiространен,ие современных нукулан,ид ог,ра 
ничено, ка'к прав·ило, морям,и с нор.мальной ·соленостью. Напр,им·ер , 
в Балтийском море представители рода нукулана отмечены лишь в Кат
тегате, где соленость не н иже 28-29 % ,  восточнее они отсутствуют 
(Мерклин,  1 949) . Нукуланиды способны .существовать на любом грун
те, дающем им ·возможность зарывать·ся .  А.  Батова  (Vatova ,  1 935) 
вс11речал .нукулан  на плот,ном глинистом д·н·е ; У. Х. Долл (Da l l ,  1 908) 
отмечает Nuculana costellata на песчаном д не, а Nuculana cordyla 
на илистом. К. Г. П етерсен ( Petersen, 1 9 1 4, 1 9 1 8) встречал Nuculana 
minuta на грунте, .состоящем ,из грубого грав,ия с камням.и, но г�рав,ий 
был перемешан с ,песком и илом, 'сильно о богащенным и  детритом.  
К. М. Дерюгин ( 1 9 1 5, 1 928) указывает на пред1ПО'ЧТ·ение нукуланами 
илистых и илисто-песчаных грунтов. 

Маллетииды (на примере рода Malletia) ,  n,итающиеся погребеиным 
детритом, не зарываются глубоко в грунт, а п остоя.нно перемещаются 
в,;;,оль его поверхности. Ч. М. Я<нг (Yonge, 1 939) объясняет поведение 
малле'ГИид незначительным •содержанием ·пищевого материала на  боль
ших глубинах, где живет моллюск. ПриЖJизненное положею1е м аллет,ий 
специфично в тo:vt отношении,  что замочный <Край  их р.аковины субпа
раллелен поверхности грунта. Поскольку ротовые лопасти (пальпы)  рас
.положены неп.оср едственно под сифонами,  а не в нижней ч аст,и р аков,и
ны,  мы ·сч,итаем, что уровень питания .маллетиид занимает промежуточ 
ное положение между таковым у нукулид и .нукуланид. Виды р ода Ma
lletia обычны в абиссали ложа Мироного океана ( глубина 4-6 км ) ,  
в тo:vt числе и ,в аби·ссали Северного Лед!овитого океа·на .  Реже они встре
чаю11ся .н а склоне м атериковой ступени ( 1 -2 км ) .  Единичные виды 
маллетиид вс11речают·ся в �глубоководных впадинах (до 8 км глубино й )  
(Зацепин, Филаюва,  1 968) . Из четырех видов рода Malletia (magelani
ca, inequalis, peruviana и truncata ) ,  описанных У. Х. Доллои ( D a l l ,  
1 908) и з  Центрально-Америка.н1ской зоогеографич еской области, первые 
два - сравнительно мелководны (от 60 до 700 м ) . В морях маллетни 
редхи. Известен лишь один вид М. cuneata, олиса·нный Г. Джеффре 
(Jeffreys, 1 876) , обычный для Бискайского зал,ива и Средиземного мо
ря ,  где .он обитает на  глубинах от 1 300 до 3200 м .  По всей вероятности, 
большие глубины, на которых обитают пред·ста,вители .рода, определя 
ют ,и такие абиотиiЧеокие характерист,ики как  газовый режи:vt ,  nидроди 
намика  и температура  .. Очевищно, маллетии пр·едпоч·итают застойнов.од
ные, обедненные кислородом о�бстановки.  У. Х. Долл (Da l l ,  1 908, 1 92 1 )  
указывает, что в Тихом о кеане ,известны две группы видов м аллетий :  
холодноводная ( +2 ,  +3°) и умеренно холодноводная ( +8 ,  +9°) . По
сколыку маллет.ии известны преимущес11венно в Мирово м океане,  он,и 
тяготеют к нормальной океанической солености (34-35%0) .  Пред•стави
тели <рода 'Всr.речаюкя преимущественно на  зеленых З·оогенных и про
чих илах (Dai l ,  1 908) . 

Сарептиды (на  пример·е рода Sarepta) - т,ипичные об.итатели шель
фа тропическ,их и субтропических морей. Так, Sarepta speciosa живет 
на глубине 1 00- 1 1 5  м у тихоокеанских берегов Южной Япо.ни и  (Adams, 
1 860) , S .  tellinaeformis - на глубине  1 1 0- 1 40 м у ·берегов Австралии 
(Hedl ey, 1 90 1 ) ,  а S. natalensis - на г луб и не  от 87 до 1 82 м в юга-запад
ной ч асти И ндийского океана ( восточное побережье Южной Африки) 
( Barnard ,  1 964) . Сведений по этологии Sarepta в л итературе нет. 
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В благоприятных у'словиях (затишные .воды, мяпкие илистые г.рун
ты с 'большим количеством детрита и пр . }  ктенодонтиды заним ают зна
чительные площади с очень в ысокой и выдержанной плотностью посе
ления. Так, например, на илистых грунтах заливов А ниrва и Терпения 
(о. Сахалин) в условиях циклонических течений и спокойного накопле
ния на дне частиц детр1ита наtблюдаются о громные колонии Nuculana 
pernula и Nucu-lana hyperborea (Савилов, 1 96 1 ) .  Е. Ф .  Гурья·нова и 
3 .  И.  Кобякова ( 1 955) п одсчитали, что на глубине 60-85 м биома•сс а  
NucuLana pernula в з ал,иве Анива достигает 25-50 г/м2, :пр.и•ч·ем этот мол
люск абсолютно доминирует в биоценозе. Такая биомаоса о11веча·ет при
мерной плотности поселения 4000-7000 экз/м2• К глубине 200 м плот
ность поселения нукулан падает до 30-50 экз/м2 ( Савилов, 1 96 1 ) .  

Ктенодонтиды, как  указывают В .  И.  Заце!пин и 3.  А. Ф.илатова 
( 1 968) , служат пищей для донных промысловых рыб ( пикши, камбалы, 
м.олоди тре·сковых) , в желудках которых встречаются десятками .  

По Л.  Р .  Коксу (Treatise . . .  , 1'969) ,  ктенодонтиды имеют бочонкаоб 
р азную пелагическую личинку пол и гонального строения, покрытую мел
кими ресничками, благодаря которым она способна плавать. Пел а гиче
ская стадия личинок ктенодонтид чрезвычайно коротка. В Северном 
Л едовитом океане, например, она длится с конца июля по начало ав
густа (Thorson, 1 935, 1 950; Ockelmann,  1 958) . 

5. ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ КТ ЕНОДОНТИД НЕОКОМА 

П алеоэкологи ч еские характеристики раннемеловых ктенодонтид 
получены различными путями :  б.иотичеокие (этология ,  образ ж,изни, 
способ питания ) - с помощью морфафункционального и акту алического 
м етода,  абиотичесКJие ( гл убина,  соленость, темпе.ратура ,  гид,родинами
ка ) - комплексным л итолого-геохимическим методом с привлечением 
данных палеоэкологического и биогеохимическо.го а.нал.изов. Так,  на.пр,и
мер ,  качественная характеристика .палеосолености дана  по результа
там палеоэкололического анализа ( З ахаров, 1 966) . Количественные 
данные палеос·олености получены по целому ряду ме11одик :  определение 
количественного содержания и соотношения '!lоглощенных каТ;ионов; 
оnределение количе.ственного содержания бора в глинах; определение 
соотношения содержания в породе пиритного железа и органического 
углерода. Установленные данные фиксируют нормальную морскую соле
ность раннемелового мюря  Хатанг.сiюй вшадины и увеличение п лощади 
опреоненных учжтков от более древних  отложений к более молодым. 
Помимо геохимических методов такие количественные показатели па
леосоленности р аннемелового моря были получены путем биогеохимиче
ского rи сследования раковин устриц Liostrea anabarensis Bodyl .  из  ниж
немеловых отложе.ний на ·севере Средней Си•бири В .  А. Захар.овьiм и 
И .  Н .  Радостевым ( 1 975) . Оказалось, что соленость ,раннемелов-ого •бас,  
сейна колеблется от 30,5 до 35%о, .причем нижний предел устанавлива
ется для открытых лагун .раннего готер.И'ва .  Оп.ределения палеотем•пера
тур проводили•сь по рострам белемнитон 'Коллективом а�втор.ов 
( Г. А. Аникиным,  Т. С. БерЛiин, Е. Л. Ки·приковой, Л .  Е. Козло,вой, 
Д.  П .  Найдиным, И .  Д.  Поляковой, В.  Н.  Сак.сом, Р .  В. Тейс, А. В. Ха
баковыУI ) .  Результаты :их исследований опубЛiикованы в серии  статей 
( 1 966, 1 970, 1 972 ) . П оследние да.н-ные :свидетелЬ'ствуют-, что раннемело
вое море Хата'н,гокой вrпа·дины было до•вольrно теплым ( 1 6-20°С) . Се
зонные колеба ния температуры ,составляли приме.р.но 5-7°. Разумеется, 
такие ,высоки·е тем,перату.ры характеризовал.и .преимущественно верх,ние  
слои гидросферы. На больших глубинах (до 1 50-200 м )  температура ,  
вероятно, была несколЬ'КО ниже. 

Наиболее стойкой ада�nтаrцией днустворок я1вляется способ п итания.  
Л .  Р.  Кокс (Сох, 1 960) сообщает о находке нукуланы .из лейаса ( ниж-
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няя юра )  Англии .  У многих экзем пляров найденно·го вида были вскры
ты великолепной 'сохранности пи•р,итизированные ядра к и шечника.  Сох
р анились отдельные п етли кишечника .и его оконечнос11и близ заднего 
аддуктора, а также продольные канавки на яд,рах кишечни1ка .  Очевид- · 
но, первичный фекалиевый материал был впослед·СТВIИИ зам-еще:н пири
том.  Общее ·строение КJишечн.ика и характер ;поnереч.ног.о сечения про
дольных кана,вок до мелких деталей сходны ·с анатомическими особен
ностями  современных нукулан. Кроме того, у лейасовых нукулан имеют
ся мантийная линия с синусом, развитые внутренний и наружный лига
менты,  ростраобр азно удлиненный задний кр ай.  Такая высокая степень 
м01рфолог.ического сходегва лейа·совых ,и современных нукулан позволя
ет утверждать, что .и в лейасе нукуланы зарьrвали<еь в грунт, сообща
л и.сь с внешней 'средой при помощи .сифонов и .собирали органическiИЙ 
детрит с ·поверхности грунта. . 

Таким юбра'Зом,  становится очевидным,  что опособ питания и усво
е н.ия пищи - признак чрезвычайно устойчивый в-о времени. Сходство 
пищева•рительной си•стемы .нижнеюрских и современных нукулан явля
ет.ся надежным аргум·е:нтом в пользу предположения о п-ринадлежности 
р аннемеловых представителей семейства Nucu l an idae к формам,  соби
р ающим детрит с поверхности грунта (Санин,  1 974) . Р а ковины подро
да юпитер.ия (род Nuculana ) и меют мелкий и небольшой сину·с мантий
ной  линии, что  указывает на ·Слабое развитие сифонов у моллюска. 
Следоват·ельно, раннемеловые юпитерии  не ·способны были глубоко за
рываться в грунт. Н аходки этого вида ч асты в отложениях относитель
но глубоководных фаrций нижнего валанжина на  п -.ове Пак•са (около 
200 м по батимеТ>р.Иiческой модели В. А. Заха·рова и Е. Г.  Юдовного) ,  
представленных глини·стым.и плотными темно-·серыми алевритами. Как  
отмечалось выше, современные нукуланиды, в силу специфического спо
соба •питания, отдают предnочтение затишным, ·сла6о аэр ируемым, поч
ти застойным водам.  Поскольку раннемелавые юп,итер;ии встречены 
в массовых количествах в тонких г лини стых алевритах, хара ктеризую· 
щих спокойноводные обстановки, их также можно отнес11и к группе р ео
фобных (любители спокойных вод) организмов, переносящих некото
рый  дефицит кислорода.  В общих ме1стонахождениях с юпитериям.и :не
редко встречаются также пред·ставители родов Sarepta и Malletia. Gве
дени й  1ПО этологии сов·ременных сарептид в лит·ературе крайне мало, 
а и:wеющиеоя скудны и отрывочны, поэт.ому мы восстанавливаем образ 
жизни сарептид на оонова.н!И.и данных м.орфофующ ионального анализа.  
Са•репты имеют .равностороннюю субовальную, почти о круглую •ракови
ну ,  простую м антийную линию,  раз,витый внутрен·ний .и наружный лига 
м ент. Наличие  у сарепт равносторонней, почти округлой раковины до
пускает ( по аналог.и,и с глицимер.и1сами)  следующую реконструкцию 
nрижизненн·оrо положен.ия .  Раков,и.на погружала•сь в лрунт примерно 
на 2/3 своей высоты, причем замочный край ее был субпараллелен 
поверхности дна (011 .  рис.  1 5, е ) .  По-видимому, при указанном положе
нии ракови.ны над поверхностью грунта м огут высту,пать короткие си
фоны и ротовые лопа•с11и (пальлы) .  С о тмеченным и  анатомичесКJим.и 
и Этологическими  ·особенностями коррелятинно должно быть свнзано 
и развитие у сарепт таког.о важного ор·гана как нога. Положение .са·реп
ты на дне,  на  пер·вый взгляд, неустойчиво, но сильная нога может слу
жить для моллюска своеобр азным «якорем», ·прочно держащим его 
в лрунте. Кром·е того, раннемеловые сареп11иды, очевидно, обитали в бо
л ее широком диа'П азоне гидродинами•ч·еских параметров, так как ч а·сто 
обнаруживаются и в умеренно г лубоководных о тложениях верхнего 
берриаса на  р .  Б оярке, представленных глинистыми алеврол итами .  По 
нсей вероя11нос11и , пользуя•сь мощной •ногой, сар·еmты могли активно пе
рем.ещать·ся по дну, находя·сь в полупогруженном 'состоянии.  Судя по 
м ногочисленным находкам сарепт совместно с юпитериями, е·стественно 
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было бы предположить сходные  условия, благоприятные для этих. 
родов. 

Сказанное относит-ся .и к лредста.вителям рода Malle.tia, экологиче
ские и этологичеок:ие особенности которых достаточ•но полно р а1ссмот
рены в предыдущей главе. Н аходки р ан немеловоГо вида  Malletia taimy
rica ,наиболее многочислен.ны в отложениях относительно глубоковод
ных фац.ий ниж него валанжина на п-ове Пак.са,  nредс11авленных глини
стыми пл.от.ным.и т·емно-серыми алевр!Итам,и, а вид Malletia interUgamen
ta из•востен только !ИЗ •н аиболее глубоководных берр,иасских отложеник 
в Хатаигекой впаДине на мысе Урдюк-Хая ( п-ов П акса ) , представ
л енных аргиллитоподобными участками алевритистым:и, оокольчатым.и� 
голубовато->серыми глинами.  Маллетииды отнесены к груnпе •собирате
лей погребеиного де•трита (·см.  гл . 4 ) . По отношению к искоnаемым 
р а ннемеловым формам та!К>ая характеристика мqж.ет быть применена 
с 1и.звестной долей осторожности. Дело в том,  что в нашей ·коллекции. 
имеются находк.и лри·жизненно ( ? )  з ахороненных Malletia taimyrica, 
с длинной осью, ·н ак лоненной к поверхности напла.сто·ваюш под угл.ом_ 
60°. Интересно отметить, ч то поверх.иость .напла·СТ<)Iвания чет:ко отделя
ет заднюю треть рахов.ины.  П оверхностный слой задней трети р ак·ови.
ны  разрушен ,и и.м·еет значитель.но ·более светлую о к•р а:ску, чем перед.няя 
ее ча•сть, пог.руженная в породу. Однако такие .наход!К•И чрезвычайно 
р едки. Мы не 1искшочаем возм.ожности случайного захоронения малле
тий в описанн·ом положении и реконструируем пр,иж.изненное положе
ние м аЛле11ий по а.налогии с пр�ж·из.ненным п олож·ен.ие·м современных. 
представителей рода,  приведеиных в работе К Янга (Уопgе, 1 939). 
( см .  р ис.  1 5, д).  

Современные нукуломы эврибатны, однако большинство видов это
го рода процветзет на глубинах от 1 0  до 1 00 м (Филатова, 1 957 и др . ) . 
Н аходки вида Nuculoma variaЬilis н аиболее многочисленны в мел ковод
ных отложениях верхнего валанжина н а  р. Боярке (не  глубже 50 м ) ,  
представленных глинисто-песчаными л ептахлоритовыми алевритами.  
Современные нукулиды п итаются неглубоко погребеиным детритом 
(см.  гл . 4) . Почти полное морфологическое сходство современных и ран
немеловых нукулом позволяет сделать вывод о сходстве их анатомиИ' 
и адаптации. Следовательно, раннемеловые нукуломы, подобно сqвре
менным представителям р ода, зар ывались в грунт ·таким образом, ЧТ{)I 
верхний край  их р аковины был прикрыт тонким слоем осадка (см .  
р ис.  1 5, а) .  Питались они погребеиным полуразложившимен органиче
ским детритом. Анализ гранулометрического состава вмещающих пород 
(табл. 2 )  в местах, богатых находками нукулом, свидетельствует о том� 
что этот вид (как  и современные представители рода) селился в относи
тельно подвижных водах, вымывающих самый верхний слой детрита 
и лишающих ктенодонтид более высокого уровня питания необходимой 
пищи. В умеренно глубоководных фациях верхнего берриаса, представ
л енных глинистыми  алевритами и характеризующих более спокойновод
ные  обстановки р аннемелового моря Хатангской впадины с процветав
шими  ктенодонтидами-собирателями,  наход1ш нукулом крайне 
малочисленны. По-видимому, раннемеловые нукуломы принадлежали 
к группе относительно реофильных моллюсков. Совместно с N uculoma; 
va·riabllis встречается Dacryomya chetaensis . 

Род Dacryomya известен начиная с н ижней юры,  а последние 
представители его встречаются · в  отложениях верхнего валанжина_ 
Мы относим  его к семейству нукулид в связи с тем,  что у дак
риомий мантийная линия л ишена синуса ,  имеется развитая внут
р енняя связка и амфидетный ( ка к  у нукулом) внешний лигамент 
аливинкулярного типа.  Отнесение  рода к семейству нукулид до
nу.окает сходство в способах питания ·р.одов нукулома и дахриомшr, 
а одина ковая частота их встречаемости в общих местонахождениях 
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предполагает и одинькоаые абиотич�ские режимы, благоприятные для 
этих в идов. 

Род Taimyrodon известен с триаса и вымирает в р аннем мелу. 
Поэтому п р и  р еконструкции образа )Кизни представителей рода 
мы опирались на  даrнные морф.офу.нкционального анализа, а та!}же на  
р езультаты фациального анализа (Захаров, Юдовный, 1 974 ) . Н аличие 

Т а б л и ц а  2 
Гранулометрический состав нижнемеловых отложений на р. Боярке 

(по данным Е. Г. Юдовноrо, 1 97J) 

Размеры частиц, м11 

1 0, 1 -0, 0 1  1 Ч а стота 
Местонахож дение 0 , 1  0, 0 1 встречае- Г руНТ 

мости 
Содержание, % 

Обн . 4 ,  ел . 6 (XI I ) ,  ел . 8а 29,7 47,5 22 ,8 Очень Алеврит песчано -г ли-
часто н истый 

Обн .  4, ел . 5r (X I ) ,  обн . 66,8 27,3 5 ,9 Редко Алевритовый песча-
7 ,  ел. 4 ник 

Обн . 4, ел . 3 ( X X XVII ) ,  58,5 24,7 16 ,8 Очен ь То же 
обн . 6 ,  ел. 5 (нижняя р едко 
часть) 

Обн .  5, ел . 7б (XXVI) ;  35 , 1  40,8 24 , 1  Ч асто Алеврит песчано-rли -
обн . 10 , е л .  4 н истый . 

Обн .  10 , ел . 7 (X X IX) 28,3 63,3 8,4 Очень Песчаный алеврит 
редко 

Обн . 1, ел . 13 (XI I )  75 ,5 13,6 10 ,9 Редко Алевритистый песок 
Обн . 17, ел . 3 ,  ур . о - 1 4 ,8 56,7 28,5 (( Гли нисто -песчаный 

1 0  м (X I I) алеврит 

П р и м е ч а н и е. Римскими цифрами обозначены слои, выделенные no данным комnлекс
н. ых исследований (см.  З а х аров, Юдовный, 1 974). 

развитого опистодетного внешнего лигамента, глубокого и широкого си
нуса мантийной линии позволяет отнести род Taimyrodon к маллетии
дам.  При этом предJПолагается, что <rаймыродоны п и тались подобно сов
р еменым маллетиrущам  и зарьшал.и.сь неглубоко в грунт, ка•к показано 
на р ис.  1 5, в. Прямой задний замочный край р аспелагалея субпарал
лельно поверхности дна и 6ыл покрыт очень тонким слоем осадка. Та
ким образом, над ,поверхностью грунта выступали ЛJишь выпуклы е  ма
кушки р аrковиньr таймыродона.  Моллюск сообщалея ·С  водной средой 
посредrством дли нных с.ифо·нов и питался с 'помощью ротовых щуJПалец 
(пальn) поnребеiшьiм детрито м  .из ·Самого п риповерх.ностного слоя осад
ка. ПреАстав.и тели  рода н аиболее ч а-сто в·стречаюrся в умеренно глубо
каводrньiх отложениях верхнего берр.иаса на р. Боя-рке, представленных 
глинисто�песчаJiьiмrи алевритами ·С содержанием мелколесча.ной фрак
ции около 1 4- 1 5 % ,  т. е .  Вд'вое меньшим, чем это характерно для пес
ч а-но-г  линистых алевролитОIВ пр.ибрежно-мелковод'Ньiх фаций веrрхнего 
валанжина, ч то свидетельrствует об отшооительной спокойновод'нос11и. 
В более мелководных от.ложенrиях находки таймырадонов неизrвестны. 

6. ФАЦИАЛЬНЬIЕ КОМП ЛЕКСЫ КТЕНОДОНТИД 

В пределах Хата·нгской впадины В .  А. Захаровым и Е. Г. Юдов
ным ( 1 97 4) н а  основании данных комплексного п алееэкологического и 
nитолого-геохим;ичесi<ого метода выявлена фациальная приуроченность 
нижнемеловых отложений. Установленные для р а,ннемеловоr\0 моря Ха
тангской впадины фации объединяются в четыре основных фациальных 
комплекс а :  прибрежной зоны бассейна ;  лагунно-морской морского мел
ководья (rвер.хняя суrблиrо;раль) и умеренных глубин ; относительно глу
боководной зоны моря (нижняя сублитораль) _ Первый комплекс со
стоит из песчаных фаций открытых лагун, алевритовых фаций открытых 

2* 1 9  



лагун, глинистых фаций открытых лагун (лагуна - залив) и глинистых 
фаций закрытых лагун (лагун а ) . Второй комплекс представлен фациями 
подводных песчаных валов. Третий - фациями песчаными (верхняя 
часть верхней сублиторали) , алевритовыми (нижняя часть верхней суб · 

л иторали )  и алевритово-глинистыми умеренных глубин .  Четвертый 
комплекс нерасчленен.  

Следует отме11ить более знач,ительное раз.нообразие комплек•сов кте
·НОдонтид из алевритовых (н:ижняя часть верхней •суб литорали) и алев
рито-глинистых фаций уме·р енных глубин. Собранный м атериал позво
ляет выделить опт.имальные условия для разл.ичных ·родов ктенодон11ид .  
Та'К,  ·например, род маллетия изобилен (сотни э·кземiПляро·в) в алевrри 
тово-гли.нистых фациях умеренных глубин раннего берриаса.  Сарепты 
ч а•сты (десятки экземпляров ) ,  а таймыродоны, нукуломы и дакрио мrии 
в эт.их же фациях - р едки (единич,ные экземпля·ры) . В алевритовых 
фациях (.нижняя часть ве-рхней субл•иторали) позднего берриаса изо-

р. м ярка . п-ов пакса 
:·:- -:"<fJ 
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бильны таймыродоны, часты мал
летии, но  р едки нукуломы и дак
риомии.  В ваJ!анжин-готериве по
следни е  встречаются практически 
во всех фациальных обстановках. 

� Нукуломы .и дакр:иомии  часты в 100 �� фациях подводных песчаных ва
� лов, прrичем за·селяли они,  вера
� ятно, лагунные склоны песчаных 

150 L... валов - зону более спокойной 
гидродинамики .  В алевритовых 
ф ациях открьrтых лагун поздне
го валанжина нукуломы и дакри
омии изобильны. Возникает воп-

Рис. 16. Ф ациальные комплексы берриас
ских ктенодонт.ид (Hectoroceras kochi ) .  Ус

ловные обозначения см. на рис.  1 7. 

рос : почему в одних и тех ж е  фа
циях в разное время частота встре
чае�ости одних и тех же вrидов 
р азлич на? По всей вероятности , 
несмотря на сходство обстановок, 
в разное время существовали 
некоторые, достаточно тонки е 
различия, которые могут быть 
ус1ановлены лишь при п омощи 
специальных м етодов. В настоя

п-ав пакса р. Боярка �--�-------.------------rO 

• • 
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� щее время такая р а бота ведется. 
!::!' Материал позволяет ·сравнить fOQ � систематический состав одновоз
.::" растных (в пределах зоны) � комплексов ктенодонтид. В зоне 

Hectoroceras kochi (берриас) н а  
р . Боярка в указанный момент вре
менrи В алевр:И!ОВО-ГЛИНИСТЫХ фа
ЦИЯХ умеренных глУ'бин отмече-
1-!Ы следующие виды: Malletia tai-

l_Q_]g [Q]ю[Шн �2[Il]rJ 
Рис. 1 7. Ф ациальные комплексы р анневалан
ж.инских ктенодонт.ид (Neotol l ia klimovski

ensis ) . 

myrica ( изобилие) , Sarepta seeleyi 
(часто) , Taimyrodon borissiaki, 
Dacryomya chetaensis и N uculo
ma variaЬilis - р едко. В одно
возрастных фациях внутренней 
относительно глубоководной зоны 
бассейна (восточное побережье 
п-ова Пакса у мыса Урдюк-Хая) 
отмечаются р едкие находки Mal-

1 - алевриты, 2 - глинистые алевриты, 3 - гли
ны, 4 - Nuculoma variaЬilis, 5- Dacryomya chetaensis 6 - Malletia taimyrica, 7 - Mal/etia interli

game
'
nta, 8 - Taimyrodon borissiaki, 9 - Nuculana 

(Jupiteria) subrecurua, 10 - Sarepta seeley<, 1 1 -
изобилие, 12 - часто, IЗ - редко. 

20 



letia taimyrica и Taimyrodon borissiaki и N uculana (!  upiteria) sub
recurva (часто) (рис.  1 6 ) . Различие р азнофациальных комплек
сов ктенодонтид наи'более ярко выражено в раннем валанж:ине 
(р .  Боярка - п-ов Пакса ) . В фациях прибрежной зоны раннева
ла·нж.и·нского баосейна (р .  Боярка ) отмечены лишь два ВiИда ктенодон
тид : Dacryomya chetaensis и Nuculoma variab llis, частота вс11речаемост.и 
которых м еняется на  разл.иrч-ных уровнях разреза.  В целом р а.н.невалан
ж и нский ком.пшжс в.нутренней относительно глубтюнодной зоны бас
·сей,на предпа·влен ·следующими видами:Маllеtiа taimyrica (изобилие) , 
М alletia interligamenta (изобилие) , N uculana (!  upiteria) subrecurva 
(изобилие) ,  Sarepta seeleyi (часто) и Taimyrodon borissiaki (редко) 
(р.ис. 1 7 ) . П риведенные л1римеры показывают, что р асселение  К11енодон
тид в ·палеоба,осейне конт·ролировалось фация;ми. 

7. О П  И С А Н И Е К Т Е Н О Д О Н Т И Д 

К Л А С С B I VA LV I A  L I N NA E U S, 1 758 
ОТРЯ Д CT E NO D O N ТI DA D O U V I L L E, 1 9 1 2  

НАДСЕМЕйСТВО N U CULOI D EA G RAY, 1 824 

С Е М Е й  С Т R О N UCULI DAE G RAY, 1 824 

Мантийная лин1ия без синуса, сильно р азвитый внутренний лига
мент, пом.ещающийся в хондрофоре, очень тонкий и слабый нару:жный 
лигамент, расположенный по обе  стороны от макушки; р аковина изнутри 
перламутровая. 

Объединяет следующие роды : Nu.cula Lama rck, 1 799 ( = Lembulus 
Sowerby, 1 842, non Lembulus Risso, 1 826) , (тип A rca nucleus Linne, 
1 758, современный, Средиземное море) ; A cila Adams а. Adams, 1 858 (тип 
Nucula divaricata H inds, 1 843, современный,  Тихий океан,  Корея ) ; Bre
vinucula Thiele, 1 934 (тип Nucula guineensis Thiele, 1 93 1 ,  современный, 
Атла,нт.ич еский океан, За!Падная Африк а ) ; Dacryomya Agassiz,  1 840 
( = Dacryomia Gressl ey , 1 838) (тиiП Nucula lacryma Sowerby, 1 824, •сред
няя юра,  Англия) ; Nuculoidea Wil l iams а. B reger, 1 9 1 6  (тип Cucullea 
opima Н а ! ! ,  1 843, девон, США, штат Нью-йорк) ; Nuculoma Cossman, 
1 907 (т.ип Nucula variaЬ ilis Sow.,  -1 825, средняя юра,  Англия) ; Nuculop
sis Girty, 1 9 1 1 ( =Nuculavus Chernyshev, 1 947) (тип Nucula ventricosa 
Hal l ,  1 858, карбон, Северная Америка ) ;  Palaeonucula Quenstedt, 1 930 
(тиiП Nucula hammeri Defrance, 1 825, юра ,  Франция )  ;Pronucula Hedley, 
1 902 (тип Pronucula decorosa, в-ерхний олигоцен - ныне, Австралия) ; 
Ptychostolis Tullberg, 1 88 1  (тип Ptychostolis nordenskioldi, юра, Новая 
Земля ) ; Trigonucula I chikawa, 1 949 (тип Trigonucula sakawana, верхний 
тр•иас, Я1по·ния ) . 

Р о д  Nuculoma Cossm ann, 1 907 
Nucula: So\verby. с .  1 1 7; К:eyserling, 1 846, с. 307; Tullberg, 1 88 1 ,  с. 1 5 ;  Roe

der, 1 882, с. 72. 
Nuculoma: Cossmann, 1 907, с. 1 24; Сох, 1 940, с. 24. 
Nuculana: Сох, 1 925, с. 1 39. 

, 
Nucula (Palaeonucula) : Сох а .  Arkell. 1 948, с. 1 .  

т ,и .п о в о й  в и д .  Nucula variaЬ ilis Sowerby, 1 825, оредняя юра,  бат  
Англии ( = Nucula castor d'Orblgny, 1 850) . 

Д 1и а г н о з . Ракав·и.на  ·с оття,нутым перед·ненижн.им краем.  Описто
rи�ные макушки резко смещены кзади. Брюшной край :изнутри глад
кии. Передняя ветвь втрое длиннее задней замочной ветви. Р авносто
роннетреугольные зубы передней ветви имеют С-обра•зное по·п ер·еч;ное 
сечение. Зубы задней за·:vючной в.е11ви - более высоюи·е, тонкие ,  nрямые 
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и длинные. Хондрофор с глубоким желобком посреди11е представляет 
ещиное целое с задней не11впю. Задний м ускульный отпечаток округлый,  
более крупн):>IЙ передний - субовальный. 

В и д о ·в о й  'с о ·С т а в .  Н есколь:ко десятков видов. 
З а м е ч а н 'И Я .  Л. Р .  Кокс и В .  Дж. А·рtкелл (Сох а .  Arkell ,  1 948) , 

производившие номе.нклат·ур,ную рев,изию ряда мон-огр афий, изучили 
ор.игиналы коллекции А. де Орбиньи,  описанной и;м tв  «Prodrome», 
( d 'Orblgny, 1 850) . Описанные виды были изо6раж·ены позднее в рабо
тах А. Тевенина (Thevenin,  1 9 1 1 ,  1 9 1 3, 1 923) и Ж. Котре (Cottreau,  
1 925, 1 927) . В р·езульта'Тiе ревю.ии работ  указанных авторов было уста
н овлено, в частности, что типовой ·в,ид ,рода Nuculoтna - Nucula castor 
d'Orblgny, 1 850 - я.вляется си,н:онимом Nucula va:riabi:lis Sowerby, 1 825. 

В р е м  51 с у щ е 'с т в о 'в а ,н :и я. Средняя юра - ныне. 
Г е о г р а ф  'и ч е ·с ко е р а с п р о с т р а н  е н .и е. Пов·семест.но. 

Nuculoтna variab llis ( Sowerby) , 1 825 
Табл. I ,  фиг. 1 - 1 3, табл. I I ,  фиг. 1 - 1 0, рис. 18.  

Nucula variabllis: Sowerby, 1 825, с. 1 1 7, табл. 475, фиг.  2; Phillips, 1 829, табл. IX, 
'фиг. 1 1 ;  Zieteп, 1 830, с. 77, табл. LVI I ,  фиг. 9; Morris а.  Lycett, 1 853, с. 51. табл. V, 
фиг. 13, табл. JX, фиг. 5; Queпstedt, 1 858, с. 443, табл. 60, фиг. 15, 16 ;  Trautscho1d, 1 86 1 ,  
с .  8 1 ,  табл. VII ,  фиг. 3; Choffat, 1 885, с .  4 1 ,  табл. XI , фиг. •1 ; ArkeH а.  Сох, 1948, с ,  1 .  

Nucula subglobosa: Roemer, 1 836, с .  99, табл. VI ,  фиг. 7 .  
Nucula venusta: Terquem, Jourdy, 1 869, табл. XI ,  фиг. 26-28. 
Nucula cottaldini: Lorio1 (in Lorio1 et Pellat) , 1 875, табл. XVI I ,  фиг. 11 1-15;  Lo

l·iol, 1897, с. 1 13, табл. XIV, фиг. 1 5-18.  
Nucula borealis : Tullberg, 1 88 1 ,  с.  15, табл. 1 ,  фиг. 29'-32. 
Nucula inconstans: Roeder, 1 882, с. 76, табл. I I I , фиг. 5; Loriol, 1 897, с. 1 15, 

табл. X IV, фиг. 1 9-20. 
Nucula oxfordiana: Roeder, 1 882, с. 72, табл. 11, фиг. 1 1  а - е; Lorio1, 1 897, с. 1 1 6, 

табл. XIV, фиг. 2 1-22. 
Nucula castor: Orblgny, 1 850 in Cottreau, 1 925, с. 2 1 ,  табл. XXXIX, фиг. 23, 24. 
Nucula lorioli: Сох, 1925; с. 1 23, табл. 1, фиг. 1, а, Ь; 1928, с. 139. 

Лектотип н азначен В. Дж. Аркеллом и Л .  Р. Коксом (Arke\1 а. Сох, 
1 948) . Хранится в Британском музее, N2 4320 1 .  Синтипы изображены 
в р аботе Дж. Совэрби (Sovverby, 1 825, табл. 475, фиг. 2 ,  средняя юра ,  
бат Англии ) .  

М а т е р  и а л .  Свыше 50 экземпляров, целые р аковины ( 1 2  экз.)  
и отдельные створ ки преи;мущественно хорошей .сох·р анноrсти на разных 
.- стадиЯх инд·ив1идуальното р азв-ития. 

Д и а г 'н о з. Передневе�рх.ний край  1невыступающий; лу.нула боль
шая,  широкая, ·субтреугольная,  ограниченная резким килеобразным пе-
регибом. 

х • .  колл. Створка 

472/1 Правая 

472/2 Обе 
472/5 » 
472/9 Левая 
472/ 1 2  Обе 
472/ 1 7  Правая 

472/22 Левая 

472/25 » 

472/27 Обе 

Размеры , мм 

Местонахождение Д В 

р .  Боярка, обн . 4 ,  1 1 ,2 1 0 ,2 
сл .8а 

То же 1 1  ,О 1 0 ,0 
» 8 ,9 7 ,7 
» 8 ,6 8 ,2 
» 8,8 5 ,7 

р .  Боярка, обн . 7,  8 ,0 6 ,5 
ел . 4 

р .  Боярка, обн . 5, 9 ,7 8,0 
ел. 76 

р. Боярка, обн . 8 ,4 7,2 
1 7, ел. 3,ур.7 , 5  м 

9 ,0 р .  ·Б. Романиха, 1 0 ,2 
обн. 30, 
ел . 3,4 

В/Д т Т/В 
ДП Ч ДПЧ/Д 

(ку) (кв) (к с) 

0 , 9 1  4,3 0 ,42 8 ,8 0 ,79 

0 ,9 1  3,9 0 ,39 8 ,0 0 ,73 
0 ,87 2 ,5 0 ,32 5 ,5 0 ,62 
0 ,95 3,2 0 ,39 7 , 1  0 ,83 
0 ,65 2 ,5 0 ,44 7 ,3 0 ,83 
0 ,8 1  2 ,5 0 ,38 6,8 0 ,85 

0 ,83 3,0 0 ,38 8 ,2 0 ,85 

0 ,86 2 ,5 0 ,35 6,8 0 ,8 1  

0 ,88 3 ,0 0 ,30 8 ,0 0 ,78 

. П р и м е ч  а н и е. Здесь и ниже nриводятся замеры наиболее характерных экземпляров 
вида. Принятые сокраще н и я  - ур. - уровень - р асстояние от подошвы слоя; В/Д - коэффи ци

ент удлинения (ку); Т/В - коэффициент выпуклости (кв); Д П Ч/Д- коэффициент скошенностн ( кс ) .  
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Рис. 18. Nuculoma vaгiaЬilis (Sow.) ,  1 825. 

О п  и с а н и е. Раковина относительно крулных .и ·средних размеров 
m удлиненно-овальной до округлой формы ( ку = 0,65-0,95) , р авно
створчатая, умеренно или очень сильно скошенная кзади (кс= 0,62-0,85) , 
сильно или  очень сильно выпуклая  (кв = О,ЗО-0,42) , с наибольшей вы
пуклостью в ·п римакушеч.ной IИ  ·С:р·едней ч астях. Передний край 1сл егка 
оттянут книзу л плаВiно пе.р еходит в округлый .нижний край. З адне
нижний угол очерчен дугой меньшего р адиуса, чем передненижний. 
От ·м а:кушек к .передненюrшему углу протяг,ивается }Юрошо выраж·ен
ный wилеобразный перегиб .  Макушки маленькие, ширОI<'Ие ,  яе ·н ависа
ющие над замочным краем.  Апикальный угол ш •ср еднем •составляет 85°. 
Лнга;мент.ный ж•елобок узкий,  ланцетовидный, р а·сполатающий·ся по обе 
стор оны от м акушек; з адняя ч асть его значительно 1короче передней 
(·см. р ис.  6) . Скулыптура  ··н аружной поверхнос11и ·Состоит :из широких, 
гладкшх и округлых концентр ических :складок, особенно отчетливых 
в 1Нижней ча-сти р аковины, и р ез·к·их  :концен'Гр,ических з-наков нараста
ния .  Замочный край длинный, дугообразнО-IИЗОIГНутый. Передняя з амоч
ная нетвъ слабо .из огнута кверху и несет 19 зубов ;  задняя ветвь - .пря 
м ая ,  короткая ( П1р1им ер.но 1 /3 длины передней ·в·е11ви) ,  •несет 9 зубов. 
Замочные 1ветви •сходятся под тупым углом и р азделяются маленькой, 
субтреугольной ложечкой, являющейся продолжением замочной пло
щадки задней в етви и перекрытой передней ветвью. Замочная площад
ка задней замочной ветви хорошо р азвита на нсем протяжении.  З амочная 
площадка передней замочной ветви хорошо развита лишь на пер еднем 
ее КОНIЦе и редуцируется с приближением к макушке. Ложечка •глубокая, 
р асширяющаяся от макушки и направленная открытой частью в сторону 
переднего края р аковины .  Между ложеЧJкой IИ зубами з адней замоч.ной 
ветви имее11ся окру:rлы й  бугорок. На ложечке хорошо заме11ны знаки 
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нара·стания.  Х ар актеристика  зубов и мускульных отпечатков пр·иведе
на в гл . 3. 

В о з р а с т ·н ы е и з  м е н .е н и я. Основные в1идовые признаки :име
ются уже на  самых ранних ·стадиях и.нд,ивидуального р азвития (длина  
р аковины около 3 .мм ) .  С возрасто:vt увеличивается количество зубов 
на обеих зам очных веТ!Вях. 

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  весьма з·начительна.  Из
м еняются ,не только О'Ч•ерта,ния, но и делый ряд морфологических э ле 
ме:нтов рако в;ины. Выборка из •единой .ископаемой 'Поrпуляции дает  не
прерывные ряды изменчивости по характеру контура :  округлые  ( ку =  
= 0,95) , овально-округлые ( к  у= 0,94-0,85) ,  округло-овальные ( ку = 
= 0,84-0,75) и овальные (1ку=0,74-0,65) р а.ко·вины. (Наиiболее ПJред
ставительны в выборке вторая  и третья группы ряда,  а первая и четвертая 
встречаются очень редко . )  Подобные же ряды можно составить по скошен
ности : умеренно окошенные ('К'с= 0,62-0,70) , силыно скошенные ( .к·с = 
= 0,7 1 -0,80) и очень сильно скошенные ( кс = 0,8 1 -0,85) р аковины .  З аме
чено тшкже, что wо:рреляти:вно со скошенностью из·меняю11ся у·глы схож
дения з а:мочных ·ветвей (от 90 до 1 30°) , шир'ина  и длина задней замоч
ной .ветви, фор1ма хондрофара (рис 1 9) . 

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 IC Т И rK а .  ТrИIПОВаЯ КОЛЛеКЦИЯ ПiрОИ СХОДIИ Т  ИЗ СИЛЬНО 'Песча
Н ИС Т Ы Х  лептахлоритовых алевритов верхне.го IВаланжина на ·Р · Бояр·ке . 
Окаменелос11и многоч.ислrенны и довольно р авномерно р а·ссея.ны 'ПО ,слою. 
Ктенодонтиды встречаются чаще других. В ориктоценозах очень часты 
уст.р ицы, плевромии ,  мод,иолусы, та,нкредиrи . Остальные группы редки 
или очень редки (энтоли'умы, бухии ,  псевдоамуссиумы, арктихнусы, лю
цины, гониомии,  арктики, арктотисы) . Наиболее распространенный тип 
захоронения - ископаемый автохтонвый танатоценоз. Целые р а ковины 
описанного вида хорошей rсо хр анно сти, ·с плотно сом·кнутым·и СГIВОрlками 
составляют 40-50 % от о·бщего числа его находок .  Отдельные ·створки 
лежат выпуклостью вверх. Тра,нсmортировка ·пер-ед захоронением, по
видrи:мо:v�у, от.сутствовала ,  так как rсовместно встречаются ,р аковины на 
разных стад·иях индив1идуального р азв.ития, ' С  нена.рушенным перламут
ровым ·слоем, целыми краям·и ·и заМ:ка:v�и .  ХараiКтерный приз.нак  для ти
nовой коллекции - сохранившаяся природная окраска в виде чередую
щих·ся концентрических колец, окрашенных в •Светло-1Кормчневый и се
рый цвета .  Отдельные створrки ·нукулом встречаются значительно реже 
в мелкоз·ерннстых песках нижнего валаrнжина на р .  Боярке. Раковины 
не окатаны. Совместно rc нукуломами  ·найдены трубки п ескожrило·в, ар 
Jпики, прrижизн·енно захороненные rгшнны :и танrкред.ии .  Едшшч·ные эк
зе:vtпляры этого вида известны из глинистых алев.ролитов берри ж а  на 
р .  Боярке с ча•стыми бухиями,  ам,монитам.и , белемнитами,  а-стартами, 
люцинами ,  га·строподами .  Обычны находки очень крупных р азрушенных 
С11Вор о к  в мелкозерн,истых песiКах нижнего гот-ерива н а  р. Боярке в гне
здообр азных ·окоплениях rc бухиями и очень мелки.мrи гастро!Подам.и .  
Редкие ;Находки нукулом мзвестны лз гли.ни-стых рыхлых зеленовато
серых алевритов нижнего валанжина (зона N eotoll i a  kl imovskiensis) н а  
р .  Анабар (Климовский утес) сов:местно ·с очень rчастыМ'и захор оненны-

ми  на  месте жизни бух:иями,_ -�- кукуллеями,  гониомиями,  мо-
/ ", циолусами, плевромиями,  астар 

гами ,  частными туррrителлами 
и «натиками» .  

У с л о в и я о б и т а н и я .  

Рис. 19. Из:vtенчивость вида Nuculoma variabl
lis. 

Наиболее благоприятным и  для 
вида были относительно мелко
водные обстановк,и раннего 
валанжина с илисто-песч аны-
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ми  грунтам и  и подвижными  водами,  м енее благоприятными - умеренно, 
глубоководные обстановки берриаса с илисто-гли нистыми грунтами  .и 
застойными ·водами .  

Г ·е о л о г ,и ч е с к и й в о з р а с т ' и  г е о г р а ф JI ч е с к о · е  р а с -
п ,р о с т р а н е н 'и е .  Средняя юра - ,нижний мел .  Бат - портл а нд За1Пад
ной Европы, верхний ба т - келлов.ей Индии (Катч ) ,  берриас - валан
жин - нижний готери в севера Средней Сибири и Новой Земли.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р .  Боярка,  обн.  1 ,  ел.  6, 7а ,  1 3 ; обн. 2 ,  
ел.  2 ;  обн .  4, ел .  4,5, 8а;  обн.  5 ,  ел. 76 ; обн. 6, ел.  5 ;  обн. 7, tСЛ. 4 ;  обн .  1 0,. 
ел . 7 ;  обн. 1 1 , ·СЛ. 1 ;  о бн. 1 4, ел. 5 ;  обн.  1 ·6, •ел .  5 ;  обн. 1 7, ел.  3. Р .  Боль
шая Ром а ниха, обн.  30, ел. 3. Р. Анабар ,  обн .  8 ( Кл'Имовский уте.с ) , 
ел. 1 8. 

Nuculoma toliyaensis * Sanin ,  sp .  n .  
Табл. I I I ,  фиг. 1 ,  2. 

Г о л о т и п. Экз. 472/ 1 02, табл. I I I ,  фиг. 2 ,  музей ИГиГ СО АН СССР,  
Приполярный Урал, ·р . Талья, ·об.н. 27 ,  ел .  2. Верхмяя юра ,  нижневолж
СКtИЙ подъярус. 

М а т е р  и а л. Три створки с хорошо сохранившимися замками. 
но с о бло.м анными  ·краями.  

Д и а г н о з . Удлиненно-овальная ракови на с выступающим замоч
ным кра ем,  .су.бпараллель'Ным .нижнему краю. Отчетл,ивая ·на.ружная  
предкилевая депрес·сия .  

Р а з м е р ы, мм ( п о  рrnюнструкции), экз. 472/ 1 02 ( голотиn). 
Д В В/д ДПЧ ДПЧ/Д Т Т/В 

0 , 30 1 5 , 0  9 , 0  0 ,60 1 1 , 0 0 , 73 3 , 0  

О п  rи ·С а tН 'И е .  Раков·ина  очень круnная, удлин·енно-овальная,  равно
створчатая, •силь·но екошен,ная  кзадtИ, сильно выпуклая, ·С •н а.ибольшей 
выпуклостью в зад.несредней части.  Верхний край слаtбо ,изогнут :кверху 
и tсубпараллелен ,нижнему. Округлый •передний край силь.но вытянут 
в длину и почти не ·сужен. Задн·ий край ·слабо скошен 'И округлен. Пе
р ед.неверхнrий  край створки припод'нят ,над пов·ерхностью узкого 1И длин
.ного .ланцетов,идного щитка, отделенного от остальной rпове·рхности ство
ро•к резким кшлем (рис 20) . От макушек к ·сочле·нению переднего и 
.нижнего краев 'Протягивается tра·сширяющая.ся р адиальная депр ессия.  
Очень низкие JI узюие  макушки почти пр.икасаются заостренным кон
цом 'к задневерхнему краю створК'и. Апикальный угол равен примерно 
1 05- 1 1 0°. Скульптура наружной поверхности состоит из частых, низких 
и широких концентрических ребер JI  редких и слабых концентричесюих 
з·наков ·нара•ста ния.  От макушки 'к переднему м ускульному от,печатку 
протягивае11ся слабый, и.ногда ·четкий ·радиальный валик, ·соответ·с11вую
щий рад1иальной д•епресси.и на внешней стороне. 

С р а в н е н и е .  От Nuculoma variaЬi
lis (Sow. ) описываемый вид отличается 
наличием предкилевой депрессии, относи
тельно более длинной передней (до 30 зу
бов) и относительно более короткой Задней 
ВеТВЯ:\-� И ( 6-7 ТОНКИХ И В ЫСОКJИ Х зубов) ,  
м алень·кими и уплощенными  м акушками. 

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 :\1 И Ч е ·с к а я  х а р а к т е р и с т и 
ка • • .  Единичные находки отдельных створок 

* Вид н азван по р.  Талье. 
* *  Составлена по дневникам В. А. Захарова.  

/ 

Рис. 20. Киль и депреосия на 
наружной nоверхности ство.р ки 

ю11да Nuculoma toliyaensis. 



нукулом хорошей сохранности известны 1ИЗ бейделитовых голубовато-се
рых глин  верхнего кимериджа на р. Лопсищ В ориктоценозах совмест
но с нукуломами часто встречаются мелкие ростры белемнитов и м но
гочисленные астарты; устрицы, камптонектесы, окситомы, плевром.ии  .и 
грамматодоны р едки. Р аковины описываемого вида ча·сто обнаружива
ются в серых глинах ни�шеволжского подъяруса на  р . Толье. В орикто
ценозах обычны р остры белемнитов, р аковины устриц, астарт, циприн ,  
гастрохен ;  остальные группы р едки или очень р едки ( а ммониты, л имы, 
тращии ( ? ) , модиолусы, грамматодоны) . Преобладают отдельные створ
ки 1И  обломки раков.и н. У·стри1Цы образуют сростки из  нескольких р аковин .  
Больш.ин,ство рост-ров белемнитов окатано. Р аковины ктенодонтид mло
хой сохранности с обломанными краями и разрушенными замками,  ·пе
·рещ захоронением, ющим.о, по.двер·гал·и•сь значительной траншюртиров1ке. 

Г е о л о г ·и ч е •с к и й в о з р а . с т м г ·е о г р а ф и ч е с к о е р а •с-
п р о -с т р  а .н е н и е. Верхняя юра ,  вер�н-ий ким ер.идж, нижневолжокий 
подъярус Приполярного Урала.  

М е ·с т о н а х о ж д е н м е. Р .  Толья,  обн .  27,  ел. 2; р .  Лопсия, 
обн.  4 1 ,  ел. 1 .  

Р о д  Dacryomya Agassiz, 1 840 
Nucu/a: Sowerby, 1 825, с. 1 88;  Quenstedt, 1 858, с. 505. 
Dacryomya: Agassiz ,  1 840, с. 500 . 
Leda: Tullberg, 1 88 1 ,  с. 1 8; Борисяк, 1 904, с: 19 ;  Крымгольц и др., 1 953, с. �О; Ко· 

шелкина, 1963, с. 108. 
Nuculana: \Voods, 1 899, с. 6; Сох, 1 940, с. 20. 

Т и п  о в о й  в и д. Nucula lacryma Sowerby, 1 825, средняя юра,  ниж
ний  •бат Англии. 

Д •и а г ·н о з. Раковина со вздутой _ ,пе·р ед.ней :ча·стью; задняя часть 
оттЯ'нута ·в коропшй .и суженный, приподнятый в•верх ростр. Опи·сто
г.ирные м акуш�и з анимают почти •с-рединное положение.  З адняя замоч
ная 1ветвь ·вдвое короче :передней. Зубы обеих вамочных ветвей ·Очень 
длинные и тонюие. Зубы •пе·р едней ветви рааны по высоте зубам з адней 
в·етви .  Ш·ирокий и rлубок.ий  •совкообразный хондрофор ·Обособлен от 
обеих замочных ветвей. Передний мускульный отпечаток округлый, 
з адн•ий - субовальный. 

В и д о в о й  •с о с т а в: Nucula inflata Z ieten (нижняя юра ,  .пл инс
бах) , Leda jacuUca Petrova (тоа.р ) , Dacryomya gigantea Zakh aгov et 
Schurygin ( аален) , Leda diana d'ОгЬ. (байос) , Nucula lacryma Sow. 
(нююний б.ат) , Leda medusae Borissiak (:веjрх•ний келловей) , Leda cf .  
argoviensis Moesch (верхний келловей) , Leda dammariensis B uvignieг 
( портл анд-волж,сюий яру·с ) ,Leda lyncuris Eichw. ( верхн еволжский подъ
я-ру.с ) ,  Dacryomya chetaensis Sanin (берриа·с - •вала,нж.ин) , Leda angu
lata Tullberg (ниЖ·ний валанжи н ) , Nuculana mariae d'Orb.  ( апт) . 

С р а в н е .н и е. От рода Nuculoma Cossmann, 1 907 род дакр.иомия от
личается коротким и суженным ростраобразным задним краем,  средин
ным положением М iJ.<Кушек, соотноше'Нием замочных ветвей, формой зу
бов, обособленностью хонд.рофора  от  обеих з амо'Ч'ных ве11вей. 

В р е м  я ·с у щ е ·с т в о в а н и я.  Нижняя юра (то ар)  - нижний мел.  
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а .с л р о с т р а н е н и е. Западная и Вос

тоЧJная  Европа ,  север С редней Сибири,  Северо-Восток СССР. 

Dacryomya cl1eiaensis * S anin, sp .  n .  
Табл. V I ,  фиг. 1 0, 1 1 ;  табл. V I I ,  фиг. 1 -6, рис. 2•1 . 

Г о л о т и п. Экз. 472/5 1 ,  табл. V I I ,  фиг. 3, м узей  ИГиГ СО АН 
СССР,  север Сибири ,  Хатангская впадина ,  р .  Боярка, обн. 7, ел. 4 .  
Нижний м ел,  н.ижнеiЗаланжинс�ий подъярус. 

М а Т ·е р и а л . Одиннадцать экземпля-ров, отделЬ'ные •створки . хоро· 
шей •сохранности на разных стадиях ,индивидуального р азвития. 

* Вид назван п о  ,р. Хете. 
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Д и а г н о з. Р аковина  средней величины,  удлиненно-овальная или 
овальная, сла·бо с-кошенная кзади. Вздутый,  оттянутый книзу и плавно 
округленный .передний 'Край .  Вздутые, выступающие и ·нависающие над 
з амочным краем м а кушки. Щиток •в еретенообраз ный,  лу,нула сердце
_вид.ная.  

N• колл. Створка 

472/45 Левая 

472146 Пр авая 
472/47 Левая 
472/48 }) 
472/50 Обе 

472/51 Левая 

Размеры , мм 

Местонахождение 

р. Боярка, обн . 4 ,  
е л .  8а 

То же 
)) 
)) 

р .  Боя р ка,  обн . 5,  
ел . 10  

Голотип ,  р .  Боярка, 
обн. 7., ел.  4 

д 
1 1 , 5 

1 1 ,3 
1 0 ,0 

9,8 
7,6 

8,0 

в 

7 , 5  

7 ,7  
6 ,5  
6 ,5  
4.,8 

4,9 

В/Д т Т/В ДПЧ ДПЧ/Д 

0 ,65 3 , 3  0 , 45 6 , 5 0 , 56 

0 ,68 3,3 0 ,45 6,3 0 ,56 
0 ,65 2 ,4  0 ,37 5 ,5 0 ,55 
0 ,66 2 ,8 0 ,43 5,6 . 0 ,57 
0 ,63 2,0 0 ,42 4,6 0 ,60 

0,61  2 , 1  0 ,43 4 ,4 0 ,55 

472/52 Правая То же 3 , 1  2 ,2 0 ,7 1  0 ,8 0 ,36 2,0 0 ,65 

О п  .и ·с а н rи е. Р аковина средних р азмеров удл,иненно-овальная или 
овальная ( ку = О,б l -0,7 1 ) ,  равностворчатая,  слабо скошенная кзади 
(кс = 0,55-0,60) , сильно и очень силь·но выпуклая (кв = О,З?-0,45) 

с наибольшей выпуклостью в средней ч асти. Тонкий ростраобразный зад
н.ий конец р а кавины закруглен и !ИЗог.нут кверху. Передний край  р а ко
вины вздут, ·слегка оттянут книзу и плавно о круг лен. Нижний край  очер
чен плав.ной .и .полотй rкривой. Хор·ошо развитые и о•граниченные киле
образным .переги.бО'м щиток и лунула оrrчетливо обоообляют ·вздутые, 
выступающие м акушки, слегка нависающи·е над задней замочной 
ветвью. Скульnтура р а ковины состоит из широких и гладких, плоских 
концентри ческ:их складок. Хорош о  з аметны кон>Центр,ические знаки на 
р а,стания. Слабо выгнутая  К•верху передняя з амочная ветвь несет 20-
25 зубов. Задняя замо,чная  летвь •прогнута к.низу, •вдвое короче Перед
ней .и несет до 1 0  зубов. З амоч.ные ветви р азделяются небольшой и ши
рокой совкаобразной ложеч1юй,  перекрытой ч а·стью передней ветви. 
Хондрофор (ложечка ) - уплощенный,  р асширяющийся . от м а,кушки ,  
направленный широкой открытой ч а.стью в сторону переднего края р а 
ковины. З адняя ч асть замочной площадки хорошо р азвита по нсей 
дл,и·не з адней замочной ветви. П ередняя ч асть замочной .площадки хо-

РФtс. 21. Dacryomya chetaensis Sanin, s p .  n. 
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рошо разв,ита лишь на  передней ч а.сти передней зам·очной ве11в.и ,  а по 
нанравлению к макушкам постепенно редуцируется. На хондрофаре 
видны концентрич еские знаки нарастания. Характеристика зубов и мус
кульных отпечатков приведена в гл. 3. 

В о з р а •С т н ы.е tИ з м е .н е н и я .  На р анних стад,иях раз'Вития дакР'и
оми.и имеют нукуломоподобную р а ковину. Ростр не выражен, лож·ечк а  
бол·ее узкая и глубо кая,  треугольная ,  внешний <Край  сла:бо закруглен; 
длинная ось ее почти параллельн а  замочному краю. С возрастом увелtИ
чивается количество зубов от 5 до 1 0  на задней замочной ветви и от 1 0  
до 25 н а  п ередней.  

И н д и в и д у а л ь  н а я и з м е н ч и в о с т ь не  наблюдала·сь из-за· 
недостатка материала .  

� ·Р а в н е н , и  е. От BJiдa Dacryomya gig_antea Zakharov et  Schurygin 
( 1 974, с.  1 1 3 ,  табл. IX, фиг. 1 -2) , распространенного в ааленских от
ложениях п-ова Таймыр наш в.ид от ли ч ается о1'Сутс11в·ием вогнутости 
нижнего края  вблизи ростра tИ 6оле·е коротюим ростром. От близкого 
вида  Nucula lacryma Sowerby ( 1 825, с. 1 1 9, табл. 476, фиг. 3) , р а·спро
:страненного в байооск.их отложениях Англии, ,наш вид отличается бо
лее ок.руглым и коротКJiм р остром.  От вида Leda lyncuris Eichwald 
( 1 868, с. 594, табл. 2 1 ,  фиг .  1 7, а - д) (в  атласе Э йхвальда этот ·в·ид 
·изображен под названием Nucula laevigata) , •р а•опростра.ненного в сред
не-верхне'Волжских отложениях близ Москвы ,  о·писанный вид отличает
ся более короткой ·и менее протнуl'ой задней з амочной ветвью. От вида 
Leda angulata Tul lberg ( 1 88 1 ,  с. 1 8, табл. 1 ,  фи<г. 1 0, 1 1 , 1 2 ) JIЗ о тложе
ний нижнего валанжина на о-вах Новой Земли Dacryomya chetaensis 
отл1ичает·ся резче повернутыми кзади макушкамtи, сильнее прогнутой 
задневерхней частью, заг.нутым кверху и более острым ростром.  

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о -с т ь  tИ 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 .  Типовая <коллекция происходит из сильно песч а 
Н<истых лептохло•рит01вых алевр.итов верхнего вала·нж1ина н а  р .  Боярке. 
В ориктоценозах многочи•сленны р а кав-ины устриц, плевромий ,  модиолу
сов, та,нкредий JI нукулом, остальные груп.п ы  редки ,или очень редки 
(энтолиумы,  бу�ии, поевдоамус·сиумы, лющины,  гониомии, арктики, арк

тотисы, арктихнусы) . Обычно встречают·ся отдельные створки хорошей 
J1 очень хорошей сохра·нности, неоката,нные, с хорошо ·СОХ·р анившейся: 
скульптурой, •с целыми краям.и •и с .ненарушенным зам ком.  По  воей ве
роят.ности, р аковины дакриом,ий  захоронялись на  месте .или подверга
лись крайне ·незначит·ельной т·ран·опортиров·ке, что лод11верждается хо
рошей сохранностью материала  .и присутств,ием •в выборке особей н а  
р азных стад•иях .индивrидуального р азвития. ЗначtителЬ'но более редки 
находки отдель·ных  •створок и целых р а ковин в мелкозернистых nесках 
нижнего валаюк,ин а  на р .  Боярке. Совм·естно с д акриом.ия ми встреча 
ются лриж,из.ненно захороненные п и.нны, гонио.м:ии ,  т анк.ред.ии. В ори-к
тоценозах ПР'исутс'llвуют также аммониты, .иноцерамусы, аtста·рты,  арк
тики, нукуломы. Отличная  сохранность м ат·ер,иала ,  прису11ствие ·в ·вы 
борках особей н а  р азных стадиях индивидуального р азвития - все это 
свидетельствует либо о захоронении на месте жизни, либо о крайне· 
незнач.ительной транопортировке. Ед•инич,ные н аходки отдельных ство
рок плохой сохранности известны из глинистых зеленовато-серых алев
ритов берриаса н а  р . Боярке. Комплекс сопутствующей фауны при
веден ниже для вида Taimyrodon borissiaki. Очень плохая сохранность 
отдельных створок ракавин дакриомий наряду -с прекрасно ·сохранившими
ся р а ковинами таймыродонов, маллетий и ·сарепт свидетель-ствует о том,. 
что особи описанного вида были по·сле ·смерти <при.не.сены на  уча·сток, 
где об.итал·и :nер.ечисленные ктенодонтиды. Предста·вители •в.ида встре
чаются также в глинистых алевритах нижнего валанжина на р . Ана
бар  С·Овместно с очень ча.стыми бух.иями,  ювениль·ным'и окситомами  и 
астартами, меланеллами,  редкими а ктеонинами и «букцинумами».  Дак-
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р1Иомии известны также из лепешкавидных к<�рбонатных конкреций 
нижнего в аланжина на р .  Анабар с редкой фауной (бухи:и, плев·ром.ии, 
астарты, окситомы, р а кообразные - в круглых конкрециях) и куска м и  
окаие невшего дерева .  

У · с  л о •в и я о б и т а н 'и  я .  Для пред·став.ителей вида ,наиболее благо
приятными были  относительно мелководные обстановки с мелкозерни
стыми песчаными грунтам.и и слабо .подвижной водой. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о r р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхняя юра ,  волжский ярус; нижний мел, берриас и 
валанжин севера Сибири (Хатангская впадина ) .  

М е ·с т о .н а х о ж :д е ·н и е. Р .  Бояр,ка,  обн .  4, ел . 8а ;  оtбн.  5,  •ел. 1 0 ;


обн.  7, •СЛ. 4 ; обн. 1 6, •СЛ .  5, У·Р · 0-0,5 М ;  обн. 1 7, IСЛ .  3, ур.  7 ,5 М .  

НАДСЕМЕйСТВО MAL L EТ I O I D EA Н .  A D A M S  ЕТ А .  A DAMS, 1 858 

С Е М Е И С Т В О M A L L EТ I I DA E  Н .  ADAMS ЕТ А. A DAMS, 1 858 

Ман11ийная ли·н.ия с ои.нусом, внутреннею лигамента нет, р азвитый 
наруж,ный лигамент позади .макушек. 

Объединяет сле,дующие роды · Malletia desmoul ins ,  1 832 ( =Solenella 
Sovverby, 1 832 ( тип Malletia chilensis, современный, Тихий ок·еан, Чили ) ; 
Arisaigia McLearn, 1 9 1 8  (тип Arisaigia postornata, силур, Северная  Аме
рика - Новая Шотл а нди я ) ; Bicrenula Will iams а .  B гeger, 1 9 1 6  (тип 
Palaeoneilo Ьisulcata На ! !  а .  WhЩield ,  1 869, верхний  девон, США, штат 
Нью-йорк ) ; Cadomia Tromel in ,  1 877 (тип Cadomia typa, ордовик, За 
падна.я Европа, ФранL.Lия) ; Ctenodontella Khalf in ,  1 940 (тип Ctenodon
tella macrodiformis, нижний девон, Алтай) ; Dysodonta Mansuy, 1 9 1 3  
(т,ип Dysodonta deprati, силур, Юrо-Во·сточная  Азия, Северный Вьет-
нам ) ; Ekstadia Soot-Ryen, 1 964 (тип Ekstadia tricarinata, силур, Шве
ция ) ; Koenenia Beushausen, 1 884 (тип Cucullaea !asii Roemer, 1 843, ниж
ний  девон, Германия) ; Metapa!aeoneilo Lamcke, 1 934 (тип Palaeoneilo 
(М.)  baltica, силур, Север.ная  Германия) ; Myoplusia Neumayr, 1 884 
( = Pseudocyrtodonta Pfab,  1 934 ) (тип Leda Ьilunata B arrande, 1 88 1 ,  
средний ордовик, Чехаслова кия) ; N eUo Adams,  1 852 (тип N eilo cumingii, 
совр·емен:ный, Тихий океан, Новая Зеландия ) ; Nuculites Conrad,  1 84 1  
( = Cleidophorus На! ! ,  1 847 (тип N. oЬ!ongatus, средний  девон, США, 
штат Нью-йор,к) ; Palaeoneilo На ! !  а .  \Vhitfie ld ,  1 869 ( =Anthraconneilo 
G i rty, 1 9 1 1 ) (тип Nuculites constricta Conra d ,  1 842, ·средний девон, 
США, штат Нью-йорк) ; Phaenodesmia Bittner, 1 894 (тип Phaenodesmia 
klipsteiniana триа·с,  Южная Бвропа ) ; Prosoleptus B eushausen, 1 895 (т.ип 
Nucula lineata Gol dfuss, 1 840, тр:иа,с, З ападная Е в.роп а ) ; Pseudarca 
Trommel in  et Lebesconte, 1 875 ( =A dranaria Munier-Cha1mas,  1 876) (ти.п 
Pseudarca typa, ордовик, Франция ) ; Quadratonucu!a Dickins, 1 963 (тип 
Q uadratonucula australiensis, пермь, Ав,стралия ) ;  Saturnia Seguenza ,  
1 877 ( = A ustrofi,ndaria Fleming, 1 948 ) (тип Nucula pusio Philippi, 1 844, 
современный ,  Атлантичеокий океан, побережье Северной Америки) ; 
Sluha B a rrande, 1 88 1  ( = Praearca Neumayr, 1 89 1 )  (тип Sluha expansus, 
вер хний ордов,ик, _ Чехословакия) ; Taimyrodon Sanin ,  1 973 (тип Taimy
rodon boriss•iaki, ни�н:ий мел, оевер Средней Сиб.ири ) ; Tropinuculites 
McLearn, 1 9 1 8  (11ип Nuculites ( Orthonota) carinata Hal l ,  1 860, силур, 
Север.ная  Америка, К ан ада ) ; Vnigriella S avel iev,  1 969 (тип Vnig·riella 
kepensis S avel i ev, аптский ярус, Северная  Эмба,  Копа) . 

Р о д  Malletia desmou l ins ,  1 852 
Malletia: Desmol!lins, 1 832, с. 85. 
So/enella: Sowerby, 1 832 (Dec. ) ,  с. 1 97; 1 839, с. 99, фиг. 1 38. 
Ctenoconcha : Gray , 1 840 ; ed .  1 842 , с. 77, 9 1 ;  OrЬigny,  1 846, с. 543. 
Neilo: А. Adams , 1 852 , с. 92.  

Т и ·п о В 'О  й в и д. Malletia chilensis Desmoul ins,  1 832, сов.ременный, 
Тихий ок·еа·н, Чили. 
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Д и а г н о з. Раковина резко неравносторонняя,  овальна я  с н.изки
м.и ,и плоск•ими прозогир.ными м а кушками.  Си.нус глубокий и широ•к.и й  
с о  скошенной в-ершиной. Нижняя ветвь ·синуса ·сливается •С м а,нтийной 
линией. Зубы плоск.ие,  очень слабо С-образно изогt�утые выпуклой сто
роной к макушке. И меется треугольная площадка,  р азделяющая замоч
.ные ·Ветви под м а ку шкой. Перед.ня я  'Ветвь вдвое короч е  зад ней и несет 
более длинные и высокие зубы. Мускульные отпечатки средних р азме
ров.  З адний удлиненно-овальный с длинной осью, параллельной задней 
замочной ветва-1. Передний - более мелкий, округлой фо·рмы,  длинная 
ось  его почт.и перпендикулярна передней ветв.и. Лигаментный желобок 
узкий и короткий .  

В и д о в о й  с о с т а в .  Из верхнеюрских и нлжнемелояых от ложениИ 
известны следующие виды : Palaeoneilo ind.icus Сох ( волжский ярус) , 
Malletia taimyrica sp. n .  (неоко м ) , Malletia i·n terligamenta sp. n .  
( нижний валаюК;ин) . Кроме того, ·известно .несколько десятков трет.ич 
ных и современных ВJЩОВ м аллетий.  

Ср а в н е .н  и е .  От рода Vnigriella S avel i ev, 1 969, с. 30 ( нижний мел 
юга Европы) отличается ,наличием оли.стодетното лигамента 111 от.сут
ств.ием узкого верт,икальното промежутка (про.рез.и ) ,  разделtЯющего за 
мочные веТ'Ви ;  от  р ода Prosoleptus Beushausen, 1 895, с. 70  (триа;с Бвро
пы) - отсутствием брюшно['о зияния;  от рода Ta.imyrodon S anin, 1 973 
(тр.иа·с - р а нний мел Ев.ропы и ·севера СибирiИ) - замочными ветвями ,  
раздел·ен.ными площадкой. 

З а м е ч а н и е. Вид Pa:laeoneilo indicus Сох, 1 940 .из т.итонского 
яруса (Инд.ия ) •следует включить в ·состав •рода м аллетия ,на том осно
вании,  что у него р яд зубов прерыва·ется под макушкой довольно ши
рокой и гладкой треугольной площадкой (у Palaeoneilo ряд зубов не
прерывны й ) . 

В р ·е м я ·С у щ е с т в о в а .н и я .  Юра - ныне. 
Г е о r р а ф и ч е с к о е р а •с п р о с т р а н е н и е. Повсеместно. 

Malletia taimyrica * Sanin, sp. n. 
Табл. I I I ,  фиг. 3-9, рис. 22. 

Г о л о т ·и п . Экз 472/77, табл. I I I ,  фиг. 8, музей. И Ги Г  СО АН СССР. 
север Сибири,  п-ов П а кса, мыс Урдюк-Хая ,  обн.  3 1 ,  ел. 1 ,  нижний мел,  
нижняя ча·сть берриаса .  

М а т е р  1И  а л .  Около 20 экземпляров. Отдельные створки и целые 
р а ковины хорошей и удовлетворительной сохранности. 

Д и а г н о з .  Н ебольшая,  удллнен·но-авальная,  с'Ильно окюшенная  
кпереди, в ыпуклая ·ра ков-ина  со  слабо окошенным п ередним, суже'Нным 
и плавно округленным задним краями.  Резкий киль позади м а кушек. 
Редкие, отчетливые знаки нарастания. 

Размеры , мм 

N• Створка Местонахождение д в 
колл. В/Д т Т/В дпч ДПЧ/Д 

472/77 Левая Голотип, п-ов Па к- 8 , 1  5,2 0 ,64 1 ,7 0 ,33 2 .7 0 ,33 
с а, мыс Урдюк -

Х а я , обн . 3 1 , 
ел . 1 

472/73 Обе n -ов Пакс а ,  обн . 35, 7,0 4 ,4 0 ,63 1 ,4 0 ,32 1 ,6 0 ,23 
ел. 1 9  

4 72/74 Левая п-ов Пакса , обн .
. 
35 , 6 ,0 4 ,3 0 ,72 1 ,6 0 ,37 2 ,2 0 ,37 

ел .  35 
472/78 П р авая р .  Боярка,  об н .  1 6, 1 1 ,3 б ,S 0 ,58 2 ,2 0 ,34 2 ,9 0 ,26 

ел . 5, у р .  0-
-0,5 м 

472/79 )) р .  Боярка,  обн . 1 7 ,  8,4 4 ,2 0 ,50 2 ,0 0 ,48 2 ,6 0 ,31 
ел . 3 ,  у р .  0 - 1 0  м 

* Вид назван по п-.ову Таймыр. 
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Рис. 22. Malletia taimyrica Saniп,  sp. п. 

О п  и -с а н и -е. Р а.ковина сред.них .и крупных разме-ров,  ч аще удлинен
но-овальной формы ( ку = 0,58-0,64) , реже овальной (ку = 0,65-0,72) и 
овально-у длиненной ( ку= 0,50-0,54) ,  равностворчатая, умеренно или 
сильно скошенная  кпереди (кс= 0,23-0,37) , сильно или очень сильно 
выпукл а я  (кв= 0,30-0,42) с наибольшей выпуклостью в передневерх
ней ч асти. З адний r<рай  сужен и плавно округлен, п ередни й  слабо ско
ш ен. Нижний кра й  пла-вно окру1глен.  Очень низкие, ши.ро•кие и пологие 
маюушки не на•висают н ад з амочным крае•м. Лунула выр.ажена очень 
слабо. Плоский на  заднем конце и желебообразный ближе к м а кушкам,  
длинный щиток отделя-ется от боковой поверхност.и раковины 'Резким 
килем. На щитке и меется узкое углубление для помещения внешнего 
лигамента, протягивающее-ся от м акушки до -середины з адней ч а сти 
р аковины. В нешня•я по-в-ер хность ·слабо скульпт.ирова·на  •редкими ,непра
вильными и низкими кондентрическим.и складками и двумя-тремя до
вольно глубокими бороздами, разделяющими поля а кт.ивного роста . З а 
мочные ветви сходятся лод очень тупым углом ( 1 50- 1 60°) и образуют 
довольно широкую треугольную площадку, ·соединяющуюся ост-рой вер 
шиной с окончанием макушкJ-I (рис. 23) . Слабо изогнутая к-верху з ад
няя замочная ветвь примерно в три раза длиннее передней и несет от 
24 до 35 зубов. Передняя ветвь прогибается книзу и несет от 8 до 1 3  
зубов. Подма кушечный конец передней· в етви круто з агибается к м а 
кушке. Характеристика зубов и мускульных отпечатков приведена в г л .  3. 

И •Н д и в м д у а л ь  н а я и з  м е н ч и в о •С т ь. Пределы .изменчивост.и 
ф ормы •раковины указаны в описании .  Следует отме11ить довольно зна
ч ительную изменчивость такого признака,  как 
строение площадки, р азделяющей з а мочные вет
ви. Кроме н аиболее часто встречающегося типа 
площадки ( голотип ) , и меется еще два менее 
р а спространенных типа. У одного из них тре
уrольная площадка значительно меньше, чем у 
представителей основной группы, и ее острая 
вер!l!ина не  совпадает с вершиной макушки, а ле
жит ближе к передней ч асти р а ковины. У дру-

Рис. 23. Пркмакушечная 
площадка вида Malletia 

taimyrica S anin sp. п. 
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того - очень м ал енькая треугольная  площадка лишь ч астично пере
крыта задней замоч·ной ветвью и пр,имерно от середины косо обрывает
-ся книзу и внутрь от плоскости смыкания створок, нижняя кромка пло
щадки не окру>гло-овальная ,  а приостренная .  

С р а ·в  .н  е н .и  е .  От морфологически близкого в.ида Palaeoneilo indi
cus Сох, 1 940 отличается четким заднеi,Jерхни м  К'илем.  

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 rK а .  ТИiповая  коллекция про исходит 'ИЗ глинистых 
плотных алевритов нижнего валанжина на п-оiВе П акса.  Довольно 
часты ·находки р аковин этого &ида в оскольч атых голубовато-·серых 
аргиллитоподобных алевритистых глинах нижнего берриаса н а  м ысе 
Урдюк-Хая .  Тафономическа.я характеристика ориктоценозов дана пр.и 
описании Вlида Nuculana (Jupiteria) suЬrrecurva ( Ph i l l . )  1 829. Находки 
р акови.н опи·сываемого 'Вида ч асты в глин.Иiстых плитчатых темно-серых 
алевритах берриаса на р,. Боярке. В ориктоценозах очень ч асты аммо-
1-lиты, а старты, люцины, гастроподы. Остальные группы редки или очень 
р едюи (бух.ии ,  иноцерамусы, камnтонектесы) .  Ктенодонтиды 'представ
.л ены  также видами следующих родов : таймырадон (очень ч асто) , 
дакр,иомия (редко ) и нукулома (очень редко) . Превосходная  сохран
ность м ат.ериала овидетель·ствует о полном отсутствии траtепортиров�и 
nеред захороненrием.  Отд·ельны е створки хорошей ·сохр ааности найдены 
в мел козернистых песках нижнего готерива н а  р .  Боярке в гнездообраз
ных скоплениях совместно с бухиями  и мелкими гастроподами.  

У с л о в ·и я о б и т а .н и я .  Н аиболее благопршпным и  для проедета
вителей вида были относительно глубоководные обстановки раннего 
вал анжина ( п-ов П а кса)  с илисто-глинистыми грунтами. Менее бла
гоприят,ны - умеренно глубqководные обстановки позднею берrр.иаса  ·с 
илистыми грунтами (р .  Боярка ) . Обстан.овк.и лагун р а·ннего 'ГОТеР'ива  
не были благопр>иятными для об.итания вида.  

Г · е  О Л О Г rИ  Ч е ·С К r И  Й В .О 1 3  р а С Т И Г >е  О Г р а ф rИ Ч е С К О е р а С П р 0-
•С т р а н е н и е. Нижний мел, берриас - готерив севера Сибири.  

М е с т о н а х о ж д е .н и е. Р. Боярка,  обк : 1 6, 1сл .  J5, 11yp. 0-0,5; м ;  
обн. 1 7, ел.  3 ,  ур.  0- 1 0  м ;  обн. 1 ,  ел. 7 а .  П-ов П акса, обн. 35, , ел.  1 9, 
22, 26, 30, 3 1 ,  35. Мыс Урдюк-Ха.я , обн. 3 1 ,  ел. 1 .  

Malletia interligamenta * S anin ,  sp .  n .  
Табл. IV, фиг. 1 -5, табл. V ,  фиг. 1 -2, рис. 24. 

Г о л о т и ю. Экз. 472/9 1 ,  табл. IV, фиг. 1 ,  музей ИГиГ СО АН СОС Р,  
север Сибири,  Хатангская впадина ,  п -ов П а кса,  мыс Урдюк-Хая, обн .  
33, ел.  45, нижаий мел ,  нижний валанжи.н .  

М а т е р  и а л .  Пять створок хорошей сохранности. 
Д IИ атн о з. Крупная, очень сильно выпукл а я  р аковина с rрасши

рен.ной, округленной и оттянутой книзу задней ч а,стью, сильно скошен
ным передним кра·ем, •Сла-бо изо·гнутым �кверху верх·н.им 1и пла·вно округ
ленным нижним. Скульптур а из широ�их конц·ентр.ических складок с 
крутым иижним склоном и грубых концентР'ических зна ков нарастания .  

Размеры, мм 

N2 
Створка Местонахождение д в В/Д т Т/В дnч дпч;д колл. 

472/9 1 '  Правая Голотип,  п-ов П ак- 14 ,4 9 ,8 0 ,68 4 ,0 0 ,4 1  3,6 0 ,22 
са , мыс Урдюк-
Хая ,  обн . 33 , 
ел . 45 

472 /90 Левая То же 1 4 , 2  9 ,8 0 ,69 4 ,0 0 ,4 1  3 ,6 0 ,25 
472 /93 Правая То же, ел . 50 9 ,0 5,5 0 ,61 2 ,7 0 ,49 2 ,3 0 ,26 

* Inter (лат.) - между, l igamentum (лат.)  - связка. 
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Рис. 24. Mal/etia interligamenla Saniп ,  sp .  n .  

О п  и с а н и е .  Р аковин а  средних и очень крупных размеров, удли 
ненно-овальная или  овальная (ку= 0,6 1 -0,69) , р а вностворчатая,  сильно 
с кошенная  кпереди ( кс = 0,22-0,26) , массивная ,  очень сильно выпукл ая  
( Iш = 0,4 1 -0,50) , с н аибольшей выпуi<Лостью в переднесредней части.  
З адняя ч асть р асширена,  округлена и оттянута книзу, передняя сильно 
скошена. Ни жний  край пла.в.но округлен, верхний - слабо .изогнут квер
ху.  Маленькие,  н изкие и широкие м а кушки не  нависают н ад замочным 
краем.  Л унула и щиток отсу11ствуют. На заднем крае  имеется узкий и 
глубоки й ланцетовидный желобок дл я наружного лигамента, протя
гивающийся примерно от середины замочного кр ая  и заканчивающийся 
nод ма 1.;ушкой. Поверхность покрыта широки м и  концентрически ми склад
ками с I<рутым нижню1 rсклоно'VI .и грубымrи •концентр ически:vtи знаками 
наржтания .  За:v�очные ветви сходятся лод тупым углом ( 1 40- 1 50°) 
и образуют ·в подмакушечной части замочно го кр ая  широкую и масоив
ную площадку со сложным рельефом и закруrгленным ,и изопнутым 
внешним краем (рис .  25) . Прямая  задняя замочная ветвь несет от 26 
до 36 зубов . Передняя ветвь при:\Ферно в трrи раза  короче задней, слабо 
пролнута книзу и несет от 8 до 1 О зубов. Подм акушечный конец перед
ней ветви круто загнут вверх. За мочная площадка хорошо разв.ита лишь 
на  концах замочных •ветв-ей и постепенно уменьша.ется по напр авленrию 
к макушке.  В rприм акуш�чной ч асти на внутренней поверхности рако
вины и меется глубокая изогнутая  де
прессия, а в передневерхней и подма 
кушечной частях - ряд  мелких суб
овальных углублений ( см .  р ис.  5) . 

С р а в н е н  и е. От вида Malletia 
taimyrica отличается сильнее скошен
ным передним краем, более ш ироким н 
глубоким желобком на ружного 
л игамента,  относительно более корот 
кой и высокой передней за мочной 

3 В. Я .  Санин 

Рис. 25. П р и м акушечна я  площадка 
В!Ща Malletia interligamenta Sanin, 

sp. 11. 
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ветвью, более массивной и рельефной площадью, разделяющей за 
мочные ветви. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а  р а •К т е р  и с т :и к а .  Типовая коллекция п'роисходит 'ИЗ оскольчатых 
голубовато-,серых и темно-серых а ргилл.итоподобных алевритовых глин 
нижнего валанжина и:а  мысе Урдюк-Хая  (п-ов П акса ) . В ориктоценозах 
совместно встречаются бухи,и, окситомы, лимы.  Кт.енодонтиды пред·став
лены также одним видом рода таймырадон (редкие н аходки ) . Ам
моiшты и белемниты редки. Преобладают р аскрытые раковины кт·ено
донтид, ориентирова.нные выпуклостью вверх. По в.сей вероятност,и, 
тр анспо,ртировка .перед захоронением ·была крайне незначлтельной. 

У с л о в 'И я о б и т а .н :и я .  В.ид обитал в условиях относительно г лу
боi<овод.ных  обстановок р аннего валанжина с мягкими илистым.и грун
тами и за11ишными водами.  

Г е о л о г и ч е 'с к и й  в о з р а с т .и г е о г р  а ф :и ч е с к о е р а ·С п р о
с т р а н  е н и е. Нижний мел,  нижний вал анжин, зона Neoto l l i a  kl imov
skiensis с-евера Сибири .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  П -ов П акса, мыс Урдюк-Хая,  обн.  33, 
ел. 45, 50. 

Р о д Taimyrodon Sanin, 1 973 
Nucu lana: Morr i s ,  1 854, с. 350 ; Woods, 1 899, с. 7 ;  Сох , 1 936, с. 465. 
Palaeoneilo: Bittner, 1 895, с .  1 1 3 ;  Борисяк, ' 1 904, с .  1 35;  и др . 
Taimyrodon: Санин , 1 973, с .  98. 

Т и п  о в о й  в и д.  Taimyrodon borissiaki S апiп ,  1 973, север Сибири,  
Хатанl'ская впадина ,  берриас - нижний валанж-и.н. 

Д и а г н о з . З амочный край  прямой,  с толстым связочным зубом и 
ямкой ,на стыке ветвей ;  .передний к·рай  ·Сильно окошен; вздутые, широ
кие,  крупные! •смещенные кпереди макушки . Оинус м а нтийной линии 
глубокий и широкий, 'с поло.го -окру11ленной вершиной. Большой ланце
товидный желобок для наружного лигамента. Нимфы н ет. Зубы сло'Ж
ные трехслойные, загнутые вверх. Муекульные отпечатки д овольно 
крупные, почти р а·внов·еЛiикие. Передний - округло-ов альный, з адн1ий 
грушевидный.  

В и д о .в о й  с о с т а в  рода включа·ет следующие В'Иды : Nucu·lana 
galcthea cl 'Orb : (лейас ) ; «Nuculana>> morrissii · (Desl1 ayes) (оксфорд) ; 
Palaeoneilo choroslюwensis Boгissiak, Р. amigdala Boriss i ak, Р. volgensis 
B or iss iak, Р. bittneri Boriss iak (волж.ский ярус) ; Taimyrodon boris
siaki S aп in  (бврриас - валанжин ) ; Nucula lineata Sowerby ( апт) . 

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е. А. Б иттнер ( 1 895) впервые отметил, 
что многочисленные триасовые ктенодонт!Иды, прежде относившиеся к 
нукулам и ледам,  и меют все признаки рода Palaeoneilo Ha l l  et Whitfi l d ,  
1 869, О1снованного н а  неtскольких видах из  д·евонских отложений штата 
Нью-йорк 1и широко р аспространенно го в отложениях палеозоя м ногих 
ч аст.ей света . П озд.нее А. А. Борисяк отнес ч·етыр7 в.ида ктенодонтид 1из 
волж·ского яруса Средней России к р оду палеонейло ( 1 904) . Далее 
Л. Р .  Kor<c (Сох, 1 937)  в небольшой заметк·е 'р а.ссмотрел вопрос о не
обходимости отнесения хорошо 'изве.ст.ных британских видов Nuculana 
galathea d 'Orblgпy, 1 850 из лейаса и Nuculana morrissii Deshayes, 1 853 
из окефорда к роду палеонейло. Т. Зар генфрей ( Sorgenfrei ,  1 964) упо
минает вид Palaeoneilo galathea ( d'Orb ) из лейаса Дании .  

Изучение голотипов в коллекции А.  А. Борисяка ( ЦНИГРМ) , колл. 
NQ 309) и ·сопоставление И!зображений, приведеиных Битт.нером .и Кок
сом, с первоописанием и изображением типового вида рода п алеонейло 
nоказали, что у мезозойских представителей отсутствуют основные ди
агностические признаки рода :  оттянутый и суженный задний край, р ади-
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альные ребра в задней ч асти раковины, аркаобразный замочный край, 

про·стая м ант1ийная л,иния .  На  некоторых образцах в .нашей коллекции 

хорошо за метна м антийная линия с глубоким и полого округленным 
М а НТУ!Й.НЬ! М !СИНуСОМ.  

Наличие синуса мант.ий.ной линии, почти прямого замоч ною края 

с толстым свя.зочным зубом и ямкой н а  стыке ветвей и отсутствие  ра 

д'и альной скульпту.ры в задней ч а·ст.и раковины ч-етко обособляют мезо
зойскую группу .палеонейло. Эта группа, несомненно, заслуживает вы

деления в -самостоятельный род. 
От ти пового рода  -семейства новый род отл ич ае'f\ся о'flсутстви·ем тре

угольной площадки, разделяющей замочные ветви под м а кушкой. От 
рода Vnigгiella Save1 iev,  1 969, с. 30 ( а пт, Мангышлак)  род Taimyrodon 
отличается отсутствием килеобразного перегиба ,  слабо выраженным 
щитком, большой наружной свнзкой (размещенной в желобке, а не на 
связочных площадках ) ,  замочными ветвями ,  сходящимиен не  под ту
пым  углом, а под развернутым,  отсутствием узкого промежутка, проре
зывающего связочные площадки. 

В р е м  я с у щ е с т в о в а н 1и я .  Триас - ранний мел . 
Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с  п р о с  т р а н е н и е. Повсеместно. 

Taimyгodon borissiaki " '  Saп i  п ,  1 973 

Табл. V,  фиг. 3- 1 0, табл. VI, фиг. 1 -9, рис. 26. 

Taimyrodon borissiaki: Санин, с.  93, фиг.  1 -7. 

Г о л о т и п . Экз. 472/63, табл. VI ,  фиг. 5, музей И ГtиГ  СО АН СССР, 
север Сибири,  Хатанг.ская .впад.и,на ,  р .  Боярка ,  обн .  1 7, ел . 3, ур. 7,5 м .  
Нижний мел, берриасск,ий ярус. 

Д 'И а г н о з. В ыпуклая ,  оваль.ная  или удлиненно-овальная раковина,  
умеренно скоше.нная .кперед1и ,  с .нижним крае'V!, очерченным по дуге 
окружности, равной 1 20°. Скульптура из гладJ<ИХ, н изю1х и широк,их 
концентрических складок, резко сужа ющихся на переднем и заднем 
концах.  

J\'2 
l'i.ОЛ Л .  

472/63 

472/60 
472/65 
472/1 03 

472/1 1 1  

472/1 1 2  

Створ1..::� 

П равая 

)) 
Левая 
Обе 

Правая 

Левая 

Размеры, мм 

Местонахождение д 

Голоти п ,  р .  Боя р ка, 1 3 ,0 
об н .  1 7, ел . 3, ур . 

7,5 м 
То же, у р .  1 ,5 1 7 ,0 
То же, у р .  0-10 м 1 2 ,4 
Паратип ,  п-ов Па к- 1 6 ,5 

са, мыс Урдюк
Хая , обн. 33 ,  CJI . 5С 

р. Бояр ка, обн . 1 6 , 8 ,4 
ел . 5 ,  ур . 0-
-0 ,5 м 

n-ов Пакса, обн . 35 , 1 1 ,8 
ел . 30 , ур . 6-9 ы 

в В/Д Т Т/В ДПЧ ДПЧ/Д 

9 ,2 0 , 7 1  

9 , 7  0 ,57 
8,7 о ,70 
9 ,8 0 ,59 

6 ,2 0 ,74 

8,2 0 , 70 

4 ,0 

5 ,0 
3,8 
4 ,0 

2 ,8 

3 ,8 

0 ,44 

0 ,52 
0 ,44 
0 ,4 1  

0 ,45 

0 ,32 

4 ,6 

5 ,5 
4 ,8 
5 ,5 

3 ,0 

4 ,5 

0 ,35 

0 ,32 
0 ,39 
0 ,33 

0 ,36 

0 ,38 

О п  и с а .н .и е. Ра·ковина крупная или очень крупная,  овальная ил·и 
удлиненно-овальная ( ку = 0,57-0,74 ) ,  равностворч атая , умеренно ско
шенная кпереди ( кс = 0,30-0,39) ,  сильно или очень сильно выпуклая 
( !<В= 0,32-0,52) с максимальной выпуклостью в средней ч асти. Нижний 
край ' очерчен дугой, соответствующей окруж-ности, центр которой 
расположен .не-сколь·ко ниже Л1и нии  почти прямого з амочного края .  Ма
кушки выпуклые, высокие и широкие, смещенные вперед, слегка нав.и-

* Вид иаз.ва н  в честь А. А. Борисяка. 
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Рис. 26. Taimyrodon borissiaki Sanin, 1973. 
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сающие над точкой схождения  замочных ветвей, идущих почти вдоль 
всего замочного края .  Лу.нула Оl'су'!'ствует. Широкий и удлиненно-оваль
ный щиток выражен слабо и плавно соед;инен с раковиной.  Позади 
м а кушек имеется довольно широкий, глубокий и длинный ланцетовидный 
желоб, постепенно погружающийся под макушки (см. фото пар атипа 
табл. V, фиг.  1 О) . Боковые стенки желоба ,  полого наклоненные к пло
скости смыкания створок на  заднем крае,  параллельны друг другу в 
област,и :v� аксимального отклонения замочного ·края  от замоч ной оои и 
ближе J< макушкам образуют • с замочной площадкой острый угол. Н а  
м ноги х  экземплярах 1Сохранили,сь о статки пластинч атого слоя наружно
го лигамента,  заполнявш�го желоб.  Лига мент крепился к боковой 
стенке этого желоба .  Скульптура  состоит из гладких, низких и широ
ких концент·рическ,их складок, зам�тно сужающiiХ·СЯ к 'переднему и 
зад.нему краям раков.ины. Отчетливы Jюнцентри,ческие знаки .нараста
ния .  Прямая  задняя замочная ветвь несет от 25 до 40 зубов. Перед
няя  ветвь вдвое I<ороче задней, слабо изогнута книзу и несет от 1 3  
д о  20 зубов. Наиболее мелкие зубы распол ага'!О'!'СЯ у макушки, увели
чиваются в размерах до с�р�дины замоч.ных ветвей, а затем снова 
уменьшаю1'ся. В зоне предельного отклонення заднев�рхнего края  от 
замоч.ной ос.и появляется хорошо развитая замочная  площадка с макси
:v�альной шири.ной н а  К·раях  з амочных в етвей. 

В о з р а .с т .н а я  и з м е н ч и в о с т ь . Молодые экземпляры отличают
ся от взрослых лишь меньшим количеством зубов на обеих замочных 
ветвях. Более существенные отличия проявляются, видимо, н а  ранних 
стадиях развнтия,  .нами  не  наtблюдавших,ся .  

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  изучалась н а  матеР'иале 
четырех выборок ·из двух местонахождений.  Предел ы .из:v�енч и вости 
формы ра i<овины приведены выше. << :Кардинал ьный» зуб на правой 
,створке �южет быть м асс.и·вным ,  притупленным и длннным rши корот
J<И М ,  тонким и з аостренным.  Изменяется и фор м а  «кардинальной» ям
J<И. « :Кардинальный» зуб н а  левой створке может быть тонким,  острым,  
изогнутым кзад'и и ·слегка вверх, нам.ного 1превосходящим по длине 
бл,излежащие зубы н слегка приближенным к задней замоч ной ветви, 
либо толстым ,  притуплённым и I<аротким,  стоящим обособленно от близ
лежащих зубов обеих замочных ветвей .  
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С р а в н е н  и е. От наиболее близкого в ида Nucula lineata Sowerby, 
1 836 ( апт, Англия )  описанный ·вид отличаеТJся более короткой и слабо 
изогнутой кн•изу передней замочной ветвью, несколько оттянутой и 
округленной верхней частью замочно.го края .  От ·вида Palaeoneilo amig
dala, описанного А. А. Борисяком из отложений волжско•го я руса Сред
ней России ,  наш вид отличается менее удлиненной и более в ыпуклой р а 
ковиной ( :vt еньшим с:vtещен.ием макушек ) кперед:и .  О т  вида PalaeoneUo 
morrissii Deshayes, 1 853 из окефорда Англ•ии отличается менее резко 
усеченны:vt задни:vt краем с округ ленной верхней частью. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а р а к т е р  .и с т и к а .  Т:нповая коллекция происходит :из плитчатых 
темно-серых глинистых алевритов ·верхней ч асти берр•иаса на  р .  Боярке .  
В ориктоценозах очень ч асты астартьт ,  люцины, гастроподы, денталиумьr .  
Остальные группы редки или очень редки ( бухии, иноцерамусы, кампто
нектесы ) .  Раковины та ймырадонов встр.ечаются ч аще других.  Ктено
донтиды представлены также маллетиями ( часто) , дакриомиями ( ред
ко) и нукуломами ( очень редко) . Хорошая сохранно.сть материала  ·сви
детельствует о крайне  незначительной Тlранспор�ировке или  з ахороне
нии на  месте обитания. Экзем•пляры с двумя ·створками н·е обнаружены. 
В плотных тем но-серых г линистых алевр.итах нижнего валанжина на 
п - ове П а кса раков:ины описываемого ·в·ида встречаю1'ся значительно 
р еже, чем в типовом местонахождении. В ориктоценозах ч асты аммони
ты, бухии, очень много ходов илоедов. Остальные групп ы  редки или 
очень редки (белемниты, иноцерамусы, энтолиумы, окситомы, nинны,  
гастроподы, дентал-иу:vt ы ) .  Сохранность м атериала удовлетвор·ительная.  
По в·сей вероятности, раковины ктенодонтид были nеремещены перед 
захоронением.  Хорошей сохранности отдельные створЕн и эюемпляры 
с двумя створками (парати п )  собраны из глинистых алевр.итов н.ижне
го валанжи.на на м ысе Урдюк-Хая (п-ов П акса ) ·совместно с ча·стым:и 
бухиями, окситома ми, .1имам.и . Тип захоронения - ископаемый а вто
хто.нный танатоценоз . 

У :с л о в и я о б ,JI т а 11 ·И я. Для представителей вида наиболее благо
приятными бьши у:v1 еренно глубоковод.ные обста новки позднего берриа 
са (р .  Боярка ) с глинисто-.илистьi:viи и ·илисто-глинистыми грунтами .rт 
СЛабо IПОДБ И Ж Н ЬI М И  ВОДа М И . 

Г е о л о г :и ч е с  к и й  в о з р а с  т и г е о г р  а ф ,и ч ·е с к о е р а с  п р  о
с т р а н  е н и е. Нижний мел ,  берриас и нижний валанжин севера Сибири.  

М е :с т о н а х  о ж д е н и е. Р .  Боя·рка ,  обн.  1 6, ел.  5, ур.  0-0,5 м ;  
обн.  1 7, ел. 3 ,  ур.  0- 1 0  м ;  п-ов П акса, обн . .З5, ел. 29, 30, 40;  мыс 
Урдюк-Хая, обн.  3 1 ,  ел. 1 ;  обн.  33, ел.  37, 50. 

НАДСЕМЕйСТВО N U C U LA N O I D EA Н.  ADAMS ЕТ А.  ADAMS, 1858 

С Е М Е И С Т В О N U C U LA N I DA E  Н. ADAMS ЕТ А.  ADAMS, 1 858 

Мантийная линия с синусом, р азвитая в нутренняя связка ,  р асполо
женная в хондрофаре и наружный лигамент .П'озади м а кушек. Ракови
н а  изнутри неnерла:vtутровая·. И меется ростр. 

Объединяет следующие роды : Nuculana Link, 1 807 ( = Leda Schu
macheг, 1 8 1 7  ( тип  Arca rostrata Chemnitz, 1 774 ( =A rca pernula Мй! Iег, 
1 77 1 ) ,  ооврем енный, а•мфибореальный) ; Adrana Adams et Adams, 1 858 
(тип Nucula lanceolata Lamarck, 1 8 1 9, современный, амфибореальны й ) ; 
Costatoleda Rotl1 von Telegd ,  1 9 1 4  ( 1 9 1 5) ( тиn  Leda ( С. ) psammoЬiaefor
mis Roth von Telegd, 1 9 1 4 , олигоцен, Венгрия ) ;  Ezonuculana Nagao, 1 938' 
(ти.п Nuculana mactraeformis Nagao, мел, Я пония ) ; Hilgardia Harris  et 
P a lmer, 1 946 (тиn Leda muШlineata Coпrad ,  1 855, эоцен, Северная Аме
рЕка ) ; Ledina Dal l ,  Apr . ,  1 898 ( поn Ledin a Sacco, Dec. 1 898 ) (тип Leda 
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eborea Conrad,  1 860, эоцен, Северная АмерИiка ) ;  Lithorhadia Stewart, 
1 930 (тип Leda acala Dal l .  1 898, эоцен, Сев�р;н ая Амер ика ) ;  Mesosac
cella Chavan, 1 946 (тип Nucula foersteri Mйl ler, 1 847, мел, З ап аднан  
Европа) ; Paleyoldia Lintz,  1 958 (тип Yoldia glabra Beede et Rogers, 
1 899, нижний карбон, США, штаты Техас, Окл ахома,  Канзас) ; Pha
seolus Monterosato, 1 875 ( = Silicula Jeffreys, 1 879) (тип Phaseolus ov�
tus, современный, Атлантический океан, Средизе:vш�е м�ре) ; . Phest ra  
Chernysh�v. 1 95 1  ( Culunana Lintz, 1 958 (тип  Leda rnflatJfor':Lrs �her
пyshev, 1 939, верхний  карбон, Донецкий

_ 
бассейн) ; Portlandr� Morch, 

1 857 ( = Pseudoportlandia Woodriпg, 1 92ь) (тип Nucula arctrca G ray, 
1 824, современный,  Северная  Атла нтика ) ; Pristigloma Dal l ,  1 900 (тип 
Glomus nitens Jeffreys, 1 876, современный, Атлантический океан ) ; Ru
deria Wilton, 1 830 (тип Leda renev ieri Орре], юра ,  Англия ) ;  Veteranella 
Patte, 1 926 (тип Nuculana ( V. ) s trenua, верхни й  триас, Вьетнам)

"
; Yol

dia Moller, 1 842 (тип Yoldia hyperborea Torel l ,  1 859, современныи, Се
вер н а я  Атлантика) ; Zealeda Maпvick, 1 924 (тип Zea lecla hamata, плио
цен, Новая Зеландия ) . 

Р о д  Nuculana Link, 1 807 

Т и п  о в о й  в и д. Arca rostrata Cheшпitz,  1 774 ( = А гса pemu
la Mйller, 1 77 1 )  современный, амфибореальный. 

Д и а г н о з .  В нутренняя связка в маленьком, невыступающем хон
дрофоре, разделяющем замочные ветви .  Р азвитый опистодетный на 
ружный лигамент. 

П о  д р  о д о в о й  с о с т а в .  Помюю н оминаль ного в состав рода 
входят следующие подроды : Borissia Slodkevich, 1 938 (тип Nuculana 
( Borissia) alferovi  S lodkevich , миоцен, Камчатка ) ;  Costanuculana На 
Ье, 1 95 1  ( тип  Nuculana husamaru Nomura, 1 940, современный, Япония ) ;  
Costelloleda Hertlein et Strong, 1 940 (тип Nuculana costellata Sowerby, 
1 832, современный, Северная  Америка ) ;  Jupiteria B el lard i ,  1 875 (тип 
Nucula concava В rопп, 1 83 1 ,  плиоцен, Италия ) ; Ledella Verг i l l  et B ush, 
1 897 (тип Leda messanensis Seguenza, 1 877, современный, Северная  Аме
рика) ; Lembulus Risso, 1 826 (тип Lembulus rossianus Risso современный,  
Средиземное море) , Politoleda Hertlein  et  Strong, 1 940 (тип Nucula po
lita Sowerby, 1 832, современный, тропический, Южная Америка ) ; Poro[P.
da Tate, 1 893 (тип Scaphula? lanceolata Hutton, 1 885, современный, Но
вая  З ел андия) ; Praesaccella Сох, 1 940 (тиn N. (Р.)  juriana, юра, Индия- ) ; 
Propeleda I гedale ,  1 924 (тип Leda ensicula Angas, 1 877, современный, 
Ав'с'Гр алия ) ; Robaia На Ье, 1 958 (тип Leda robai Kuroda,  1 929, совре
менный, Япония ) ; Rollieria Соssшапп,  1 920 (тип Nucula palmae Sower
by, 1 824, юра ,  Англ ия ) , Saccella Woodring, 1 925) (тип A rca fгagilis 
Cheшnitz,  1 784, современный, космополитичный) ; Scaeoleda I reda le, 
1 929 (тип Nucula crassa Hinds, 1 843, современный,  южная часть Тихо� 
го океана ) ; Thestyleda I redale ,  1 929 (тип Leda ramsayi Sшith,  1 885, 
плиоцен - ныне, Западное побережье США) . 

П одрод Jupiteria Bel l ardi,  1 875 
Jupiteri<L: Be1 1 a rdi ,  1 875, с. 20; Woodring, 1 925, с. 1 8. 

Teretileda: I reda1e,  1 929 , с .  1 5 8 .  

Т и п о в о й  в и д. Nucula concava Bгonn, 1 83 1 ,  плиоцен Италии.  
Д и а г н о з . Мантийная линия И!\1еет очень м алень.кий овальный 

синус с округленной вершиной, раоположенный непосредственно под 
задним мускульны м  опrечаТ>ком . Мускульные от,печатки крупные и глу
бокие; з адний - овальный,  передний - неправильно округлый .  Разви-
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тый н аружный лигамент. В нутренняя связка - в  очень м аленьком, не
выступающем, скрытом под макушкой хондрофоре. Передняя замоч н а я  
ветвь примерно в два раза больше задней. Зубы .короткие, притуплен
ные и почти прямые. Широкий короткий, плавно за·кругленный ростр. 

3 а м е ч  а н и я и с р а в н е н и е. От подрода Lembulus (R isso, 
1 826, с. 3 1  9) отличается отсутствием г лубокай и широкой задней р ади
а льной депрессии ;  от подрода Saccella (Woodring·, 1 925, с. 1 5) - соот
ношением замочных ветвей ( 1 /2, а не 1 / 1 ) ; от подрода Praesaccella ( Сох, 
1 940, с. 32) - более широким и .коротким ,  плавно закругленным рост
ром ;  от подрода Borissia ( S lodkevich, 1 938) - равномерно кон центри
ческой скульптурой, не  изменяющейся в средней части раковины. 

В и д о в о й  с о с т а в .  Помимо типового в состав .П'одрода входят 
следующие виды:  Nuculana (Jupiteria) phaseolina (Michel in ) , N. (! . )  
bowdenensis Woodring и N.  (!. ) duerdeni Woodriпg ( миоцен ) , N .  (! . )  
subrecuгva ( Ph i l l ips)  ( мел ) , N .  (!. ) agarea Da! l  и N .  (! . ) callimene 
D a l l  .и еще около десяти современных видов, выделенных У. Х. Доллоl\1 
{ Da l l ,  1 908) в Атла нтическом океане. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р  о с т р а н е н и е. Нижний мел на севере Сибири, верхний мел на 
севере Англии, миоцен Центральной Америки ( Я майка ) , н ы не в Атлан 
тическом океане ( побережье Центральной Америки) .  

Nuculana (Jupiteria) subrecurva (Pl1i l l ips) , 1 829, 

Табл .  V I I, ф иг. 7, 8 ;  таб,т .  V I I I ,  ф иг. 1 -8, рис .  27.  

Nucula subrecurua : P h i l 1 i ps , 1 829 , ч асть I ,  с. 94 , табл . I I ,  фиг . 1 1 1 . 
Nucalana phaseolina: Woods, 1 899 , том I ,  с .  9 ,  табл . .J I ,  фиг . 2 а , в .  
Leda subrecarva: Ga rdneг, 1 884, т о м  40, с. 1 36, табл .  V,  ф и г .  24 и 25 .  

Г о л о т и п. Изображен в р аботе Д. Гарднер (Gardner ,  1 884 ) ,  
с. \ 35, табл.  V, фиг. 24 и 25. Хранится в Вудвардианском музее, кол
лекция Л екенби ( Leckenby ) . Нижний валанжи н  Англии. 

М <\ т е р  и а л. Двенадцать Э!Кземпляров,  целые ра·ковины (3 экз . )  
и отдельные створки хорошей сохранности на  р азных стадиях Jшдиви
дуального развития .  

· . . _ _  

. . . . . . . - · :_· . .  -: : -_
-

. - .  · . 
. . . . . . .  . . 

. · - ·  

. . .  . .  - - · 

Рис. 27, Nuculana (Jupiteria) subf'ecurva ( P1тil1ips) , 1 829. 
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Д и а г н о з. Раковина  овальная ,  слабо или умеренно скошенная  
кзади, с корот,ким и плавно окру.гленным ростром, мелкой удлиненно
сердцевидной лунулой, коротким лан цетовидным желобком для внеш
него л и.гамента и высокой ни:v�фой позади макушек. Скульптура из час
тых, низких и узких концентрических ребер и редких зна,ков нара 
ста ния .  

Размеры , мм 

No 
Створка Местонахождение д в В/Д т Т/В ДП Ч Д П Ч/Д к олл . 

472/ 1 30 П р авап п -ов Пакс а ,  обн . 35 , 9 ,6 7,0 0 ,73 2 ,3 0 ,33 6 ,0 0 ,62 
ел . 24 

4721 1 26 )) То же 8 ,3 5,0 0 ,60 1 ,8 0 ,36 4 ,7 0 ,57 
4721 1 3 1  Обе То же, ел . 23 6 ,5  4 , 1  0 ,63 1 ,7 о ,42 4 , 1  0 ,63 
472/1 35 Левая То же,  ел . 30 5 ,8 3 ,8  0 ,66 1 ,4 0 ,37 3 ,7 0 ,64 
472.'134 Правая п-ов Пакса, мыс Ур- 4 ,8 3 ,9 0 ,8 1  1 ,О 0 ,26 3 ,0 0 ,63 

дюк - Х а я ,  обн . 3 1 , 
ел . 1 

4 72/132 Леван То же 4 ,7 3 ,9 0 ,83 1 ,2 0 ,3 1  2 ,7 0 ,57 

О п  и с а н и е. Раковина малого или среднего p aЗ'VIepa ,  овальная,  
удлиненно-овальн ая или округло-овальная ( ку= О,бО-0,83) р а вно
створчатая ,  слабо ил и умеренно скошенная  кзади ( I<c = 0,54-0,64) , 
умеренно или сильно выпукл ая ( к в = 0,26-0,42 ) ,  с н аибольшей выпук
л остью, р авноудаленной от переднего и заднего .краев и расположенной 
в верхней трети раковины.  Выпуклость круто падает к верхнему краю 
11 полого опускается к переднему, заднему и нижнему края,м . Верхний 
и н ижний края  субпараллельны и слабо изогнуты. Передний край и ко
роткий,  широкий ростр плавно округлены. Уд.lиненно-сердuевидная лу
нула отделяется от бсжовой поверхности створок плавным килеобраз
ным перегибом .  Высока я н и•мфа с остатками наружного лигамента 
приподнята над поверхностью ра ковины.  Вершина вздутых ,макушек 
почти касается задней замочной ветви, но не нависает над ней. Резкие
и глубокие, ,концентричеокие знаки нарастания особенно отчетливы 
в н ижней ч асти ра-ковины.  Передняя за мочная  ветвь слабо изогнута 
кверху, занимает всю длину передней ч асти замочного края и несет от 
1 8  до 20 зубов. Задняя ветвь изогнута книзу, вдвое .короче передней, 
заним ает чуть больше п оловины задней ч асти замочного ·Края  и несет 
от 8 до 1 0  более крупных, чем передние, зубов. Замочные ветви разде
ляются маленькой, субтреугольной ложеч.кой с округленной внешней 
стороной. Ложечка (хондрофор ) расположена под замочным краем 
и не лежит в плоокости симметрии ра,ковины.  На внешних краях за 
rvючных ветвей з амочная площадка развита хорошо, но уменьшается по· 
на1Правлению к маюу шкам.  

С р а в н е н  и е. От бЛJвкого .rто форме р а ковины в ида Nuculana 
plиseolina (Michelin, 1 836) из верхнемеловых отложений Англии ( апт 
альб? )  отличается более широки.:v� и коротким ростром, более н изкими 
и сильнее с-мещенными кзади м акушка:м и. 

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 1к а я  
х а  р а •К т е р  и с т и к а .  Типовая  коллекция л роисходит из плотных тем
но-серых глинистых алевритов нижнего в аланжина на  п-ве П а кса .  
В ориктоценозах очень ч асты бухни, гастроподы, ходы илоедов .  Осталь
ные группы ред,ки или очень редки ( а ммониты, белемниты, денталиу
м ы, астарты, ЛШ\1Ы, гл адкие хламисы, и ноцерамусы, линны,  энтолиумы) . 
Ктенодонтиды представлены также м аллетиями ( редко ) , таймыродо
нами  (редко) и сарептами ( частые находки ) .  Чаще встречаются от
дельные створки, значительно реже ·- целые э1кземпляры ;  одна  створ-
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ка у целых экземпл яров обычно раздавлена .  Хорошая сохранность ма 

териала  (скульптура и внутренний перла1мутровый слой не  наруш;ны ,  
·Края  р аковины и за,мо.к - целые) и п рисутствие в выборках особеи н а  

разных стадиях индивидуального р азвития свидетельствует либо о не
значительной транспортиров,ке перед захоронением, либо о захороне
нии на месте жизни.  В оскольчатых голубовато-серых аргиллитогrодоб
ных алевритовых глинах нижнего берриаса на мысе Урдюк-Ха я  ( п-ав 
Пакс а )  раковины описываемого виJ.а значительно более редки.  В орИJк
тоценозах часты а ммониты, бухни, энтолиумы, фор ам иниферы,  следы 
илоедов. Остальные группы редки или очень редки (белемниты, окси
томы,  лимы,  гастропоtды ) .  Ктенодонтиды представлены также таймы
радонами и маллетиями. Обычны находки отдельных створок превос
ходной сохран ности, нередки двустворчатые экземпляры,  что у.казыва
ет на  отсутствие транспортировки перед захоронением. 

Г е о л о .г и ч е с  к и й в о з р а с  т и · г е о г р  а ф и ч е с 1К  о е р а с-
п р  о с т р а н  е н и е .  Нижний мел, ннжний берриас ,  нижний валанжин 
севера Сибири ;  верхний :мел Англии .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. П -ав Пакса, о.б н. 35 ,  ел . 2 1 ,  23 ,  24, 25, 
26, 30; мыс Урдюк-Хая,  об н. 3 1 ,  ел. 1 ,  2. 

С Е М Е й  С Т В О SAR E PТ I DA E  ADAMS, 1 860 

Округл а я, почти равносторонняя раковина .  М.антийная линия н е  
имеет синуса, н о  довольно значительно отступает о т  заднего края ра 
ковины. Развитый внутренний лига,мент, расположенный в широком 
хондрофоре, и опистодетный н а ружный лигамент. Ра.ковина изнутри н е  
перла мутровая .  

Объединяет следующие р оды : Sarepta Adams, 1 860 ( = Ovaleda 
I reda le ,  1 925) (тип Sarepta speciosa, современный,  Тихий океан, Япо
ю:я ) ; Pseudoglomus D a l l ,  1 898 ( = Protonucula Cotton, 1 930) (тип Yol
dta pompholyx D a l l ,  1 890, современный,  Атла нтичеокий океан ,  Куба)  

Р о д Sarepta Adam s, 1 860 
Leda : G ardner,  1 884 , с. 1 37;  Tu1 1berg, 1 88 1 , с. 1 7 .  
Nuculana: Woods, 1 889 , с .  5 (part im) . 
Nucula: Go1dfuss а. Miinster ,  1 837,  с. 1 46.  
Ovaleda: l reda1e, 1 925 , с .  248 . 

Т и .гr о  в о й  в и д. Sarepta speciosa Adams, 1 860, современный, Ин 
дийский и Тихий океаны.  

Д и а г н о з.  Р а1ковина субовальная ,  без ростра ,  с небольши:ми ,  ши
рокими, слабо нависающими, центральна р асположенными прозогирны
ми макушками и коротким, слабо изогнутым .кверху замочным краем 
с более длинной задней ветвью, отделенной от передней глубоким,  ско
шенным хондрофором ;  .корот•I<И!М и узrким ланцетовидным желобком для 
наружного лигамента.  

В и д о в о й  с о с т а в .  Из среднеюрских - нижнемеловых отложе
ний  известны следующие виды : Nucula ( ? )  circuliformis Borissiak (бай
ос) , Nucula ( ? )  symmetrica Borissiak (байос) , Leda subovalis Golc;lf. 
( верхний лей ас -- байос - нижний валанжин ( ? ) ) ,  Leda seeleyi G ardner 
( берриас - валанжин) . 

С р а в н е н  и е. От рода Pseudoglomus Da l l ,  1 898 от.J1ичается бо
лее м ногочисленными зубами  на обеих за мочных ветвях. 

В р е м  я с у щ е с т в о в а н и я .  Ранняя юра - ны не. 
Г е о г р а ф  и ч е с  к о е р а с п р о  с т р а н е н и е. Западная Европа,  

Донбасс, север Сибири ,  Тихий океан  (Австралия,  Япония ) .  
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Saгepta seeleyi ( G ardner) , 1 884 

Табл. IX,  фиг.  1 -7, рис. 28. 

Leda seeleyi: G ardneг, 1 884 , с. 1 37 ,  табл . V, ф иг .  1 7-20 . 
Nuculana seeleyi: Woods, 1 88 9 ,  с. 5 ,  табл . ! ,  ф и г .  1 5- 1 7. 

Г о л о т и п. Изображен в р аботе Д. Гарднер (Gaгdner ,  1 884) 
с .  1 37, табл. V, фиг. 1 7-20. Хранится в Вудвардианском музее, коллек
ция Л екенби ( Leckeлby) . Валанжин Великобритании .  

М а т е р  и а л .  Восемь экземпляро:в, целые р а ковины и отдельные 
створю1 хорошей и удовлетворительной сохран ности, находящиеся на 
разных стадиях и ндивидуального р азвития .  

Д и а г н о з . Округло-овальная ,  уплощенная р а ковина  с почти цен
тра..1ЬНЫ'.1И макушками,  тонкой концентрической скульптурой и более 
грубы:vш  зна.ками нарастания .  

Размеры , мм 

Х2 
Створк а Местона1<ажде н " е  д [3 В/Д т Т/В Д П Ч /ДПЧД кол л. 

472/ 1 20 Правая р.  Бояр к а ,  обн . 1 6, 1 4 ,7 1 1 ,8 0 ,80 4,0 0 , 34 7,0 0 ,42 
ел . 4, yp . l ,2 

472/85 .Певая п-ов Пакса , об н . 35, 1 4 , 3  1 1 ,0 0 ,77 3 , 7  0 ,34 7 , 1  0 ,50 
ел . 23 

4 72/88 Пр 2вая То же, ел. 19 6,7 5 ,8 0 ,87 1 ,8 0 ,3 1  3 ,5 0 ,57 
juv. 

О п  и с а н и е .  Р аковина  средних 1 1  очень крупных раз:-.1еров, аваль-
но-ок,ругл а я 

. .. · · . . · 

4 2  

или округло-овальная 

- . . . . . 
. . . . . . . 

• ' • • о 
. .. : :_ • • •  . . ·. : :  . . . 
. . . .. · . . 

( ку= 0,77-0,87) , 

: . .  : 

· . . .  

; . . . _:_ .,. ··.,. 
. · ... 

-- -- -

Рис. 28. Sarepta seeleyi ( Gardner) . 1 884. 
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nочти р авносторонняя (кс= 0,45-0,52 ) ,  очень сильно выnукл а я  
(.кв = 0,3 1 -0,42) в средней ч асти. Задний, н ижний и передний края ок

руглены и nлавно переходят друг в друга. В ерхний кра й  п•очти прямой 
или очень слабо изогнут в ыпуклостью .кверху. Макушки центральные, 
маленькие, умеренно широкие, nологие, не  н а висающие над замочным 
краем. На верхнем крае имеется уз·кий и длинный,  доходящий до се
редины задне-верхнего края  ланцетовидны й  жёлоб, служивший для 
помещения наружного лигамента, остатки .которого часто сохраняются 
в ископаемом состоянии. Щиток и лунула отсутствуют. Скульптура на 
ружной п оверхности состоит из уз.ких и гладких концентрических окла
док и более рез·ких знаков н ар астания .  Замочные ветви сходятся под 
очень тупым углом (до 1 60°) . Прямая  задняя за•мочная  ветвь несет от 
1 5  до 1 7  зубов у молодых экземпляров и 23, 24 - у взрослых. Пе
редняя  замочная ветвь nрямая по всей длине, л ишь в примакушечной 
части .круто изгибается .кверху. Длина передней ветви равна  примерно 
3/4 задней, J<оличество зубов н а  ней меняется от 9, 1 0  у молодых 
до 1 3, 14 у взрослых экземпляров. Массивная замочная площадка 
сокращается по н апр авлению к макушкам и переходит в м ассивный, 
длинный и широкий, желобаобразный хондрофор, направленный в сто
рону задненижнего угла .  

В о з р а с  т н ы е и з  м е н е н и я .  У молодых экземпляров замочная  
площадка р азвита слабее, а хандрафор более узкий и резче сужается 
под передней замочной ветвью. На ран riИх стадиях развития р а ковина 
менее выпук.лая .  

· 

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е. В отличие от Nucula subovalis 
Goldf . ,  1 837 (с. 1 46, табл.  1 25, фиг. 4) из среднеюрских отложений ФРГ 
наши экземпляры имеют округло-овальную, а не  удлиненно-овальную 
и менее выпуклую раковину. От вида Nucula sym metrica Borissiak, 
1 904 (с .  1 8, табл. 2, фиг. 1 4 )  из байоса донецкой юры отличается повер
нутыми вперед м а кушкам и  и более тупым углом схождения замочных 
ветвей. От байосекого вида Nucula circuliformis Borissiak,  1 904 (с .  1 8, 
табл.  2, фиг. 1 5) отличается округло-овальной формой раковины. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а р  а •К т е р  и с т и к а .  Типовая коллекция происходит из г линистых 
nлотных алевритов нижнего валанжина на п-ове П акса .  В ори.ктоцено
зах очень часты . бухии, гастроподы, ходы илоедов. Остальные группы 
редки или очень редки ( аммониты, белемнитьт, и ноцера.мусы, астарты, 
л имы, гладкие хламисы, энтолиумы, пинны, денталиумы) . Сохранность 
:-.tатериала хорошая (края р аковины и замки целые, внутренний слой 
не нарушен ) . Двустворчатые экземпляры встречаются довольно редко 
(до 1 0 %  от общего количества находок) , что объясняется, возможно, 
слабым сцеплением створок после смерти моллюска. Транспортировка 
перед захоронением либо отсутствовала,  либо была весьма незначи
тельной, что подтверждается не только указанными наблюдениями,  но 
II нахождением в ориктоценозах особей на  разных стадиях индивиду
а льного развития. Исключительно редки находки отдельных створок 
вида в глинистых плитчатых темно-серых алевритах нижней части бер
риаса на р .  Боярке. В ориктоцено.зах  очень часты аммониты, белемни
ты, бухии, астарты, ктено,донтиды (таймыродоны, маллетии, да.крио
:'11 ИИ, нуку.ломы) . Остальные группы редю·I или очень рмки ( иноцера 
мусы, гладкие хламисы, пленромни, гастроnоды, членики кринои�ей) .  
Сохра нность м атериала удовлетворительная (края обломаны,  внутрен
ний слой ч астично разрушен, з а мок сохраняется ) .  По всей вероятности, 
была незначительная трансnортировка м атериала пере� захоронением. 

У с л о в и я ·о б и т а н и я. Для nредставителей вида н аиболее бла
гоприятными были относительно глубоководные обстановкн раннего 
валанжина на п-ове Пакса  с глинистыми грунтами  и затишны
м и  водами .  
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
11' р о с т р а н  е н и е. Нижний мел, берриас - нижний валанжин 
Сибири;  валанжин В еликобритании.  

р а с
севера 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Боярка , обн.  1 6, ел. 4, ур .  1 -2 м .  
П -ов П а кса ,  обн .  35, ел .  1 9, 22, 23, 24. 

8.  РА СП РОСТРА Н Е Н ИЕ I(ТЕ Н ОДОН ТИД В РА ЗРЕ ЗАХ 
И НА П ЛОЩАДИ 

Стратиграфия верхнеюрских - нижнемеловых отложений севера 
Средней Сибири рассмотрена во  'многих статьях и монографиях. По
этому автор ограничивается здесь лишь ссьшкой на новейшие страти
графические исследования ( Басов, Захаров и др . ,  1 970; Опорный  р азрез,  
1 969; С а кс и др. ,  1 972; Захаров, Санин  и др . ,  1 974 ) . 

Ниже приводятся сведения о распространении ктенодонтид в от
дельных разрезах с указанием местонахождений этих разрезов. 

Север Средней Сибири 

1 .  Хатангская впадина,  р. Боярка,  обн.  1 ,  левый берег ( большая 
излучина  в 1 5  .км от слияния рек Правой и Левой Боярок; обн.  2, ниж
нее по течению реки ·крыло об н .  1 ;  об н .  4, верхнее по течению реки кры
ло об н .  1 ;  об н. 5, правый берег ре.ки ,  в 6 .к м вверх по течению от об н. 1 ;  
об н .  6, 7, правый берег реки, в 2 к м вниз по течению от об н .  1 ;  об н .  1 О, 
1 1 ,  правый бере-г реки, в 2 км вверх по течению от обн. 4; об н.  1 4, ле
вый берег реки,  в 1 0  J<M вверх по течению от обн. 4 ;  обн .  1 6, 1 7, правый 
берег реки ,  слияние рек Левой и Правой Боярок ( рис.  29) .  

2. Хата нгская впадина,  р .  Большая Романиха ,  обн.  30, правый бе
рег реки, в 72 ·КМ от устья ( рис. 30) . 

3. П-ов П а кса (бухта Нордвик, побережье моря Л аптевых) , обн.  35, 
восточный берег п олуострова,  в 8 ,км к югу от мыса Нордвик  ( рис. 3 1 ) ;  
обн.  33, мыс Урдюк-Хая ( рис. 32) . 
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Рис. 29. Схе:�о� а р а сположевин 
обнажений в бассейне р .  Бояр
ЮI ( из статьи З а х арова 11  Юдов-

ного, 1966) . 

� J  �1 
�2 
�3 
i• oj -1 
lr , �_l .5  

� -1 7  

Рис. 30. Схе:�-1 атическая страти-
11р а фичеок а я  колонка обt�. 30 
н а  р .  Б.  Романиха (по Захаро-

в у, 1 970) . 
1 - nески, 2 - nесчано-алевритовые 
nороды с известковистым цементом, 
З - лептохлоритсодержащне пщ.ю· 
ды, 4 - лепешкавидные в кл ючен ия 
глин, 5 - трубки nескожилов, б 
ракушн ики и следы р азмывов, 7 -

алевриты. 



слой 12-14 
слой 1 

- · · \ 1 
- -----------=--- -9 � 

Рис. 32. Геолоrнчески!t профиль мыса Урдюк
Хая ( по Ба<:ову, З ахарову и др., 1 970) . 

1 - глины и алевролиты, 2- конкрец1111, 3 - тундровыi\ 
покров, 4 - ва жнеИшне 11а ходкн а ммонитов. 

Рис. 31. Схема р асположени я  обнажений н а  
п-ове Па t\са. 

ВостоttNый склон СеверNого Урала 
4. Река Толья, обн .  27, в 25  км вверх по течению от rroc. Толья 

(рис. 33, 34) . 

Рис. 33. Положение обн.  27 
н а  р .  Толье ( З ахаров, 1 970) . 

обн. 27 

Рис. 34. Схематн ческая 
стратиrрафнческая колон
ка обн.  27 н а  р .  Толье 

(Захаров.  1 970) . 
1 - алевриты, 2- nесчано
алсврнтовые nороды с из
вестковым: цеt.tснтом. 3 -
ходы R./1 isocorallium, 4 -

КОIIКрецин. 



ЗАКЛЮ Ч ЕНИЕ 

Результаты исследования раннемеловых ктенодонтид севера Сред
ней Сибири позволили сделать ряд выводов по их систематике, палео
э.кологии и значению для фациального анализа .  

1 .  В первые в мезозойских отложениях СССР установлено семейст
во S are.ptidae. На основании ревизии палеозойских и мезозойских пред
ставителей ро:да PalaeoneHo и изучения коллекций .ктенодонтид из ме
зозойских отложений севера Сибири и Европейской России в ыделен но
вый род Taimyrodon. Кроме того, впервые описаны  6 мезозойских се
веросибирских родов из 4 семейств, представленных 8 видами (4 из них 
новые) . 

2. Дана  оценка призна.ков ранга семейства ,  рода и вида и на этой 
основе упорядочена систематика северасибирских ктенодонтид неоко
ма. В первые р ассматривается строение зубов ктенодонтид, особенности 
J<оторых оцениваются .как призн а к  родового р а нга .  

3. Изучение экологии современных представителей наряду с дан
ными морфафункционального а н ализа и ком.rтексного палеоэ.ко.мого
литолого-геохимического метода позволило реконструировать предпо
лагаемый образ жизни  р а ннемеловых ктенодонтид и воссоздать усло
вия их существования .  

4 .  Среди раннемеловых .ктенодонтид севера Средней Сибири в ыде
лены фациальные 1комплексы, каждый из ·КОторых важен для расчле
нения и корреляции в пределах той или иной фациальной зоны, протя
гивающейся субпараллельно J<раю Сибирской платформы - палеобе
регу раннемелового моря ХатангсJ<ОЙ впадины. 
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Т а б л и ц а 

Nu culoma тю,·iaЬilis ( SoY>" . )  
1 - экз. 472/2: Ja - внд со сто р о н ы  :1ево!"! створки, 1 6 - в 1 ц  со сторо н ы  вер х него !<р а я ,  
1 в- ковтур р а 1<оанн ы в н атура:�ьную вели ч и н у ;  2 - э ю .  472/ 1 2, в н д со стороны .1евоi'1 
створки;  3 - экз. 472/3 1 ,  n11.1 со стОJЮII ы пр а воi'i -створкв;  q -- 31<3 472/ 1 6 ; 4a - nllд со сто
р о н ы  п р авоi"1 створки, 46 - В!JД со сторо : 1 ы  верхнего к р а я ;  5 - эю. 472/7 - вид со сто· 
р о в ы  пр аво1"1 ство р к и ;  б - эю. -!72/ 1 ,  .1е в а я  ств о р к а : ба - ВИJ. с в н утрснвсii сто ро ны , 

Еб - в нд со сто р о н ы  верхнего к р а я  ( вер х11 1 1й в а л а 11ж1 1н ,  р. Боярка,  обн.  4, c.10i'1 8а) ; 
7 - экз. 472/28, п р а в а я  створ к а :  ?а - в пд с вн утрен ней стороны,  76 - то же, Х 1 О 
(нсрх11 н i'! беррнас, р. Б о я р к а ,  обн.  1 7, c.1oi'I 3, ур. 0- 1 0  �1 ) ;  8 - экз. 472/ 18,  .1е в а я  створ
J< n ,  в ид с в н утрсннеii стороны ( вepxi l! li'!  в а.1 а нжи11, р .  Бояр!\а , об н .  7, слой 4 ) ; 9 - экз. 
472/4, п р а в а я  створ к а ,  вид с в нутре 1 1 неi'I сторон ы ;  10 - экз. 472/ 1 1 , л е в а я  створка, вид 
с n11утренней стороны ; 1 .1 - экз. -!72/З, .1ева я створка, Bll.'l с В l l утрен нс!J с торон ы , ( вepx
""i'i валан ж н н ,  р.  Б о я р ка ,  обв .  -!,  c.1o!"r 8а ) ;  12 - эю. 472/25, нрава я створка.  BII :J. с 
!JII )'Tpeввei'i сторо1 1ы ( всrхнвi'I Gepp11ac, р. Б о я р к а ,  обв. 1 7, cлoi't 3, ур. 7,5 м ) ; 13 - экз. 
472/22, п р а в а я  створ ка,  внд с внутрС'ннеi'! стороны { tt i i Ж t l l l i'!  ва.1 а н ж и 1 1 ,  р .  Ьоярка,  обн. 
5, c:1 0i'l 76) . 
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Т а б л и ll а 1 1  

Nuculoma variaЬilis (Sow.) 
1 - экз. 472/4, п р а в а я  створка,  вид с вн утренней стороны, X I O  ( верх н и й  ва.1 а н ж н н ,  
р. Боярка,  о б н .  4, слой 8а ) ;  2 - экз. 472/25, п р а в а я  створк а ,  в и д  с внутренней сторо
ны, Х 1 0, (верхний бер р и ас, р. Боярка, обн. 1 7, слой 3, ур. 7,5 м ) ;  3 - экз. 472!22, пра
в а я  створка ,  вид с в н утрен ней стороны, Х 1 0  (нижний ва.� а н ж и н ,  р .  Боярка ,  об н .  5, 
слой 76) ; 4 - экз.  472/ 1 2, вид со стор�ны верхнего к р а я  ( верхний вал а н ж и н ,  р. Боя р
ка ,  обн. 4, слой 8а) ; 5 - экз.  472/ 1 7, лева н створка,  вид со стороны верх него края 
(верхний валанжин,  р .  Боярка,  обн.  7,  слой 4 ) ; б - экз.  472/ 1 ,  левая створка, вид с 
внутреfiНей стороны, Х 1 0; 7 - экз. 472/3, левая створка, вид с внутренней сторо
ны, Х 1 0 ; 8 - экз. 472/ 1 1 ,  левая створi<а, в и.д с внутренней сторО!IЫ, Х 10 ( верхний вал а н 
ж и в ,  р .  Боярка,  обн. 4, слой 8а) ; 9 - экз. 472/ 1 8, левая створка, в и д  с внутренней сто
роны, Х 1 0 ; 10 - экз. 472/ 1 7, левая створка,  вид с в н утренней стороны,  Х 10 (верхний 
валанжин,  р .  Боярка,  об н .  7,  слой 4 ) . 
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Т :.� б л и ц а  1 1 1  

Nuculoma toliyaensis sp. n. 
1 - экз. Н2/ 1 0, левая створка :  1а - вид с вн утренней стороны, 16 - то же, Х 1 0  (верх
ний  кимеридж, р .  Л оnсия ,  обн. 4 1 ,  слой 1 ) ;  2 - голотиn, экз.  472/ 1 02, левая створка : 
2а - вид с внутренней стороны, 26 - то же, Х 1 0, 2в - коитур р аковины в натура.%1 1ую 
неличину  ( н ижиеволжский подъярус, р. Толья, об н. 27, слой 2 ) .  

Malletia taimyrica sp .  n .  
8 - экз. 472/75, лева я  створ ка :  За - вид с внутренней стороны, 36 - то же, Х 1 0; 4 -
экз. 472/73 : 4а - вид со стороны nравой створки, 46 - вид со стороны верхнего кран, 
4о - контур р а l<овины в н атур альную величину (нижний валанжин,  п-ов П а кса, обн. 
35, слой 1 9 ) ; 5 - экз. 472/82, лев а я  створка :  Ба - в ид с внутренней стороны, 56 -
то же, X I O ( н ижний rотерив, р. Боя·рка,  обн. 1 ,  cлort 7, осыnь) ; 6 - экз 472/80, nравая  
створ ка :  ба - вид с внутрен ней стороны. 66 - вид со стороны верхнего края ,  бв 
вид с внутренней стороны, Х 1 0  ( верхний бер ри ас, р. Боярка, обн. 1 7, слой 3, ур. 7,5 м) ; 
7 - экз. 472/7 1 ,  левая створка, вид с внутренней стороны (нижн и й  валанжин, п-ов 
Па1<са, обн. 35, с.1ой 22) ; 8 - голотиn, экз. 472/77, левая створ ка:  8а - в ид с в нутрен
ней стороны, 86 - то же, Х 1 0  (нижний бе.рриас, п-ов П а кса,  мыс Урдюк-Х ая,  обн. 3 1 ,  
слой 1 ) ;  9 - экз. 472/ 1 6, правая створка: 9а - вид с внутренней сторовы, 96 - то же, 
X I O  (нижний валанжнн, п-ов ПаJ<Са, обн. 35, слой 22) . 
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Т а б .1 н ц а  I V  

.\ Ialletia inlerligamenta sp.  n. 
1 - эю. -172/9 1 ,  го.ютнп,  правая створ1< а :  Ja - в и ;�,  с в н утрсннеi'1 сторо н ы ,  16 - то же,  
Х 1 0, lв - ЯJ.ро, lг  - I<онтур р а i<ов и н ы  в н атур а.% н у ю  ве.1 и ч и н у ;  2 - экз. 4 72/92 .1е в а я  
ст13орк а :  2а - вид с в н утреннеi'1 стор о н ы ,  26 - то ж е ,  X I O, 2в - ялро; 3 - экз. 472/90, 
.1е в а н  ст в о р к а :  За - в и д  с вн утрс н нсli сто р о н ы ,  Зб - то же, X I O, Зв - ядро ( ни ж н и й  
вил а н ж и н .  J I -OB П а кса,  м ы с  Урдюк- Х а я ,  оuн.  33, слой 45) ; 4 - экз. 472/93, п р а в а я  створ
,,а,  вид с в н yтpci J J Jei'! стор о н ы ;  5 - э ю .  •1 72/94, левая створка,  вид с в н ут р е н неii сто
р J н ы  ( н и ж н н й  в а с1 а н ж и н, п-ов П а кса,  м ыс Урдюк-Хая,  обн. 33, c:Ioii 5CJ) . 
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Т а б :1 и ц а  У 

Л lalletia in/e!'ligшnen/a sp.  n .  
! - эю. 472/9-f, п р а в а я  створка,  в н.1 с в нутрен ней стор о н ы ,  X l O; 2 - эю. 472/93 . •  1еваr. 
створ1<а . вид с в н утре 1 1 1 1 еi'! стороны,  X l O  ( IШЖII II I"I валаi i Ж IШ,  п-ов П а кса,  м ыс J'рдюк
х � я. о б н .  33, слой 50 ) .  

Taimyrodon borissiaki Saпin 
3 - э ю .  472/67, левая створка,  в 1 1д  с в нутрен 1 1ей стороны ; 4 - экз. 472/66, п р а в а я  створ
ка,  Bl lд с внутреннеii сторо н ы ;  5 - 472/69, левая створк а ,  Bllд с в н утренне!"! сторо н ы ;  
б - эю. 472/68, левая ство рка,  B I I Д  с вн утренней стороны; 7 - э к з .  472/62, л е в а я ,  
стВОJж а :  7а - в н д  с в н утре1 1 1 1 е 1"1 стор 0 1 1 Ы ,  76 - ВИ;J. со стороны верх него кр а я ;  8 - э ю .  
472/64. П ;_J а В З Н  СТВОрКа,  B l l,l С в н ут р е 1 1 1 1 е Й  СТО1р 0 1 1 Ы ;  9 - Э К З .  472/60, 1 1 р а в а я  CTBOpl<a : 9а 
ви:t с в н утрен н ей сто р о н ы ,  96 - вид со стор о н ы  в ерхнего !(р а я  ( верхннi"1 берр иас, 
р.  Б о я р �; а .  обн. 1 7, c.10i'I 3, ур. 0�1 0  �1) ; 10 - эю. 472/ 1 03, п а р а т и н ,  обе ство р к и :  JOa 
B I I.'l со стор о н ы  левоii cтвopi<JJ, 106 - внд со стпроны верхнего к р а я ,  JОв - кон тур pa
IШB J J I J I,J В н ат у р � Л ЬН ] IО  BCЛII Ч H I I Y  ( ll i' I Ж H И J"i B aJi a i i Ж И I I ,  П-ОВ f i aкca,  М Ы С  Урдюк - Х а я ,  
об н .  33.  сло i'1 50) . 



6 1  



Т а б л н ц а  V I  

Taimyrodon borissiaki S а пiп 
1 - Эt\3. -172/60, правая створка,  в t t.:t с в нутренней стороны,  Х 10;  2 - эю. 472/6-t, п р а 
в а я  створка,  в и д  с внутреннеi't CТOJJOtt ы,  Х 1 0 ; З - э ю .  472/66. п р а в а я  створка,  в t!Д ;: 
в н утреннеt"t стороны :верхний бср р нас,  р .  Б о я р к а ,  обн .  1 7, c.1 o1"t 3, у р .  0- 1 0  ы) ; 4 -
э ю .  4 7'2/70, .1ев а я  сrво рка,  в н .:t с н ар у ж н о i't стороны ( t t t t жtt нi't беррнас,  р .  Боярка.  
обн.  1 6, c.1oi'1 5, ур.  0-0,5 .11 ) ;  5 - эк3.  -172/63, голотнп, правая створка,  вид с н а р уж
н о й  стороны ( верхн и й  бер рн ас .  р . боярка,  oб t t .  1 7, cлoi't 3, у р .  0- 1 0  �1 ) ;  б - экз.  472/5 1 ,  

лева я  створка,  в 11д с в н утреннеlt стороны;  7 - э кз  . .f72/69, .1ев а я  створt;а,  в н .:� с внут
реннеi't стороt tы,  Х 1 О; 8 - экз.  -'t72/67, левая створка,  в tu с в н утреt tнеlt сторон ы ,  Х 1 0; 
9 - экз . 472/68, лев а я  створка,  в tt.l с в н утреt tнеl! стороны,  Х 1 0  ( всрхннlt беррнас,  р .  Б о я р 
ка.  oб t t .  1 7 ;  cлoi't 3, у р .  0- 1 0  м ) .  

Dacгyomya clzetaensis sp .  п. 
JO _ экз . .f/2/50, обе створки : !О а - в нд со сторо н ы  .1cвolt створки,  !Об - вид со сто
ruны вep :oatero к р а я  ( ни ж н и й  в а:t а н ж нн,  р.  Бояр к а ,  o б t t .  5, c.1olr 1 0) ;  1 1 - эr<З. 472/48, 
лfв а я створка,  в нд с в нутрсннеlt стороны ( ве р х н н \r  в a .l a t tжt tн ,  р. Б о 11 р к а ,  обн. 4, 
слой 8 а ) . 
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Т а б .1 и ц а  V l l  

Daayomya c!zetaensis sp. n. 
1 - экз. 472/47, леnаи створ к а :  J а - вид с внутренней сто р о н ы ,  /б - то же, X I O, /в 
J\Онтур р а ковины в натуральную ве,1ичнну;  2 - эю. 472/48, левая створка ,  в нд с в нут
ренней стороны, Х 10 (верхни й  в а л а н ж нн , р .  Боя р!<а, об н. 4, слой 8а ) ;  3 - экз. 472/5 1 ,  
rолотип, лев а я  створ 1<а ( ни ж н и й  вaлa i iЖI I I J , р .  Бояр1<а ,  обн .  7, с.1ой 4 ) ; За - IJJIД с 
в н утре1 1ней стороны,  36 - то же, X I O;  4 - эю. 472/52, n р а в а я  створка молодого эюемп
л п р а :  4а - вид с в н утрен ней стороны, 46 - то же, X I O (нпж1 1нй в а л а 11 ЖИН, р .  Боярка,  
обн.  7,  сло1"1 4) ; 5 - ЭI<З. 472/54, лев а я  ство р к а :  Ба - з а :vюч 1 !ЫЙ аппар ат, вид Сl !изу, 
56 - то же, Х 1 О ;  б - экз. 472/46, права н створ к а ,  ВИJ. с в нутрен11ей стороны,  Х 1 О ( вepx
I I I I Й  в�лa JI ЖI I I I , р .  Боярка ,  обн. 4, слой 8 а ) .  

Nucu laпa ( Jupiteria. ) s.1brecurva. (Ph i l l ips)  
7 - экз .  472/ 1 34,  п р а в а я  створка м олодого экзс,Iпляра ,  вид с в 11утреннсй с то·роны,  
Х 1 О ;  8 - Э J<З. 472/ 1 32, .�ев а я створка �1олодоrо экземпляра,  вид с вн утренне\1 стороны, 
X I O  ( н н ж н н \1 беррнас,  н - ов П а кс а ,  ' 1ыс УрдЮI< -Хая,  обн .  3 1 ,  с.1ой 1 ) . 



46 

65 



Т а б л и ц а  V I I I  

Nuculana (Jupiteгia) su brecurva (Phi l l ips)  
1 - э к з .  -172/ 1 3 1 ,  обе створ к и :  1 а - в и ;.�.  с о  стороны п р а в о й  створки, 1 6 - в ид со сто
роны верхнего I<р ая, lв - контур р аковины в н а тур а:Iы1ую велнчнну ( н н ж н и й  в а.1 ан
Ж ! Н I ,  п-ов П а кса,  о б  н .  35, слой 23) ; 2 - экз. 472/1 26, правая створка,  B ! J ;.I.  с н аружной 
стороны ( н и ж ни lt в алавжшr, п-ов П а к с а ,  обн.  35,  слой 24) ; 3 - экз. 472/ 1 34,  п р а в а я  
створка :�rоло;.�.ого э ю е:vtп,1яра,  в и д  с внутренней стороны ;  4 - экз. 472/ 1 32, л е в а я  створ 
tiа .ч 0.10;.I.Oro э юеi11 п л я р а ,  в и д  с внутренней стороны ( н и ж н и 1"r б а р р и ас, п-ов П акса, м ы с  
У рдюк-.'\ая, обн. 3 1 ,  слой 1 ) ;  5 - экз. 472/ 1 30, обе створки,  в и д  с о  стороны пр авой 
СТВОр]( Н  ( H H ЖJI ! I й  B3.1 3 H Ж I I H ,  П-ОВ П а кс а ,  Oбll .  35, C.10Jt 24) ; б - ЭI<З. 472/ 1 24, п р а в а я  
с1 в ор к а :  ба - в н д  с в н утрен ней стороны, б6 - то же, X I O, бв - з а м очный а п п а р ат, 
вн.:r снюу, Х 10 ( ннжниr"t в а л а н ж ин, п - ов П а кса, об н. 35, слой 26) ; 8 - экз. 472/ 1 25, 
.�с в а я  створка : 8а - вид с в н утренне1"1 сто р о н ы ,  86 - то же, X I O ( н н ж н н i't ва.� а 1 1 Ж !1 Н ,  
п - о в  I l aкca ,  о G н .  35, с.1 ой 2 1 ) .  



о 
/t! 

67 



Т а б л 1 1 ц а J Х 
Sarepta seeleyi ( Gardneг) 

/ - э ю. 472/ 1 20, п р авая створ к а :  Jа - в нд с в н у т р е н неi't стороны,  16 - то же, X I O, 
lв - 1ю нтур р а 1юви н ы  в н атуральную вел и ч и н у  ( в и ж н и l! берр и ас, р. Б о я р к а, обн.  1 6, 
слой 4 ,  у р .  1-2 м ) .  2 - эю. 472/85, лев ая ство р к а :  2а - ви,:r с в н утренней сторо н ы .  
26 - то ж е ,  X I O; 3 - экз. 472/89, вид с о  стороны левой створки ( н и ж н и й  ва.'1а н ж и ; 1 ,  
п - ов Jl a кca, о б н .  35, с"1ой 23) ; 4 - э ю .  472/86, п р а в а я  ств о р к а :  4а - в и д  с в н утрсннеi't 
стор оны, 46 - то же, Х 1 О ( н и ж н и i'1 берри ас, р .  Боярка,  об н .  1 6, слой 5, у р .  0-0,5 м ) ; 
5 - экз. 472/ 1 2 1 , n р а в а я  створка,  вид с в н утрен ней стороны, н и ж н и 1"1 в а л а н ж и в ,  п - о в  
Jl aкca, обн.  35, СJ!ОЙ 22;  б - экз. 472/88, п р а в а я  створ к а :  ба - вид с в н утрен ней сторо
ны, 66 - то же,  X I O, н и ж н н й  в а л а н ж и 1 1 ,  п-ов П а кса , обн. 35 , слой i 9 ;  7 - экз. 472/87, 
левая стоорка : 7а - вид с внутрен нсii стороны. 7б - то же, Х 1 0  ( н и ж н и 1"1 ва:1 а н ж н н , 
п-ов Пакса,  о б н .  35, слой 24 ) .  
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