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верных районов Средней Сибири и Урала. Показано большое биострати
графическое значение этой группы ископаемых. Изложены принц1щы 
систематики, рассмотрена эволюция и расселение астартид от палеозоя 
до кайнозоя, обращено внимание на вопросы детального зоогеографиче
ского районирования позднеюрско-раннемеловой Арктической зоогеогра
фической области. Значительная часть работы посвящена экологии 
астартид и условиям существования морсr<ой фауны в поздпеюрское и 
рапнемеловое вреия па территории севера Сибири и Урала. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта ннига является второй частью предпринимаемого автором система
тического и ЭI{ологического из.учения позднеюрсюrх и раннемеловых дву
створчатых моллюсI{ОВ на севере Сибири 1• Выбор семейетва был обус
ловлен широrшм географическим и стратиграфическим распространением 
астарт, частой их встречаемостью почти во всех типах фаций, хорошей 
сохранностью раковин и значительной морфологичесr{ОЙ изменчивостью 
по разрезу и на площади. При изучении семейства автор руR.оводство
вался разработанными ранее принципами, в основу rшторых положены 
морфо-фунRциональный, эRологичесRИЙ, биогеографичесI{ИЙ и хроностра
тиграфический анализы. Сохранились и прежние мет.оды работы: в поле 
Rомплен:сный литолого-палеоэRологичесRий мет.од с очень детальной стра
тиграфией и послойным -сбором оrшменелостей; в лаборатории - подроб
ное изучение морфологических особенностей популяций с применением 
биометричесI{ОГО метода. 

Материалом для исследования послужили собственные сборы автора 
астартид с территории севера Средней Сибири (бассейн р. Хатанги, п-ов 
Таймыр) и Северного Урала (реrш Ятрия, Талья, Лопеия}, а таRже не
большие !{ОЛЛеRции астарт, переданные автору М. С. МесежниRовым ( Се
верный Урал) и Н. И. Шульгиной (реRи Маймеча, Уджа, Юёля) (рис. 1 ) .  
Сведения о мезозойских астартах из северных районов OGCP до настоя
щего времени были сRудными и содержались, в основном, в работах по 
стратиграфии (Бодылевсн:ий, 1939, 1944, 1949 ; Сане, Грамберг и др" 
1959; Сю{с, Ро1шина и др. ,  1963 2 ) . В палеонтологичесr{ОЙ литературе бы
ло описано и изображено всего три ви:да:  Astarte veneris d'OrЬig·ny 
( 1845) с Северного Урала; А.  buchiana d' Orb. ( там же) ; формы, сходные 
с этой последней, найдены в валанжине в низовьях Енисея (Б.одылевсний 
и Шульгина, 1958) и А. vai [ =Neocrassina vai (Krimh. ) ]  с севера Сред
ней Сибири (Rрымгольц, Петрова, Пчелинцев, 1953 ) . Все ранее опреде
лявшиеся астарты (числом оRоло десятRа видов) относились н: одному 

. роду - Astaгte. В настоящей работе описано свыше 30 видов и подвидов 
астартид, относящихся к 5 родам, 6 подродам и 2 подсемействам. Изу
чение семейства Astartidae подтвердило ранее высназанное предположе
ние о своеобразии арr{тичесних позднеюрсних и раннемеловых двуствор
чатых моллюсков, необходимости выделения арRтичесной юрсной и ран
немеловой зоогеографичесной области и поз.волило выделить ряд более 
дробных зоогеографичесRих Rатегорий в пределах этой области для раз
ных отреЗI{ОВ времени. Выяснилось, что в пределах этих более дробных 
биогеографичесних подразделений (провинция, онруг, район) астартиды 
имеют большое стратиграфичесRое значение, позволяют расчленить раз
рез до яруса и подъяруса. 

Для сравнения фаун из. разных районов севера СССР за последние го
ды были предприняты поездRи на Северный Урал (реrш Ятрия, Талья, 
Лопсия, 1966) , в северо-восточную часть Хатангсной впадины (р. Попи-

1 Первая часть, посвященная неравномускульным, вышла в издательстве «Наука»' 
в 1966 r. 

2 Определения окаменелостей в последних двух работах сделаны Н. С. Воронец, 
Н. И. Шульгиной и Е. С. Ершовой. 

5 



гай, п-ов Пакса, 1967) , в бассейн р. Печоры (ретш Пижма, Волонга, 
1968 ) .  В результате летних полевых работ этих трех сезонов были су
щественно пополнены коллекции двустворок, в особенности, астартид с 
Севернщо Урала. 

В музеях СССР нами были просмотрены астарты в коллекциях сле
дующих авторов : Г. Т. Петровой ( Пчелинцевой) , В. Ф. Пчелинцева, 
Г. Я. Rрымгольца, А. Е. Глазуновой, Л. В. Сибиряновой, В. С. Слодке
вича (музей ЦНИГР, Ленинград) ;  И. П. Лагузена ( Горный музей, Ле
нинград) ; Э. И. Эйхвальда (музей ЛГУ, Ленинград) ; Д. И. Иловайского 
(музей МГРИ, Москва) ;  Л. А. Геря.симова ( Палеонтологический кабинет 

o.HoлzyetJ 

о 

Рис. 1. Схематическая карта района сборов верхнеюрских и нижнемеловых 
астартид 

1 - р. Каменная, 2 - р. Чернохребетная, 3 - р. Подкаменная, 4 - р. Дябака-Тари и 

руч. Голубой, 5 - р. Бикада-Нгуома, в - р. Хета (Гаврилино Улово), 7 - р. Боярка 

(реки Левая и Правая Боярка), 8 - р. Большая Романиха, 9 - р. Маймеча, 10 - р. По

пигай, 11 - р. Уджа, 12 - р. Хатыгын-Юёлете, 13 - р. Ятрия, 14 - р. Толья (с правым 

притоком р. Маурынья), 15 - р .  Лопсия 

Геологического управления Центральных районов) .  Rроме того, по прось
бе автора были присшшы экземпляры некоторых юрских видов : из Лит
вы - Л. М. Рот1ште, из :Молдавии - Л. Ф. Романовым. Сообщение о рас
пространении астарт в юрсrшх разрезах в Средней Азии было получено от 
Т. Ф. Андреевой. Совместно с А. С. Турбиной была определена коллек
ция астарт из скважин Западно-Сибирской низменности. 

Великолепная 1юллекция плейст.оценовых астарт с севера Сибири, со
бранная В. Н. Саксом и С. Л. Троицким, постоянно была доступна для 
сравнения ее с мезозойскими астартидами. С особенностями внутреннего 
строения современных астарт автор имел возможность ознакомиться в 
Зоологическом институте АН СССР у О. А. Скарлато. Консультации по 
кайнозойским астартам были получены у Р. Л. Мерклина. По вопросам 
систематики ценные советы дал А. С. Дагис. По ряду вопросов автор 
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неоднократно прибегал к помощи Е. Н. Поленовой и А. М.  Обута. В пе
риоды командировок в Ленинград автор обращался I{ музейным работни
Rам ВСЕГЕИ В. А. Кузнецовой и Т. М. Мальчевс:кой. Общее руководство 
работой осуществлял В. Н. Сакс. Фотографии вьшолнены в фотолабора
тории отдела палеонтологии и стратиграфии В. Ф. Горкуновым. Значи
тельную помощь в оформлении работы и техническом обслуживании ее 
оказали И. Н .  Радостев и Г. П. Клопотная. 

Всем перечисленным лицам, без. помощи к,оторых работа не могла бы 
быть представлена в печать, авт.ор приносит искреннюю благодарность. 

Коллшщия астарт хранится в музее Института геологии и геофизики 
Сибирского птцеления Аrшдемии наук СССР (:н дальнейшем Музей 
ИГГ, No 333) . 



МЕТОДИКА ИЗ-УЧЕНИЯ· АСТ АРТИД 

Непременным условием для детального систематического исследова
ния является детальная стратиграфичеСJ{аЯ работа в поле: дробное рас
членение и послойная корреляция всех выходов, сопровождающаяся по
слойным отбором палеонтологических н0Jше1щий н тафопомичесними на
блюдениями. ТаRого рода работы были выпоJJН(:)НЫ группой стратиграфов 
и палеонтологов :ИГиГ СО АН СССР, НИИТА и ВН:ИГРИ нэ. северо Си
бири и Северном Урале прп изучении разрезов верхней юры и нижнего 
мела (Сакс, Басов и др., 1965; Захаров, IОдовный, 1967, полевые рабо
ты 1966- 1967 гг. ) . Основная часть описанных в настоящей работе кол
ленций астарт собрана автором с соблюдением указанных выше условий. 
В богатых астартами местонахождениях были проведены массовые сборы 
для биометричесного изучения. Количественный учет производился визу
ально по частоте встречаемости, при этом использовались следующие Rа
тегории: изобилие (сотни экземпляров) , очень много (многие десятни 
Эl{земпляров) ,  много (первые десятки экземпляров) , очень часто ( 1 1-
15 энземпляров) , часто (6-10 энземпляров) , редно (3-5 экземпляров) 
и очень ре дно ( 1 -2 :шземпляра)  . 

:Компленс тафономических наблюдений юшючал определение качест
венного и количественного состава ориктоценозов, типа захоронения она
менелостей (характера размещения рано вин в слое) , сохранности окаме
нелостей, их ориентировни, степени окатанности, транспортировки и диа
генетичесних преобразований раl{овин. Выводом из этих наблюдений яв
лялось определение типа иснопаемого ценоза:  автохтонного ископаемого 
танатоценоза - место жизни совпадает с местом смерти ценоза, или ал-
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Рис. 2. Строение раковины у представителя рода Eriphyla ( Anabarella) 
А -1с:х·ема ·ВНуТреюн;го �троения rрююнwны, В - нид •оо стороны �ерхнег.о нрая. Осталь

ными буквами обозначены: Д - длина, В - высота, Вп - выпуклость, ДПЧ - длина 

передней части, L А - апикальный угол, аба - задний боковой зуб, пбз - передний 

боковой зуб, пз - кардинальные зубы, нф - нимфы, J11.1t - мантийная линия, щ - щиток, 

т10 - передний мускульный отпечаток, ЗJ110 - задний мускульный отпечаток, J11 - ма-

кушка 



Таб л ица 1 
Морфологическая харю;тер.истюш раковин астартид на основании количественной 

оценrш признака 

Градации Градации Значение 
Вели- Значение Значение 

чина 
по разме- в по харю{- дпч Градации по 

Вп 
Градации ПО• 

ру рано- ·repy )Г скошенности выпуклости 
Д, ..11..11 вины д контура в-

До 10 Очень Более Округло- 0,51- Слабо 0,5-0,4 Очень 
мелкая 1,05 высокая 0,60 СI{ошенная сильно 

10-20 Мелкая 1,05- 01,руглая кзади выпуrшая 
0,95 0,5 Равносто- 0,39-0,3 Сильно 

21-30 Средняя 0,94- Овально- ронняя выпуr,лая 
0,85 01,руглая 0,49- Слабо 0,29-0,2 Умеренно 

31-40 Крупная 0,84- ОI{ругло- 0,40 СI{ошенная выпуклая 
0,75 овальная rшереди 

41-50 Очень 0,74- Овальная 0,39- Умеренно 0,19-0,1 Слабо 
I{рупная 0,65 0,30 СI{Ошенная ВЬШУI{ЛаЯ -· ·' 

0,64- Удлиненно- 0,29- Сильно· 0,09-0,0 Плос!{ая 
0,55 овальная 0,20 СI{ошенная 
Менее Овально- 0,19-0,0 Очень 
0,55 удлиненная сильно 

скошенная 

лохтонного ископаемого танатоценоза, образованного после более или; 
менее продолжительной транепортировки от места жизни (Miiller, 1957) . 

Систематическое описание производилось по единому плану от круп
ных таксономических категорий к более мелким и от более древних к 
молодым 1• План описания видов почти соответствует принятому авто
ром ранее (Захаров, 1966 ) . Единственным нарушением его является вы
несение раздела «материаш> и «размеры» в начало ·описания. Такое рас
положение указанных разделов очень удобно как для описания, так и 
для ·суждения читателя о материале, по �отар.ому установлен вид. 

Упоминающиеся в описании особенности строения раковин астар
тид, как и измерявшиеся параметры, изображены на рис. 2. Из, отно-. в 
сительных величин вычислялись коэффициенты: удлинения - Д' выпук-· 

Вп ДПЧ 
лости - В и скошенности (неравносторонности) - д . С целью чет-

кого ограничения не1<0торых понятий, касающихся количественной оцеп-· 
ки особенностей морфоло·гии раковин, введены обозначения для опреде
ленных градаций признаrюв (табл. 1 ) .  

При описании видов применялась терминология и обозначение эле
ментов раковин астартид, принятые в отечественных работах (Гераси
мов, 1955; Основы палеонтологии, 1960; Мерклин, Петров, Амитров, 1962) . 

Возрастные изменения наблюдались на раковинах, находящихся на 
различных стадиях индивидуального развития. Материалом для исследо
вания начальных стадий послужили ультрамелкие формы, извлеченные· 
из породы совместно с микрофоссилиями и переданные автору микро
палеонтологами В. А. Басовым и Е. Ф. Ивановой. 

Индивидуальная внутрипопуляционная изменчивость изучалась на вы-· 
барках из ископаемых популяций: группе экземпляров, собранных из еди
ного ископаемого автохтонного танатоценоза (Захаров,1969) . 

Помимо построения простых графиков, основанных на биометрических. 
исследованиях выборок из популяций, применялись более сложные стати
стические методы обработки (Урбах, 1964) с помощью электронной вычис
лительно:И: машины, по программам, составленным Т. Л. Захаровой. 

1 Исключение представляет подрод Astarte, в котороы ыорфологичес!{И близ!{ие· 
виды описаны по группаы. 



ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИН.И АСТАРТИД 

Взгляды исследователей �а систематику астартид изменялись соот
ветственно из.менению воззрений на систему двустворок в целом: одно
временно с дифференциацией происходило объединение и укрупнение 
таксонов. В настоящее вре;мя семейство Astartidae в объеме, :f РИнятом 
Греем (Gгэ.у, 1 1840) , соответствует рангу нескольких надсемеиств (Ne
well, 196q) . 

Тем не менее, в составе семейства Astartidae еще насчитывается свы
ше 60 родов �и подрdдов · (Vokes, 1967) и многие сотни видов. 

Хотя такие семейства как Carditidae, Crassatellidae, Megalodontidae бы
ли установлены в начале или середине прошлого столетия, многие круп
нейшие палеонтологи (d'OгЬigny, 1844; Stoliczka, 187 1 ;  Zittel, 1885) 
включали типовые роды этих семейств в состав семейства Astar·tidae. Ре
визия систематического ранга таких признаков как строение_замочного 
аппарата, типа связrш, типа скульптуры и др. произошла после созда
ния 1шассификации Неймайром (Neumayr, 1884) . Уже в учебнин:е Фише
ра (Fischer, 1887 ) объем семейства Astartidae ограничен примерно тем же 
перечнем родов и подродов, 'ЧТО и в с,овременных сводках (Gillet, 1925 ; 
Dechaseaux, 1952; Основы палеонтологии, 11960) . В этих работах семей
.ство объединяет роды толы{о с концентрически скульптированной рако
виной, обладающей внешней ·связкой. Зубная формула семейства Astarti
dae в общем виде следующая: 

AI AIII За зь 5Ь PIII 
AII 2 4Ь PII  PIV 

До настоящего времени не существует единого мнения: принадлежат 
.ли астартиды по строению замка к люциноидному, или к циреноидному 
типу. Ряд исследователей - Дэвис (Davies, 1925) , Шмидт (Schmidt, 
1935 ) , Морет (Moret, 1958 ) ,  Николь (Nicol, 1955) относят замОI{ астартид 
R циреноидному типу; другие ( Bernard, ·1895 ; Douville, 1913, 11921;  
Haffer, 1959 ; Newell, 1965) рассматривают этот замок как люциноидный. 
Хаффер (Haffer, 11959) в результате изучения онтогении замка современ
ных астартид по строению замка относит род Astaгte к люциноидному 
типу. Это мнение разделяет и автор настоящей работы. 

Шаван ( Chavan, 1952в) предложил разделить семейство Astartidae на 
три подсемейства: Astartinae, Opisinae и Eriphylinae, однако группа опи
·сов, благодаря особенностям строения замка и сильно килеватой ракови
не, ранее была выделена в ранге семейства ( Opides, Gillet, 1925) , поэтому 
автором подсемейства следует считать Жилле. Представители подсемей
ства Eriphylinae имеют синус мантийной линии - признак, рассматрива
емый малакологами как .семейственный. Разделение семейства Astartidae 
на основании указанных Признаков на три подсемейства является до
статочно обоснованным и принимается в настоящей работе 1• 

В нашей коллекции наиболее полно представлены астартины. Систе
матика подсемейства Astartinae весьма запутана. Многочисленные таксо
ны родовой группы в одних работах выступают в ранге рода, в других -

1 После завершения настоящей работы была получена статья Бойда и Ныовелла 
(Boyd а. Newell, 1968) , в которой палеозойские астартиды выделены в новое подсе

:мейство Astartellinae. 
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в parn:.re по:дроща. Не суще�'Тву01Т ч етж>го rра3црав:ичения прmзнююв родо
·вых и подродовых I{атегорий. Систематика астартин, принятая в настоя
щей работе, основана на и3учении и просмотре большого числа коллекций 
ме3о-кайнозойских астартид с территории СССР и 3накомстве с литера
турньrм материалом. Принципы этой систематики 3аключаются в следу
·ющем. При3наками родового ранга считаются строение замка, главным 
образом, тип 3убной !формулы и строение 3амочной площадки, а также 
особенности строения 3убов, лунки, щитI{а и нимф. 

При3наками подродового ранга считаются особенности строения рако
вины: ее форма, размеры и характер выпуклости, наJiичие или отсут
ствие 3азубренности внутреннего края. 

Видовыми при3наками являются особенности скульптуры, степень вы
пуклости и скошенности раковины, величина апикального угла, особен
ности строения макушек и очертания краев. 

Подвидовыми признаками являются пpИ3HaINI вида, но менее четI{О 
выраженные у популяции. В ряде случаев внутривидовые ра3личия вы
. являются лишь с помощью биометричеСI{ИХ исследований. При этом для 
'Ра3Деления на подвиды применяется <шравило 75 % » (Майр, 1947) . 

Анали3 ТаI{Сонов родовой группы по литературным данным, предпри
нятый нами с изложенных выше по3иций, привел I{ выводу о том, что 
выделение большинства родов и подродов астартин сделано в соответ
·ствии с намеченным принципом. В работе осуrцествлена ревизия тю\сонов 
родового ранга лишь тех групп, которые представлены в коллекциях 
.автора, либо и3учались им n сборах других исследователей. Для реви
зии подсемейства в целом литературных материалов совершенно недо
статочно, колле1щии же ОI{аменелостей автору доступны не были. СписI{И 
родов астартин и эрифилин, приведенные в систематической части работы, 
составлены в большинстве по первоисточникам и дополнены по сводке 
Воукса (Vokes, 1967) . 

Кю{ отмечалось выше, наиболее пока3ательным призню{ОМ родового 
ранга является 3убная формула. У рода Astarte So,verby эта формула 
имеет следующий вид: 

AI (За) зь 5Ь PIII 
AII 2 4Ь PII 

Для всех астартид характерно присутствие кардинального зуба ЗЬ на 
правой створI{е и двух кардинальных зубов на левой створI{е. Латераль
ные зубы и кардинальные зубы За и 5Ь могут отсутствовать у того или 
'Иного рода. Иногда на внутренней стороне створок отмечается присут
·ствие дополнительных латеральных 3убов AIII и PIV, расположенных 
параллельно зубам А I - PII (Astartella - Nicol. 1955) , и кардиналь
ного зуба 6Ь ( Gonilia - Stoli1�zka, 1871 ) .  Кардинальный 3уб За у Astarte 
s. str. рудиментарный (подрод Nicaniella Chavan), поэтому отсутствие его, 
если нет других и3менений в строении 3амка, на наш взгляд нельзя рас
сматривать KaI{ признак родового ранга. Латеральные 3убы PIII и AII 
у астарт обычно сливаются с краем створки, что дает некоторым иссле
.дователям основание игнорировать их. Такой подход несостоятелен, так 
как на противоположных створках указанным 3убам соответствуют 3убные 
ямки, следовательно, эти зубы выполняют свои прямые функции, препят-

;.ствуя сдвиганию створок. Латеральные зубы характерны для астартид, 
но у неl{оторых родов они отсутствуют полностью (пермские Kaibabella и 
Eoastarte, современные Gonilia) . Нередко отсутствует одна пара латераль
ных 3убов - передних или задних (Goodallia - эоцен; Cypricardella -
верхний пале,03ой) . При наличии латеральных зубов кардинальные зубы 
лолностью присутствуют лишь у настоящих астарт. Отсутствие ,зуба 5Ь 
<>бычно сопровождается отсутствием зубной ямки и образованием широ-
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кой площадки позади зуба на левой створке. В то же время зуб За вы
ступает отчетливо. Столь существенные изменения в строении замочной: 
площадки не привлекали должного внимания исследователей. Neocrassin11: 
и Coelastarte ,  имеющие описанное строение замка, рассматривались в ка
честве подродов в роде Astarte. Нами Neocrassina возводится в ранг рода. 

Помимо ,особенностей в зубной формуле этот род харю{теризуется, 
к�к правило, рез.ко ограниченными узкими щитком и лункой и хорошо· 
развитыми нимфами. Для многих представителей рода характерна вер
тикальная насечка на стенках кардинальных зубов, хотя родовая значи
мость этого признана, взятого отдельно, справедливо оспаривается· 
(Boehm, 1893) . Вертикальная насечка обычна также у семейства Crassa-
tellidae. 

Широiю известна способность современных астартид образовывать ин
версию зубов замка (Dall, 1903) . �т ископаемых видов, судя по нашей 
коллекции, это явление наблюдается редко. Тем не менее, инверсия з.убовс 
замка не всегда учитывалась и даже явилась основанием для выделения. 
рода Eriphylopsis (Meek, 1876) . 

Признаки подродов менее четкие и более спорные, чем родовые. Под
родовая иерархия большинства родов плохо разработана и требует даль
нейшего изучения. В нашем распоряженiИи имелся материал лишь по ро-
дам Astarte и N eocrassina, а в подсемействе Eriphylinae по роду 
Eriphyla. В роде Astarte выделяются группы видов, имеющие сходную 
форму рюювины, близкие размеры и характер выпуклости. Эти группы 
объединены в подроды, многие из которых существовали в ограниченные' 
отрезки времени. Есть основание полагать, что виды, входящие в этm 
подроды, связаны генетически. Однако, не исключено, что среди астарт, . 
ТЮ{ же как и среди других групп двустворок (например, устриц) воз
можно появление гомеоморфных видов, искусственно объединяемых в' 

один подрод. В качестве примера может быть указан подрод Carinastarte,. 
известный до сих пор тольк.о в кайнозое, а в данной работе определенный 
из низов нижнего мела. Конечно, нет достаточных оснований утверждать,.. 
что представители рассматриваемого подрода не существовали в мелу" 
В случае находI{И таковых высказанное предположение о Carinastarte" 
как гетерогенном роде, отпадает. Наиболее спорным признаком подродо
вого ранга является шшичие или отсутствие зазубренности края створки: 
с внутренней стороны. Сомнение в подродовой и даже видовой значимо
сти этого признака высказывал ряд палеонтологов (Boden, 191 1 ;  Vokes,. 
1946) . Для подобных сомнений имелись следующие основания: многие· 
виды, принадлежащие несомненно к Astarte s . str., на ранних стадиях 
развития часто не имеют зазубренности вдоль края, у ряда видов этог() 
подрода внутри одной популяции нередко встречались взрослые ракови
ны, также лишенные зазубренности. На нашем материале такие явления: 
наблюдались у видов группы lopsiyaensis - lyapinensis .  

Н .  И .  Месяцев ( 1931 ) , изучавший причины отсутствия зазубренности 
внутреннего края раковины у части экземпляров внутри популяции со
временной Astarte crenata Gray и вскрьmший с этой целью 600 экземп
ляров этого вида, пришел к выводу, что « . . .  зазубренность связана ис
ключительно с развитием половых желез и, таким образом, в конечном 
итоге. является возрастным признаком. В молодом возрасте раковина у 
все:Jl,.разностей А.  aenata имеет гладкие края. Зубчики появляются только 
вместе с набуханием половых желез. У экземпляров с гладкими краями,. 
даже у очень крупных, половые железы всегда недоразвиты» ·(там же,. 
стр. 86) . 

· 
Изложенные ф акты свидетельствуют о том, что отсутствие зазубрен

ности, как проявление внутривидовой изменчивости, конечно, не может 
являться систематическим признаком для таксонов родовой группы. Со
вершенно иное дело в случае с подродом Tridonta, известным с палео-
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тена (МерRлин, Петров, Амитров, ; 1962) , и широRо распространенным в 
�овременных арктичесRих и бореальных морях. Этот подрод представлен 
·большим числом видов и подвидов, раковины I{Оторых лишены 3.а3убрен
·Rости. В ме303ое подобное явление среди астарт не наблюдается. По-види-
мому, потеря 3а3убренности у самых по3дних представителей астарт явля
ется ре3ультатом эволюционного процесса. Отсутствие 3а3убреннос.ти 
брюшного Rрая створки с внутренней стороны выступает в данном слу
чае в качестве при3нака, объединяющего ряд видов, существующих в 
определенном сравнительно rюротRом отре3ке времени. Лишь в и3ложен
:ном понимании рассматриваемый при3нак может быть перенесен как под-
родовой на другие роды и подсемейства астартид. 

Выделение видов сред.и астарт встречает большие трудности И3-3а 
простоты .органи3ации их раr{овины и большого ра3маха внутривидовой 
и3менчивости (Dall, 1903; Дерюгин, 1928; Месяцев, 1931 ) .  Поэтому фор
:мальное исполь3ование перечисленных выше морфологичесюrх при3наRов 
вида может 3авести в тупиR систематика, работающего с астартами. Не
обходимым условием при систематичесRой работе с этой группой являет-

·СЯ и3учение популяций. Велиr{олепные примеры, иллюстрирующие эффек
тивность такого подхода к и3учению современных астарт, имеются в мо
нографии Месяцева ( 1931 )  по баренцеВ'оморским моллюскам. В настоящей 
работе, если по3волял материал, проводился весь цикл исследований, 
реRомендуемых при описании видов, т. е. и3учалась внутрипопуляци
онная (в том числе экологическая) и межпопуляционная (во времени и 
пространстве) И3менчивость, во3растные и3менения и тафоrюмия (Невес

·сRая, 1967) . Тафономическим наблюдениям в работе палеонтолога-систе-
матюш до сих пор уделяется недостаточное внимание. Между тем ин
формация о типе тафоцено3а совершенно необходима при выделении 
ископаемой популяции и для обоснования выделения в одном тафоцено3е 

·несRольRих близнородственных видов. Среди палеонтологов широRо рас
пространено представление о во3можности существования в одном биоце
iНО3е неограниченного числа родственных видов. Это представление у 
специалистов по беспо3воночным основано. главным обра3ом на данных 
гидробиологов, и3учавших морские донные со.общества с помощью таких 
несовершенных методов как трашшие и драгирование, при Rоторых про
исходит смешивание животных И3 ра3ных экологических ниш, в ре3уль
тате чего со3дается неточное представление о составе биоцено3ов. Это 
.представление ТЮ{Же усугубляется И3-3а традиционно широrшго понима
-ния неноторыми палеонтологами и неонтологами объема отдельных родов, 
ра3деленных к настоящему времени на ряд самостоятельных родов или 
·лодродов. 

Наблюдение и И3учение составов биоцено3ов с помощью Ю{валангов 
убеждает 3оологов в ·том, что существование в одном биоцено3.е бли3-
:I{ородственных видов - явление не  сли:ШJ{ОМ распространенное. Так, в био
цено3ах 3алива Посьет (ЯпонсI{Ое море) малакологи ни ра3у не встречали 
в биоцено3е хотя бы двух видов И3 одного подрода двустворок (Голиков, 
'Скарлато, 1967) . Даже в береговых выбросах совместное 3ахоронение 
таких видов встречается редко. Как сообщил автору О. А. Скарлато, только 
.в одном месте на Дальнем Востоке, на охотском берегу Южного Сахалина, 
ему встретились в выбросах два вида, принадлежащие одному роду, но 

:эти виды живут в ра3ных экологичесних нишах: Peronisia lutnea - бо
_реальный вид (встречается глубже 10 .м), Р. venulosa - субтропический 
вид (не живет глубже 10 .м) . · 

Многолетние наблюдения в поле и систематические исследования ме
зозойских окаменелостей на Севере СОСР подтверждают выmеи3ложен
.ный те3ис о редком совместном нахождении двух близкородственных ви
дов. Так, ранее определявшиеся И3, одного тафоцено3а в неокоме на 
.севере Сибири два вида камптонектесов Camptonectes (Camptonectes) lens 
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(Sow·) и С. (Boreionectes) imperialis ( Keys . ) , а также два вида окситом И3' 
волжского яруса Oxytoma (Oxytoma) expansa (Phill. ) и О. (Boreioxy
toma) aucta Zakh. ныне относятся к разным подродам (Захаров, 1966) � 
В этой работе описаны многочисленные случаи совместного нахождения. 
двух или более видов астарт, относившихся ранее к роду Astarte, а те
перь включенных не только в разные подроды и роды, но даже подсемей
ства (Astartinae и Eriphylinae) . Отсюда не следует делать вывод о том,. 
что в мезозойсrшх морях ,отсутствовали симпатрические виды среди дву
створок. В древних; KaI{ и в современных, морях симпатрюrеские виды 
среди морских двустворок существовали и существуют, но это явление 
не слишком распространено. Такие виды живут в современных морях. 
в разных экологических нишах (Голиков, Скарлато,1967в) . В случае 
автохтонного захоронения эти виды ОI{ажутся в разных тафоценозах. 
При аллохrонном захоронении родствеНные виды могут оказаться в од
ном тафоценозе. · Rак правило, число симпатричсских бентосных видов. 
в пределах формирования тафоценоза очень невелико, поэтому к их вы
делению в одном тафоценоз.е следует относиться с большой осторожностью. 
Все изложенное свидетельствует о том, что детальное систематическое 
исследование должно включать в себя также тщательный тафономиче
ский анализ. 

Rак показали ранее проведенные исследования, в среднемез.оз.ойском: 
арктичеСI{ОМ бассейне среди неравномускульных двустворчатых моллюсков 
существовали эндемичные виды. Предк-ами многих из них были выходцы 
из оксфордских морей Западной Европы. В более позднее время виды
потомки широко расселились на севере Сибири, Северном Урале и в. 
Восточной Гренландии. Группы, обладавшие вьюокиМ!И темпами видооб
разования, в течение времени от кимериджа до раннего готерива дали 
ряд ветвей видов. Некото-рые из них являются монофилетическими (изог
номоны, модиолусы и др. ) . Среди астарт, по-видимому, также имели место· 
единые филетические линии: Astaгte ( Astarte) trivialis - А. (А .) supra
veneгis ; А. (А .) lyapinensis - А· (А .) yatriyaensis. Разделение видов в. 
этих ветвях из-за значительной межпопуляционной изменчивости исклю
чительно затруднено, так каr{ упомянутые виды образуют гомологические· 
ряды изменчивости по таким важным признакам I{a:I\. скульптура и очер
тания раковины (Вавилов, 1962) . Например, по скульптуре среди А .  (А)' 
trivialis из раннего кимериджа выделяют ряд форм от гладких до кон
центрически ребристых (последние резко преобладают) . Эти формы най
дены в различных ·соотношениях у А .  (А.) chetaensis (ранневолжское· 
время) , А. (А . )  pmeveneris (средне- и поздневолжское время) , А . (А . )  
veneris (поздневолжское? - берриасское время) , А .  (А.)  supraveneris 
(валанж:ин-ранний готерив) .  Вид А .  (А.)  trivialis представлен также ра-

ковинами с разнообразными очертаниями: субтреугольной (преобладающая: 
форма) , круглой, субпрямоугольной. Все эти формы в различных соотно
шениях встречены в популяциях перечисленных выше видов. Гомологи
ческие ряды изменчивости описаны нами ранее среди родственных видов: 
устриц, изогномонов, модиолусов и др. (Захаров, 1963, 1966 ) .  Совершен
но очевидно, что установление и разделение видов и подвидов в филе
тических линиях возможно лишь на основании из.учения и сравнения 
популяций, а не отдельных форм, нередко идентичных у разных видов. 

В некоторых случаях единственным критерием, различия подвидов: 
является сравнение популяций. При этом совершенно невозможно одно
значно решить вопрос, не применяя формального «правила 75 % » (Майр,. 
1947; Невесская, 1967 ) . · 

В настоящей работе приведены результаты биометрического изучениЯJ 
популяций ряда видов астартид. Некоторые популяции возведены в ранг 
ТIОДВИДОВ. 



ЭВОЛЮЦИЯ И РАССЕЛЕНИЕ АСТАРТИД 

Астартьi: в узком смысле являются одной из древних, и морфологи
чески к·онсервативных групп среди двустворок. В этом легко убедиться, 
сравнивая мезозойские, третичные и даже некоторые палеозойские виды 
с современными тIШичными астартами. В нашей коллекции, например, 
раннекимериджская Astarte (Astarte) trivialis sp, nov. имеет исключи
тельное сходство с современной А .  (А.) crenata Gray. 

Основные элементы замка астартид сложились yme у позднепалео
зойсн:ой Astartella (Hall, 1858; Nicol, 1 '955) , так чт,о предположение об 
ордовикском роде Matheria, как наиболее древнем представителе астар� 
тид, вполне допустимо (Ciriacks, 1963, стр. 28) . Другим возможным пред
н:ом астартид, кан: и всего ствола гетеродонт, может быть примитивный 
шизодонтный род Lyrodesma (Haffer, 1959) .  Связующим звеном между 
предполагаемым предком и родом Astartella является позднедевонско
раннен:арбоновый род Cypricardella Hall. Эволюция замка ряда Cypricar
della ( D  - С,) - AstarteUa (Сз - Р )  э'rодробно рассмотрена Хаффером (Haf
fer, 1 959, стр. 22) и сводится н: следующему (рис. 3) : 1 )  задние бон:овые 
зубы впервые встречаются у большинства видов додевонсн:их форм; 

ним гtИМ 

а ь 
Cypricardella Astartella дstarte 

Рис, 3, РаввИтие ва�ша у астарт�д (ив Haffer, 1959) 

2 )  передние боковые зубы усилились по сравнению с тан:овыми у де
вонских видов; 3)  зуб 4Ь имеется у большинства видов из карбона, 
а у девонсн:их форм встречается с.11учайно и слабо развит; 4) зуб 3Ь· 
уже сдвинулся у некоторых видов к центру замочной площадки; 5 )  ним
фа укорочена. 

Представители рода Cypricardella встречаются в отложениях от верх
него силура до карбона на территории Евразии и Америн:и (Основы 
палеонтологии, 1960) . Находн:и рода Astartella многочисленны в морских 
сланцах пеноильвания и перми США ( Chronic, 1952 ; Nicol, 1955) и из
вестны из верхнего карбона и перми в Европе и Азии (Чернышев, 
1939; Основы палеонтологии, 1960; Люткевич и Лобанова, 1968) . 

Из пермских отложений в США описаны еще два рода астартид� 
Kaibabella Chronic, 1952 и Eoastarte Ciriacks, 1963, лишенные бо1швых 
2убов. Атрофия части или всех боковых зубов - также неред1юе явление в. 

истории мезо-кайнозойских астартид (роды Goodallia, Gonilia, Praeconia) . 
!Jеречисленные палеозойские и мезозойские роды скорее всего не связаны 
между собой непосредственно, а являлись ответвлениями от основного· 
ствола астартид. Эти ветви, как показано в работе Хаффера (Haffer, 
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1959) на примере Kaibabella не получали дальнейшего развития (рис. 4) . 
Поэтому вряд ли можно согласиться с Сирьяксом (Ciriacks, 1963, стр. 66)  
в том, что отсутствие латеральных зубов у рода Eoastarte, как возможной 
наиболее ранней предковой формы астартид, может иметь большое эво
люционное значение. 

Исключительная бедность астартидами отложений нижнего и средне
го триаса поразительна. Перечисленные в Fossilium catalogus (Diener 
et Kutassy, 1923, 1931)  около полутора десятков астарт происходят из 
верхнего триаса и, в основном, из рэта. Новозеландский род Balantiose
lena (Speden, 1962 ) из, ладина близоr{ по размерам раковины и зубной 
формуле к Astartella и, возможно, является продолжением единой филе
тической линии этого позднепалеозойско-раннетриасового рода. Наиболее 
известные позднетриасовые виды группы Astaгte tгiassica (Roemer, .1 851 ) ,  
не являясь типичными Astarte s.  1. и N eocгassina, по строению замка 
стоят ближе к юрским представителям этих родов, а не к роду Balan
tioselena 1• 

Также не являются настоящими астартами мелкµе формы, описанные 
из рэт - лейаса Швеции (Troedsson, 1951 ) . Неясно ст1юепие замка А. ap
:ressa 'Gabb из верхнего нория Британской Колумбии (Tozer, 1962) . По 
скульптуре этот вид близок к Astarte s. 1. По-видимому, ,в среднем триасе 
зародились настоящие Opisinae, среди которых в верхнем триасе выде
лено несколько подродов (рис. 4) . Палеозойсюrе и триасовые астар
тидъr представлены мелкими и очень мелкими ffiормами. В отложениях 
нижней юры также преобладают мелкие раr{овины астарт, но 
среди них встречены пред:ковые формы, видимо, почти всех ветвей астар
тин, широко распространенных в средней и верхней юре. Так, в качестве 
возможного пре,rща неокрассин может быть указана Astarte thalassika из 
геттанга в Западной Европе ( Quens tedt, 1858, стр. 45) .  Хаями определил 
Praeconia cf.  tetragona (Terquem) из нижнего лейаса в Японии (Hayami, 
1959) и А. (Nicaniella) sp. indet. из нижнеюрских отложений в южной ча
сти Вьетнама (Hayami, 1964) . Opisinae представлены в лейасе многими 
родами и подродами. Лейасовые астартиды описаны почти со всех конти
нентов (Goldfuss, 1833-1840 ; Chapuis et Dewalque, 1853; Terquem, 1855 ; 
Quenstedt, 1858; Joly, 1907; Cossmann, 1920 ; Петрова, 1947; Troedsson, 
1951 ; Rayami, 1960 ; Poel, 1961 ) , но наиболее изучены в Европе. По-види
мому, именно в раннеюрскую эпоху астартиды впервые в мезозое появились 
в Арктике (Lundgren, 1895; Rosenkrant.z ,  1934; Сакс, Грамберг и др" 1959) . 

В среднеюрскую эпоху астартиды получили дальнейшее развитие и 
большее распространение, чем в лейасе. Впервые появляются крупные и 
очень крупные формы в ветвях Neocгassina и Ргаесопiа, например, ги
гантсr{ие Coelastarte, описанные из Средней Азии Л. В. Сибиряковой 
( 1960 ) .  

Эволюция рода Neocrassina сопровождалась ослаблением боковых зу
.бов и усилением связки. Астартиды широко известны из. разрезов сред
неюрских отложений в Западной Европе (PhiJlips, 1829; Goldfuss, 1833-
1840; Roemer, 1836 ; Koch et Dunker, 1837; Quenstedt, 1852, 1858; Moiтis 
.i:Jt Lycett, 1850- 1853 ; Lycett, 1863 ; Laube, 1867; Terquem et Jourdy, 1869 ; 
Brauns, 1869 ; Whidborne, 1883; Loriol et Shardt, 1883; Greppin, 1888, 
1898 ; Wetzel, 191 1 ;  Cossmann, 1920; Douglas а. Arkell, 1"928) , описаны из 
Южной Америки (Gottsche, 1878; Weaver, 1931)  и Северной Америки 
{Crickmay, 1930; Cserna, 1963) , из Южной Африки (Tate, 1867) , Восточ
ной Азии (Hayami, , 1961 ;  Fan Jia-Song, 1965) , Новой Зеландии (Maпvick, 
1953) , южных областей СССР (Пчелинцев, 1927; Пчелинцев, Крымгольц, " 

1 Род Tutcheria (Сох, 1946, 1949) из верхнего триаса - лейаса включен в се
мейство Carditidae, род Torastarte (Mar1vick, 1953) из рэта Новой Зеландии - в се
мейство Cardiniidae (Vokes, 1967). 
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1934; Петрова, 1947 ; СиЬирякова, 1961) и приводятся . в списках средв.е
юрской фауны из Арктики (Donovan, 1957 ; Сакс, Грамберг и др. ,  1959) . 

Настоящего расцвета астартиды достигли в позднеюрскую эпоху. Позд
неюрские а ста ртиды характеризуются исключительным разнообразием 
форм и массовым развитием почти во всех морях земного шара. В верхней 
юре и низах нижнего мела насчитывается ·свыше 20 родов и подродов и 
многие сотни видов астартид (рис. 4) . Астартиды встре,чаются нередко в 

больших количествах, слагая знаменитый горизонт « астартиен» в Запад
ной Европе, выделяемый нередко как местный ярус. Намечается некото
рая дифференциация в расселении астартид, 1юторая сохраняется до ран
него мела. Эта дифференциация является результатом климатической 
зональности. Систематический состав астартид двух крупнейших субши
ротных зоогеографических надобластей: средиземноморской и бореальной, 
резко отличается. Имеются также значительные отличия в составе ас
тартид арктической и собственно бореальной (нижнебореальной) зоогео
графической областей. В арктической обла·сти были широко распрост
ранены астартины, в особенности настоящие астарты, а ТаI-\Же встречались 
представители родов Neocrassina, Pressastarte, AnabareUa, но не жили 
Opisinae, населявшие область Т�тиса и прони1-\авшие на прилегающие 
территории нижнебореальной области. В средиземноморской позднеюрской 
надобласти настоящие астарты, по-видимому, сильно уступали в своем 
распространении другим группам астартин (роды Neocrassina, Praeconia) 
и подсемейству Opisinae, отдельные представители которого (род Seebac
hia) достигали исключительно крупных размеров (Ditrich, 1933 ) .  В I-\ОН
це поздней юры появились первые Eriphylinae, предполагаемым предком 
которых можно считать подрод Freiastarte Chavan (Vokes, 1967) . В позд
ней юре астартид;ы расселились по всему земному шару. Они описаны 
из всех стратиграфических подразделений верхней юры в Западной Европе 
(Sowerby, 1812-.1829; Phillips, 1829; Mantell, 1850 ; d'Orblgny, 1850; Buvig
nier, 1852 ; Quenstedt, 1858; Contejean, 1859 ; Thurmann et Etallon, 1861 ;  
Zittel а .  Goubert, 1861 ;  Dollfus, 1863; Loriol, 1866- 1904; Blake а .  Hudle
ston, 1877 ; S truckmann, ,1878; Damon, 1880; Roeder, 1882 ; Boehm, 1883; 
Greppin, 1893; Fiebelkorn, 1893 ; Krause, ;1909; Rollier, 1912; Arkell, 1934; 
Chavan , 1945, 1952; Anderson а. Сох, 1948; Waterstoп, 1952 ; Wellnhofer, 
1964) и в Восточной Европе (Fischer de Waldheim, 1837, 1843 ; d'Orblgny, 
1845 ; Keyserling, 1846 ; Rouillier, 1846-1849 ; Rouillier et Vosinsky, 1847 ; 
Eichwald, 1867 ; Лагузен, 1883 ; Ilovaisky, 1903 ; Boden, 1911 ; Соколов, 
1912; Кreпkel, 1915;  Lewinski, 1922 ; Герасимов, 1955 ; Ротките, 1966, 
1968) , известны из Сибири (Keyserliпg, 1848; Schmidt, 1872; Пчелинцева, 
1962; Турбина, 1962) , Малой Азии (d'Archiac, 1846 ; Stefanini, 1925) , Кры
ма, Кавказа и Средней Азии (Семенов, 1896; Пчелинцев, ·1928, 1931 ; Пет
рова, 1949 ; Химшиашвили, 1957, 1961 ;  Репман, 1963; Абдулкасумзаде, 
1965) , Индостана (Holdhaus, 1913;  Agra\val, 1955 ; Sahni а. Prasad, 1957 ) ,  
Китая, Японии и Юго-Восточной Азии (Grabau, 1928; Кimura, 1956; Tamu
ra, 1959, 1960; Hayami, 1961 ) ,  из Африки (Dacque, 19.10; Stefanini, 1925; 
Basse, 1930 Ditrich, 1933; Сох, 1935 ; Nicolai, 1950- 1951 ) ,  Северной и 
Южной Америки ( Imlay, 1940, 1941, 1945 ; Waever, 1931 )  и Арктики 
(Madsen, 1904; Ravп, 1911 ;  Sokolov u. Bodylevsky, 1931 ;  Spath, 1936; 
Frebold, 1937; Бодылевский, 1939, 1944, 1949, 1963; Donovan, 1957 ) . 

Раннемеловой этап в развитии астартид тесно связан с позднеюр
ским. Большинство родов и подродов астартин, живших в конце поздне
юрского времени, продолжали еуществовать в начале раннемеловой эпохи 
(роды Astarte, Neocrassina, Praeconia) (рис. 4) . Дальнейшее развитие 
получили эрифилины, но заметно сократились описины. Представители 
подсемейства Eriphylinae в неокоме заселяли, в основном, бассейны сре
диземноморской зоогеографической надобласти и южные онраины бореаль
ной области. На севере в это время по-прежнему господствовали. астар-
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тины (род Astaгte и, отчасти род Neocгassina) 1 и отсутствовали описины 2• 

Нижнемеловые астартиды описаны в ряде крупных монографий, упомя
нутых выше, а также в специальных работах по Западной Европе (Rome1-, 
1841 ;  Leymerie, 1842; d'OrЬigny, !1843-1847 ; Forbes, 1845; Sharpe, 1850� 
Pictet et Roux, 1852 ; Pictet et Renevier, 1858; Schafhi:iute, 1863 ; Zittel, 
1864; Pictet et Campiche, 1864- 1867; Coquand, 1865 ; Loriol, 1868, 1880-
1881 ,  1882 ; Keeping, 1883; Wollemann, 1900; Woods, 1906; Hofmann u. Va
dasz,  1913 ; Cossmann,  1918; GШet, 1921 ,  1924-1925 ; Baroni, Incitti etc., 
1954) , Восточной Европе (Мордвилко, Бодылевский, Луппов, 1949 ; Ива
нова, 1959) , Сибири (Бодылевский и Шульгина, 1958; Глазунова, 1960) . 
Крыму, Rаю{азу, Средней Азии (Anthula, 1899 ; Рентгартен, 1926; Пче
линцев, Rрымгольц, 1934; Алиев, Пурлиев, 1965 ) , Японии (Nagao, 1934; 
Hayami, 1965 ) ,  Африке (Krauss, 1847 ; LOl'iol, ·1868; Miilleг, 1900; Krenkel, 
1910;  Pervinquiere, 1912 ; Dietrich, 1933; Collignon, 1948; Busson е� 
Albanesi, 1967) , Северной Америке (Felix, 1891 ;  Stanton, 1895 ; Anderson, 
1938 ;  Stoyanow, 1949 ; Сsеша, 1956) , Арктики ( Spath, 1947 ; Rрымгольц� 
Петрова, Пчелинцев, 1953) и Антарктиде (Wilckens, 1'910) . 

К R!ОНЦУ раннемеловой эпохи повсюду отмечается резкое сокращение 
астартид. Среди астартин, по-видимому, почти полностью вымирают пред
ставители рода Neocrassina 3, становятся редкими Astarte s. 1. и Opisinae. 
Дальнейшее развитие получают лишь Eriphylinae (рис. 4) . Это подсе
мейство в особенности широ1ю расселяется в позднемеловых морях на. 
территории: Запащной Европы (Coquand, 1862; Holzapfel, 1889 ; Miiller, 
1898 ; см. также ряд работ, упомянутых выше) , Японии, Индии, Новой 
Зеландии ( S toliczka, 1870-187 1 ;  Woods, 1917 ;  Ichikawa а. Maeda, 1963) и; 
Северной АмерИI{И (Gabb, 1864; Meek, 1876 ; Packard, 1922; Stewart, 1930; 
Popenoe, 1937 ; Stephenson, 1941) .  Другие астартиды представлены в ниж
немеловых отложениях немногими типа:1;ш и находки их редки. 

С большой д_олей уверенности можНJо считать, что два подсемейства� 
Opisinae и Eriphylinae вымер.Пи в конце позднего мела 4 ,  а время между 
мезозоем и I{айнозоем пережил лишь один род астартид - Astaгte s. l. 
Связь позднемелового рода Grotriania Stoliczka ( 1871 )  из Индостана с 
таковым из позднего палеогена с территории Западной Европы (Speyer,. 
1860) , как и с поздиеюрской северосибирской формой, на наш взгляд" 
весьма сомнительна и поэт·ому показана на схеме условно (см. рис. 4) . 

Вспышка формообразования в роде Astarte отмечается в середине па
леогена и в неогене (рис. 4) . Однако развитие подавляющего большин
ства ветвей не пошло дальше подрода. Многие из этих групп существо
;вали сравнительно непродолжительное время (Crenimargo, Astharotha, Iso
crassina, Digitariopsis, Carinastarte) . Почти все кайнозойские ветви астарт 
представлены видами, имеющими: мел:кие и средние раковины. Наиболее 
:крупнораковинные формы встречаются у видов подрода Tridonta. Дэвис
(Dаviеs, 1935) считает, что уже в третичное время астартиды были бо
реальные или арктичесrше, но в разное время различные их представи
тели распространялись к югу. 

,в палеогене астарты жили в морях на территории Северо-Западной. 
Е�ропы (Deshayes, 1860; Speyer, 1860; Koenen, 11893;  Glibert, 1 936, 1954; 

1 Часто встречающиеся в современной стратиграфической Литературе по южным 
областям СССР и Средиземноморью определения «Astarte» требуют проверки и срав
нения с родами Eriphyla и Neocrassina. 

2 Первая находка род Op is отмечается в верхнеаптских отложниях в Восточ
ной Гренландии (Donovan, 1957) . Определение Н. С. Воронец Op is greppini Loriol 
Сакс, Ронкина и др. ( 11963) из нижнего оксфорда с западног{) берега Анабарской 
губы (устье р.  Сайбалаха) пока не подтвердилось. 

3 Rоллигнон (Collignon, 1951) описал Astarte (Neocrassina) fortuna из маастрих
та с Мадагаскара. 

4 Генетическая связь подрода Lirodiscus с подсемейством Eriphylinae (Vokes,. 
1967) в настоящее время недостаточно обоснована. 
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см. также общие сводки по мезозою и кайнозою) и южных областей 
СССР (Соколов, 1894; Яншин, 1953; Клюшников, 1958 ; Коробков, 1962; 
Миронова, Овечrшн, Яркин, 1962;  Селин, 1964; Мерклип и l'ончарова, 
1967; Макаренко, Зелинсr<ая и др" 1968 ) ,  в Африке, Северной Америriе и 

-в:а западе Индии (Davies, 1935 ) . 
В ноогене появился ряд новых подродов и продолжали существовать 

яекоторые палеогеновые (Laevastar·te, Goodallia, Astharotha, Carinastarte ) . 
По-видимому, в начале неогена существовали первые виды Tridonta, 
Iюторые уже в то время тяго.тели к северным морям. Неогеновые астаргы 
-описаны в многочисленных работах, посвященных фауне этого времени 
·С территории Западной Европы (Cossmann et Peyrot, 1914;  Hinsch, '1953 ; 
Glibert, 1957) , Северной Америки (Dall, 1898 ; Gardner, 11943 ) ,  Южной 
Америr-\и ( Ollson, 1964) , Северо-Восточной Азии ( Слодкевич, 1938) 1 •  

Комплексы плиоплейстоценовых астарт во  многом сходны с ныне жи
вущими, с которыми они имеют много общих или близr�ородственных 
видов. 

Большинство из ныне существующих подродов астарт уходит r-юрнями 
в неоген и даже поздний палеоген ( Hinsch, 196'1 )  (рис. 4) . 

Современное расселение астарт и колонизация ими холодноводных 
морей довольно четко наметились в конце неогена, что связано с общим 
похолоданием на Земле, усилившимся в конце неогена (Павлов, 1922; 
'Voldstedt, 1954) . ОдrШI{О астарты плиоплейстоцеиовых иижиебореаль
ных :морей были более многочисленны на тех же территориях, чем ныне 
живущие их представители, и поселения астарт вдоль шельфов ряда кон
тинентов (например, Европы, Северной Америки и Азии - Wood, 1860; 
G1'ant а. Gale, 193 1 ;  Br-oek, 1949; Heering, 1950 ) заходили далеко па юг. 

Номплексы двустворчатых: моллюсков, в том числе и асгарты, современ
ных морей Северного Ледовитого океана сложились уже к началу чет
вертичного периода (Слодн:евич, 1935 ; Сакс, 1953;  Мерклин, Петров, 
Амитров, 1962; Петров, 1966 ) . В настоящее время в арктических морях 
.живут представиты1и следующих подродов рода Astarte: Tridonta, Astarte 
s. st1'" Nicania, Elliptica, Filatouella и Rictocyma. Подроды Digitaгia, Goni
lia и род Goodallia распространены в основном в нижпебореальны,х: и 
; (аже субтропичесних бассейнах (Dall, 1877, 1921 ; Sars, 1878; J ensen, 
1912;  Oldгoyd, 1924; Филатова, 1 948, 1957б) . 

Однако тольно в арктических и верхнебореальпых морях а�тарты иг
рают существенную роль в донной фауне. Субтропичесние и тропичесние 
виды, J{aI{ праюшо, глубоноводные или очень мелкораковинные и имеют 
втоrр,о�тепеН'Н'ое з1Начение в �донных биоценозах (Dall, 1903 ; Davies, 1935; 

. Догель, 1940; Филатова, 1957а) . 

1 Литература по кайнозойским астартам далеко не исчерпывается прцведенным 
' СПИСI\ОМ. 



ЭКОЛОГИЯ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ АСТАРТИД 

экология 

П и щ а  и э т о л о г и я. Современные астарты являются сестонофага-
ми. Для улавливания пищи они имеют засасывающий воду и фильтрую
щий аппарат: один короткий анальный сифон, бранхиальное отверстие,_ 
образованное несросшимися реснитчатыми краями мантии, гладкие, сет
чатые жаберные пластинки с наружным листком более коротким, чюL 
внутренний (Филатова, 1948) . Строение пищевого аппарата свидетель-
ствует о том, что астарты не могут глубоко зарываться в грунт. Дшr 
зарывания в мягкий субстрат используется нога, таr{ же хорошо разви
тая у астарт, как и у других зарывающихся форм. Метод зарывания 
был изучен Саледдином ( Saleuddin, 1965) , наблюдавшим за поведенпем 
Astarte elliptica, А. borealis и А .  montagui в аквариуме (субс.трат � 
илистый песок, температура воды 10- 12° С) . Процесс зарывания длится 
20-30 мин. В обычном состоянии астарты лежат под углом 45° к суб
страту так, что передний край раковины погружен, а задний находится 
на уровне с субстратом. Только А. montagui зарывается вертикально. 
А .  sulcata и А. elliptica обычно лежат левой створкой вверх. Перевер
нутые правой створ1юй вверх, половина астарт через некоторое время 
была найдена обращенной этой створкой вниз (там же) .  А. И. Савилов. 
( 1961 )  помещает астарт в ;экологическую группу подвижных сестонофа·
гов. Но, вероятно, эти моллюски среди подвижных являются самыми 
неподвижными, о чем свидетельствуют наблюдения А. Саледдина (с м .  

выше) . 
Т е м п е р  а т  у р а. Подавляющее большинство видов астарт - жители 

холодных арктических и умеренных бореальных вод, но имеются суб
тропические и тропические в:Иды в подродах Digitaгia, Gonilia и Goo-· 
dallia (Chavan, 1950) . Наиболее холоднолюбивыми среди астарт являются 
представители подрода Tridonta (Dall, 1903 ; Филатова, 1957а) (табл. 2) . 
Наибольшая частота нахождения и плотность поселения Astarte (Tri
donta) borealis в Баренцевом море приурочена к низним отрицательным 
температурам 0° - (-2�) С (Месяцев, 193:1 ) ,  хотя этот же вид встречается; 
в Японском море, где живет даже в заливе Посьета (Скарлато, 1967) .. 
Несколько более теплолюбивые виды имеются среди подродов Nicania � 
и Elliptica. Некоторые виды Nicania доходят до Бискайсно-го залива 
(Дерюгин, 1915) , в то же время вид А. (N. )  montagui встречается во. 
всех северных морях СССР. Типовой вид А .  (А.)  sulcata тепловодный, 
наиболее распространен в бореальных морях, доходит до северо-западных 
берегов Африки и Средиземного моря, но встречается в Баренцевом море 
при температуре воды 4-0° С. Вообще же представ:И:тели Astarte s.  stг" 
некоторые подвиды А. (А .) ,�renata , А. (А.) acuticostata распространены 
до моря Лаптевых (Филатова, 1957а) . 

Г л у б и н а. Астарты живут в пределах глубин от нескольких метров 
до нескольних километров. Однако массювые поселения большинства ви
дов находятся на глубинах от неснольких десятков до нескольних сотен 
метров (табл. 2) . Расселение видов по глубине определяется видимо не 
столько самой глубиной, скольно температурой воды, н которой нлетr{И 
моллюснов довольно чувствительны (Жирмунский, 1964) . Стенотермные 
холодноводные виды в теплых морях живут тольно на большой глубине. 
Многие виды встречаются в широном интервале глубин, но есть и сте-

21: 



нобатные. Например, А .  (Т.) Ьorealis в Баренцевом море и Кольском за
ливе является сравнительно мелководной формой ' (Дерюгин, 1915;  Меся
цев, 1931 ) , а североатлантический арктический вид А.  (Т. )  acuticostata 
явно глубоководный (по данным Долла (Dall, 1903) встречен на глуби
нах 364-1 180 .м) . ПредставитеJ1ь подрода Filatovella - А. (F. ) ioani 
является массовой формой у берегов Восточной Камчатки на глубинах от 
126 до 340 м (52 экз ./:м3) (Филатова, 1957а) . А. (Elliptica) eUiptica, 
широко распространенный в арктических и бореальных водах, обитает на 
глубинах в среднем порядка нескольких десятков метров, хотя в Белом 
море был поднят с глубин, превышающих 100 м (Дерюгин, 1928) . 

Т а б л ица 2 

Зколоmqес1{аЯ характеристика представителей разлиqных подродов арктиqеских 
и верхнебореальных астарт (по Dall, 1903; Дерюгину, 1915 ; Меслцеву, 193 1 ;  

Филатовой, 19576) 

Asfa"te Astш·te Astarte Asfa"te 
Astarte Astarte Astarte 
(Filafo- (Ricto- (Rictoc?J-

Факторы среды ( As/a"te) (Tridopta) (Nicania) (Elliplica) vella) c?Jma) та) zen-
C?'enata bo1'ealis montagui e/liptica ioani esquimalti kevitchi 

1 

Температура, 0С От +4 От О до От +8 +5 , 1  Положи- - Положи-
ДО -2 -2 до -2 тельная тельная 

Глубина (сред-·ннн), .лt 
200-300 50-100 100 85 233 80 310 

·<;оленость, 0;00 34 , 44- 31 ,50- 31 , 09- 32,0-35,0 Нормаль- Нормаль- ,._, 35,00 
35,14 35 , 07 34 , 96 но мор- но мор-

скан CKafl 
'Грунты Ил с Ил и ил Ил с пес- И л пес- Песок с � Песок 

камнями с песком КОМ, ЧИС- чаный с галькой 
ТЫЙ ИЛ, камнями 
песок с 

намннми 
'Частота ветре- В масса- В масса- Местами Частая До - РедкаFt. 
чаемости БОМ КО- вам коли- в масса- 52 э>:з./м' 

личестве честве вам коли-
-Местонахонщение Баренце- · ч:естве 

во море, Баренцево Баренце- Баренце- Баренцево Алеут- Беринга-
Нольский море во море во море м о ре с кие во море 

залив острова. 
Пабе ·  

режье 
Аляски 

С о л е н о с т ь. Астарты морские животные. Большинство арктиче
сских видов живет в водах с соленостью до 30-35%0 ( Месяцев, 1931) , 
однако астарты лешо переносят некоторое понижение солености ( табл. 2 ) . 
Например, А.  {Т.) Ьorealis и А.  (N.) montagui в море Лаптевых живут 
в условиях, близких и :;стуарны:м: (Дерюгин, 1 932; Попов, 1932 ) . Во время 
летних полевых работ на побережье :моря Лаптевых (Таймырский берег 
Хатангского залива и Паксинский берег Анабарского залива) нами наб
людались в береговых выбросах свежие створки раковин А. ( Т.)  Ьorea
lis. Воды этих заливов сильно опресненные, тем не менее астарты жи
вут в них и нормально развиваются : длина рюювин, собранных на бе
регу Хатангского залива, по измеренным 35 экземплярам составляла в 
·среднем 24 .мм. · 

' 

Г р  у н т и а э р а ц и я. Астарты селятся и живут на различных ти
пах мягких грунтов, обычно имеющих примесь песка (табл. 2 ) . Многие 
виды встречаются в массовом: количестве на илах с примесью песка и 
даже на чистых илах. Астарты, как и другие сестонофаги, нуждаются в 
притоке несущих пищу свежих вод. Непременным условием для процве
тания астарт является отсутствие сильных течений, поскольку слабо по
груженные раковины этих малоподвижных моллюсков легко вымываются 
из грунта. 

22 



В з а и м о о т н о ш е н и е с х и щ н и к а м и. В арктических морях 
.астарт в больших количествах поедают гастроподы. На побережье Хатанг
ского залива в устье р. Чернохребетной нами были собраны многие 
десятки раковин А. (Т.) borealis. Примерно четверть из них была про
сверлена гастроподами {Neptunea ( ? )  и др.], а на большинстве других 
створок видны следы точения. По свидетельству Долла (Dall, 1903) ас
тарты составляют ::ща""Iительпую часть пищи моржей и рыб. 

Ц в  е т о  в а я о к р  а с к а раковин астарт тусклая. По словам Долла 
(Dall, 1903) , она I{омпенсируется яркой окраской мягких частей тела, 
которые обычно желтые, оранжевые или ярко-красные (цвета киновари) .  
Из других биологичесних характеристИI\ следует отметить сильнейшую 
внутривидовую изменчивость астарт. Об этом пишут все исследователи, 
изучавшие астартид (Dall, ·1903; Дерюгин, 1 915, 1928; Месяцев, 1931 ;  
Филатова,, 1957б ; Ockelmann , 1958) . 

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ 

В этом разделе дается общий обзор палеоэкологии астартид. Палеоэко
логия изученных видов приводится отдельно при описании каждого вида. 

Э т о л о г и я. Вымершие астартиды, как и ныне живущие, являлись, 
вероятно, сестонофагами. Оцнако этология представителей трех подсе
мейств отличалась. Древние астартины, как и современные, зарывались в 
·субстрат неглубоко. Так, наблюдения над характером сверления заднего 
н:рая раковины плиоценовой Astarte ( Astarte) lasterotii Jonkait.e червем 
Polydora свидетельствуют о том, что эта астарта жила непосредственно 
под седиментационной поверхностью и была малоподвижным животным 
(Boekschoton, 1967, стр. 328) . Наши наблюдения тоже подтверждают этот 
вывод: одна из раковин А. (А .) trivialis sp. nov. из нижнего кимериджа 
несет следы укуса заднего края, на заднем краю раковины А. (А.) vene
гis popigaiensis найдена серпула, а на раковине А.  (А . )  yatriyaensis 
:из волжсI{ОГО- яруса - колпачковидная брахиопода (Discinidae) ( табл. 
VIII ,  фиг. 9а) . Все эти находr<и указывают на то, что раковины ме
зозойсю,�:х астартин при жиани закапывались неглубоко, задний конец 
раковины по крайней мере у некоторых видов не был покрыт осадком. 

Эрифилины, имеющие синус мантийной линии, вероятно, обладали 
·более длинными сифонами и могли закапываться в грунт глубже, чем 
астартины. Судя по глубоким отпечаткам ножных мускулов на внутрен
ней стороне раковины у этой группы. астартид, они обладали хорошо 
развитой ногой - рычагом для зарывания в грунт. 

Образ жизни аписов не ясен. Их раковина сходна с таковой тригониид, 
что заставляет предполагать и сходный образ жизни у этих очень удален
ных в систематическом• отношении животных. 

'i' е и п е р а т  у р а. В мезозое и в третичное время тепло на земном 
шаре было распределено более равномерно, поэтому воды морей были 
более равномерно нагреты, чем в настоящее время. Ныне холодновод
ный Арктический бассейн, место обитания большинства современных ви
дов астарт, в мезозое был значительно более тепловодным; об этом 
·свидетельствуют разнообразный состав беспозвоночных, данные по флоре 
и результаты измерения палеотемператур (Сакс, Нальняева, 1966; Заха
ров, 1966 ; Вахрамеев, 1964; Гольберт, Полякова, ·1966 ; Берлин, Найдин 
и др., ,1966; Bowen, 1962 ; Тейс, Найдин, Сакс, 1968) . Тем не менее, 
уше в начале юрского периода существовала климатическая зональность 
и расселение юрских и меловых астартид подтверждает это предполо
жение. В арктичес:ких морях того времени не жили описины, широко 
распространенные в Средиземноморской надобласт:и и встречающиеся на 
прилегающих территориях. На севере также редки представители другого 

23 



теплолюбивого подсемейства астартид - эрифилины. В то же время в 

юрсн:их и раннемеловых морях арн:тичесн:ой зоогеографичесн:ой области 
обитали многочисленные вицы 11.стартин, причем в поздней юре и раннем 
мелу преобладают виды Astarte s. str" представленные нередн:о массо
вым н:оличеством эн:земплиров. 

Г л у б  и н  а. Древние астарты, н:ак и современные, были эврибатны, 
но в целом: мезо-н:айнозойские астартиды заселяли более мелн:оводные 
участии морей, чем бо.uьшинство современных астарт. Настоящие астар
ты в мезозое представлены многочисленными видами, обитавшими в суб
литорали вплоть до ее верхних: горизонтов (например, Astarte praeveneris 
sp. nov. ) . Нен:оторые виды пророкий, наоборот, были жителями глубон:о
водных участн:ов бассейнов (например, северосибирсн:аи Prorokia tгan
sitoria sp. nov. обитала на глубинах порядка первых сотен метров) .  
Наши наблюдении подтверждают вывод Хаями (Hayami, 196 1 )  о том, что 
представители рода Neocrassina (у Хаями Coelastaгte) были более мел 
:ководными, чем настоящие асrарты. Неокрассина могла жить, веролтно, 
в самых верхах сублиторали, она имела толстую прочную раковину и 
хорошо развитые нимфы - свидетельство сильной связн:и у большинства 
представит1шей этого рода. Представляется, что именно неокрассины бы
ли предr<ами эрифилин, перешедших к зарывающемуся образу жизни в 
условиях мелководья и подвижной среды. Позднее (в позднем мелу) 
эрифилины заселили тан:же и более глубоноводные бассейны. Третичные 
астарты в Европе были жителями неглубоних тепловодных эпиконти
нентальных морей;. 

С о л е н о с т ь. В ископаемом состоянии астарты Еутречаются совмест
но с остатнами морских беспозвоночных: двустворнами, головоногими, 
иглоножими и др. Нет данных относительно степени галофильности таних 
подсемейств, как Opi,sinae и Eriphylinae. Наблюдении над северосибир
скими позднеюрсними и раннемеловыми астартинами показывают, что 
многие из них могли существовать в бассейнах относительно опреснен
ных. Таr<ими временами слабо опресненными бассейнами могли быть 
моря средневолжсного времени на Северном Таймыре, в ноторых жили 
Astaгte (Astaгte) praeveneris sp. nov. и G1·otriania ( ? )  siЬirica sp. nov., 
и ранненеокомсн:ое море в Хатангской впадине (Басов, Захаров и др" 
1 965; Грамберг, Спиро, 1965, стр. 106;  Захаров, 1966, стр . 138, 142) , 
в нотором обитали А.  (А . )  veneгis d'Orb" А .  (А . )  supraveneris sp. nov., 
Neoaassina ( Anabaгella) vai (Кrimh.) . Следует заметить, что в средне
волжских отложениях на Северном Таймыре очень много мелких ( моло
дых) раковин астарт. Это явление может быть объяснено танже пони
женной соJ1еностью вод. Воупес ( Vokes, ·1948) считает, что астарты и 
другие меловые двуст:ворни н<t территории Северной Америюr нормально 
развиваются в морях с нориальной соленостью. Н'арликовые размеры 
этих форм уназывают на солоноватоводные условия. Основываясь на наб
людениих над мезозойскими астартинами на севере Сибири, следует счи
тать их эвригалинными животными. 

Г р  у н т  и а э р а ц и я. Древние астартиды найдены почти во всех 
типах морсн:их осаднов, кан герригенных: таи и известковых. Так, Имлей 
( Imlay, 1957) указывает на находки рода Opis в среднеюрских доло
митах и известняr<ах (Вайоыинг) . Позднеюрские астарты из этого жr 
района жили, по мнению И млея (там же) , на мягн:ом илистом дне. На 
севере Сибири астарты обнаружены во всех типах терригенных осадков: 
от чистых глин до грубозернистых песн:ов с гальной и валунами. Та
фономичесiшй анализ сообществ, совместно с которыми встречены астар
ты, показывает, что эти моллюски предпочитали хорошо аэрируемые во
ды. В застойных глубоководных участнах бассейнов с сероводородным 
заражением (северо-восточная часть Хатангской впадины, п-ов Пакса) 
астарты не жили. 
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Х и щ н и к и и э п и ф а у н а. Взаимоотношение астартид с другими 
организмами выяснено недостаточно. По-видимому, древние астарты, 1-шк 
и современные, служили пищей рыб (наблюдались следы укуса) .  Порази
тельно, что во всей н:�шей r<оллекции, насчитывающей оиоло 1000 экземп
ляров, нет ни одного просверленного гастроподами или несущего следы 
точения гастропод. На некоторых раковинах наблюдз.лись приросшие ор
ганизмы: серпулы, колпачковидные брахиоподы (Discinidae ) .  Немногие 
створr<и имеют следы точения (губками? ) .  В целом раковины астарт 
чистые� лишь со следами потертости заднего конца, который, видимо, 
мог поднимюься над субстратом. Все ископаемые раковины равномер
ной светло-серой пли серой он:раски или имеют окрасr-су вмещающей по
роды. Исключительная внутривидовая изменчивость древних астартид об
щеизвестна. Ее изучению уделяется то или иное внимание всеми иссле
дователями, изучавш}rми это семейство. Детальное изучение внутривидо
вой изменчивости дано в настоящей работе при описании видов. 

Явление и н  в е р с и и з у б о в замка у современных астарт неред1юе 
(Dall, 1903) . Среди вымерших форм оно встречается не часто. Например, 
в нашей коллеr<ции имеется всего лишь один экземпляр с инверсией зу-
бов замка (см. описание · Astarte (Astarte ) lopsiyaensis sp. nov. ) ·  



АСТАРТИДЫ 
И ВОПРОСЫ ДЕТ А.ПЬНОГО Р АИОНИРОВАНИЯ 

ПОЗДНЕЮРСКОй И РАННЕМЕЛОВОИ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хотя в мезозо� имели место значительно более однообразные клима
тические условия, чем в настоящее время, климатическая зональность 
все же существовала (Bowen, 1962) . С начала раннеюрской эпохи в се
верном полушарии как по флоре, так и по фауне намечаются субши
ротные rшиматические зоны (Вахрамеев, 1957, 1964; Сакс, 1964а ) . Соот
ветственно этим субширотным зонам выделяются крупные зоогеографи
ческие климатичесние надобласги: средиземноморская и бореальная, уста
новленные еще Неймайром (Neumayr, 1883) . 

Изученный в последнее десятилетие совершенно новый материал из 
'Труднодоступных районов Советской Арктики поr-шза.л, что юрская и ран
немеловая фауна арнтической области резко отличается от одновозраст
ной нижнебореальной. Исследователи пришли п выводу о возможности 
разделения бореальной надобласти на две области: собственно бореаль
ную и аркгичесную (Шульгина ,  1966;  Сакс и Нальняева, 1966;  Захаров, 
1966 ; 1968; Дагис, 1968) . Экологический и систематический анализ фауны 
<;видетельствует о том, что в юрском и начале мелового периода географи
ческий полюс находился в пределах современного Арктического бассейна 
(Сакс, 1961а) . Большинство палеомагнитных данных ука31ЬIВает на то, что 
{;еверный полюс в это вреия находился в районе Берингова пролива (Пос
пелова, Ларионова ,  Анучин, 1967; Поспелова, Сакс, 1968) . В циркумполяр
ный район, ограниченный юрским полярным: кругом, попадали области 
Северо-Востока СССР (к востоку от р. Лены) и Аляски с прилегающими 
территориями в Северной Америке. Район м:ежду р. Леной и Северным 
Уралом находился между 50° и 70° северных палеоширот. Сороковая па
раллель, лежащая ныне в области субтропиков, проходила по югу Запад
ной Сибири. 

Для целей детального палеозоогеографического районирования арк
тической области чрезвычайно важен анализ распределения позднеюр
ской и раннемеловой фауны к югу от предполагаемого юрского северно
го полюса .  Сравнение позднеюрской и раннемеловой фауны беспозвоноч
ных из циркумполярного района в пределах юрского полярного круга 
·С одновозрастной фауной, населявшей моря, расположенные южнее этого 
круга, приводит к однозначному выводу: северная циркумполярная фау
на  однообразнее и гораздо беднее южной. Верхнеюрские и неокомские 
разрезы на  Северо-Востоке ОССР и на Аляске чрезвычайно бедны аммо
нитами, белемнитами и микрофауной, а среди двустворОI-\ резко преобла
дают ауцеллы (Верещагин, Кинасов и др., 1965; Ефимова,  Кинасов и 
др., 1968) . Бедность и однообразие фауны указанных областей не могут 
быть объяснены различием фациальных обстановок, господствовавших в 
позднеюрское и раннемеловое время в циркумполярном районе, или преи
мущественно геосинклинальным режимом существовавших здесь морей, 
по сравнению с эпиконтинентальными приплатформенными морями :в 

более южных районах, посколы{у позднещрские и раннемеловые фауны 
из геосинклинальных областей Калифорнии (40° палеошироты) и Япо
нии (50° палеошироты) несравненно более богаты и разнообразны, чем 
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одновозрастные фауны Северо-Восто1ш СССР и Аляски. Менее детальная 
изученность тан:их удаленных и труднодоступных районов, как Северо
Восток СССР и Аляс1ш, по сравнению даже с северными территориями 
СССР, заставляет допустить, что систематический состав фауны из этих 
районов еще недостаточно изучен. Однако трудно ожидать, что 1шртина 
сильно изменится в будущем, так как в настоящее время на Северо
Востоке СССР изучены все типы разре::юв: от геосинклинального до суб
платформенного, и наиболее широко распространенная фауна, собранная 
3а многие годы многочисленны1i:и геологическими отрядами, обработана 
( Верещагин, :Кинасов и др. 1965; Ефимова, l{инасов и др. ,  1968 ) . 

Систематические и экологюrеские особенности основных групп позд
неюрской и раннемеловой фауны северных районов СССР уже достаточ
но изучены, чтобы произвесrи сравнение этой фауны с одновозрастной 
из других территорий. 

Позднеюрскую арктическую зоогеографическую область, на наш взгляд, 
целесообразно разделить на три подобласти на основании установленного 
.:значительного различия в систематическом составе фауны, объясняемого 
климатическими причинами и изоляцией бассейнов : чу1{отско-канадская 
зоогеографическая подобласть - позднеюрская и раннемеловая циркум
полярная зона (Северо-ВостОI{ СССР, Аляска и Северная Канада) ; цент
рально-арктическая зоогеографическая подобласть (территория западного 
,сектора Ар1{тики) и бореально-тихоокеанская зоогеографическая подоб
ласть ( однQименная провинция В. Н. Сакса) . Вероятно, с ва.�шнжина раз
.личин в бентосе центрально-арктической и чукотСIКО-I{Юiадской подобла
·стей ·становЯ'!1ся не столь значительными, чтобы выделить д'ве ilОдоблаrсти. 
Бореально-тихоо1{еанскую подобласть в раннем мелу по двустворкам сле
дует включать в нижнебореальную область. Наиболее изученной из этих 
подобластей является центрально-ар1-tтическая, поэтому ниже будут рас
·смотрены вопросы детального районирования только этой подобласти. 

Детальное районирование рассматриваемой подобласти возникает из 
необходимости оценки степени различия фауны из разных районов 

,
,,.за

падного сектора Арктиюr. Монографическое изучение различных групп 
беспозвоночных, предпринятое в течение последних лег, показало, что 
·одновозрастная фауна неодина1шва на всей территории морских отложе
ний юры и мела на севере СССР и прилегающих районах. Эти факты 
побудили многих специалистов предпринять детальное биогеографическое 
районирование позднеюрских и раннемеловых морей Арктики по отдель
ным группам фауны. В составе арктической зоогеографической области 
по белемнитам в поздней юре и раннем мелу были выделены две про
винции - арктиqеская .и бореально-тихоокеанская (Сакс и Нальняева, 
1966 ) .  Исходя из значительного эндемизма двустворок на еевере Сред
ней Сибири предлагалось выделить этот район в конце поздней юры и в 
начале мела в особый зоогеографический район (Захаров, 1966) . Позднее 
по двустворкам для этого же отрезка времени были выделены следую
щие палеогеографические округа: Средне-Сибирский, Северо-Уральский, 
Восточно-Гренландский и Западно�Сибирский (Захаров, 1968) . По аммо
нитам в раннем кимеридже выделяются две провинции: Гренландско-· 
Хатангс1шя и Таймыро-:КанадсRая (Месежников, 1968) . Выполненное в 
настоящей работе изучение систематики и экологии широко распростра
ненной на севере СССР группы двустворок из семейства Astartidae по
зволило более четко оценить степень отличия двустворок из разных рай
-онов _Арктики и произвести детальное районирование по отдельным векам. 

:Как показало изучение неравномускульных двустворчатых моллюсков, 
эта группа была представлена в северосибирских келловейских морях 
видами, известными из Западной Европы и Восточной Гренландии (За
харов, 1966, стр. 155) . В настоящей работе келловейские северосибир
·ские астарты не описаны. Во время изучения . обнажений келловея по 
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р. Чернохребетной Часто встречались раковинки мелких астарт плохой 
сохранности. Н. С. Воронец определила из этих же мест Astarte cf. po
lymorpha Cont. (Сю<с, Грамберг и др., 1959, стр. 72 ) .  Из бассейна р. Пе
чоры (р. Пижма) летом 1968 г. нами были собраны астарты из верхнего 
келловея, определенные как Neocrassina (Neocrassina) aff. ovalis (Smitl1) , 
отличающиеся от типичного вида гораздо меньшими размерами. Наб
людения над келловейскими астартидами подтверждают вывод о том, что 
арктичес1<ая фауна этого времени, несмотря на прямую связь морей, была 
более однообразной, чем средиземноморс1<ая и нижнебореальная: из кел
ловеЙСI{ИХ отложений Кавказа известно 8 видов астартид, с Русской плат
формы 3 вида, а из бассейна р. Печоры - 1 вид. Присутствие в отложе
ниях I<елловея бассейна р. Печоры тю<их групп, ка�< борейонектесы 
п агилереллы, а также виДоn : Modiolus czekanovskii Ilov., Meleagrinel
la cf. ovalis (Phill.) , сближает этот комплекс с одновозрастныи севе
росреднесибирсн:им и северо-западноевропейским, но не со среднерусским. 
Это дает нам основание включатL Печорское море в арктический кел
ловейский бассейн, что согласуется с выводами по белемнитам (Сакс и 
Нальняева, 1966) . Этот бассейн В. Н. Сакс и Т. И. Нальняева ю<лючают 
ка�< зоогеографическую провинцию в состав бореальной области. Такой 
вывод будет справедлив, если основываться на почти полном отсутствии 
эндемичных форм в келловейском арктическом бассейне. Но в то же вре
мя в арI<тическом бассейне не было представителей многих семейств и 

родов двустворчатых моллюс1шв, известных в бореальной области. Па
мнению некоторых современных зоологов, отсутствие семейств и родов мо
жет служить основанием для выделения зоогеографической категории 
областного ранга (Гурьянова, 1957, стр. 22) .  

Келловейсr<ая фауна бассейна р. Печоры близка I< северосреднеси
бирсI<ой ( 59 % общих родов) . По предрарительному определению очень 
близки и комплеI<сы видов, хотя детальное сравнение до монографиче
ской обработки фауны затруднительно. В келловее эти два региона, ви
димо, следует включать в одну зоогеографическую провинцию, но в раз
ные зоогеографические подпровинции. I-\елловейская фауна Восточной 
Гренландии богаче по составу одновозрастной из районов севера СССР 
(табл. 3, 4) . В ее составе имеется несI<олько родов ( Сегсотуа, Exogyra, 
Tгigonia, Velata и др. )  нижнебореального происхождения, пока не най
денных в келловее ;  сни редr<и или вообще не встречены также и в дру
гпх ярусах верхней юры и нижнего мела (неокома) на севере СССР. Одна
rю более 2/з родов, известных из келловея Восточной Гренландии, были 
широко распространены в позднеюрской и раннемеловой центрально-арк
тической зоогеографичес1шй подобласти (рис. 5 ) . Восточногренландское 
море по составу двуствороr< являлось переходным между бореальным и 
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арктическим бассейнами, но ближе стояло I{ последнему и поэтому доJrж
но быть включено в качестве восточногренландсr{оii провинции в цент
рально-арктичесную зоогеографичесную подобласть. Этот вывод согласу
ется с данными по аммонитам, которые в бат-келловее Восточной Грен
ландии представлены видами и многими родами, неизвестными в Западной 
Европе (Donovan, 1957, стр. 160) . 

Т а б л и ц а  3 

Колиqественнал хара�:теристика родового и видового состава верхнеюрс1шх 
и нижне111еловых двустворчатых �юллюсков из разных районов западного 

сектора Ар1<тики 

Всего родов и подродов (числитель) и видов 
кимеридж волжсн.ий: 

м 
П/П Районы 

1 Восточная Грен
ландия 

31 
42 

18 
27 

--

2

------;:::ейн р .  Печоры l 1 7  1 1 7 . 
1 17 1 17 

Восточный склоц 
Северного Урала 

18 

27 

6 
6 

28 
30 

6 
7 

: 1 
24 
27 

? 

22 

23 

33 
40 

18 
22 

25 
32 

? 

30 
30 

12 

13 

6 
8 

20 
23 

4 
4 

8 
11 

25 
26 

7 
8 

? 

4 Север Средней 
Слбири 

18 22 
25  

33 16 11  41 21 1 26 
24 1 33 

35 19 

20 41 17  1'1 50 42 

I{омплеI{СЫ двустворчатых :моллюСI{ОВ из отложений оксфорда из-з<l 
редl{ости местонахоЖдений до настоящего времени остаются мало пред
ставительными (табл. 3) . Асrартиды ;этого возраста танже немногочис · 
ленны, и виды их близни и западноевропейским: из нижнего оксфорда с 
севера Средней Сибири описаны Astarte (Pressastarte )  ех gr. trembia
zensis Lш. (типичный вид широко распространен по всей Европе ) , из 
верхнего онсфорда бассейна р. Печоры известен другой ·западноевропей
ский вид - Neocrassina (Neocгassina) ovalis (Smith) (табл. XII, фиг. 6 ) . 
За Уралом этот вид не найден, в нижнем кимеридже встречается близ
ний к нему N. (N. ) orientalis sp. nov. В Западной Европе N. (N.) ova
lis известен с начала позднеюрс 1<0й эпохи, на севере он появился позже 
и постепенно продвигался на восток. Такой путь миграции предполагал
ся и для ряда других видов д�зустворок, что наводит на мысль о суще
ствовании течения из Атлант1ши мимо берегов Восточной Гренландии в 
северные позднеюрсюrе моря, оиывавшие Урал и СибирСI{ую платформу. 
Хотя номпленсы оксфордских двустворчатых моллюсков, в том числе и 

астартид, с севера Средней Сибири, бассейна р. Печоры и Восточной 
Гренландии отличаются, степень этого отличия из-за неравнозначности 
описанного в литературе материала определить затруднигельн�. В целом 
же можно отметить, что фауна оксфордского арнтического бассейна от
личалась от бореальной значительной начественной бедностью (Захаров, 
1966 ) . Поэтому мы не можем вслед за В. Н. Саксом и Т. И. Нальняевой 
внлючить районы Восточной Гренландии и бассейна р. Печоры в состав 
-единой зоогеографической провинции вместе с северной qастью Западной 
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о Т u б л и ц а  4 

Сравнитедьнал 1юдичественнал харах1теристика родового-состава верхнеюрских и нш1шемедовых двустворчатых J1ЮJШIОс1юв Восточной 
Грендавдии (табл. 4) ,  бассейна р. Печоры (табл. 5) и восточного склона Северного Урала (табл. 6) с другими районами западного се11тора 

Ap IITИIШ -
Rимерищн Вол;нсний ярус 1 

Rелловей Оисфорд Бсрриас Валаюнин 
нижний верхний ню1ший средний верхний 

Районы ---,------,---I---,----,--- 1 
-----,-- 1 

� ci ci ci ci ci ci ci ci ci 
о о о о о о о 1 0  о 

� --- _ _ i:Q о * i:Q о * i:Q о * i:Q о * i:Q о * i:Q 1 о * i:Q о * i:Q о * �:ц 1 о * 

1 1 Бассейн р .  Печоры ! 34 \ 14 1 41 \ 26 1 �-г� 22 \ 4 / 18 \ 9 1 2 [ 22 \ 1 
-1 1�-6--l 15 l 42 I 1 1 1s / 3 \ 20 l 10 1 2 1 20 

2 Восточный снлон 32 14 44 27 3 11 1 40 18 45 25 7 28 25 4 16 
Северного Урала 1 1 

3 Север Средней 34 15 44 27 13 48 34 17 50 19 3 16 49 25 51 31 7 23 35 4 11 
Сибири 

Т а б л и ц а  5 
1 1 

4 Восточный с1шон 28 6 21 25 4 16 28 15 54 20 6 30 27 6 22 
Северного Урала 

\ 1 ---
5 1 Север Средней 

Сибири l 22 / tз / s9 1 21 / 12 1 44 \ 33 \ в / 18 i 1в I 5 1 31 \ \ J 1 41 l 18 1 44 1 / j 1 25 1 5 1 18 , 35 1 8 1 23 
Т а б л и ц а  6 

6 \ Север Средней 
Сибири 1 1 1 1 1 -1 \ з; 1 25 1 59 / 21 1 13 \ 48 \ 2з / 10 \ 43 [ 4в l 20 1 �43 1 38 \ tз / 34 ! 28 / 18 J 64 1 38 J 22 J 5s 

р р и ЪI е ч а н и е. В - всего родов; О - общие роды; % о. р. - общих родо�. 



Европы. Сравнение смешанного верхнеоксфордсrш-нижнекимериджского 
комплекса Восточной Гренландии с оксфордским севера Средней Сибири 
показывает их близость : около 50 % общих родов, а остальные, кроме 
Pгonoella, встречаются в других ярусах (см. табл. 3 и 4) . :Комплексы 
двустворчатых моллюсков оксфорда бассейна р. Печоры отличаются от 
таковых с севера Средней Сибири присутствием нижнебореальных родов 
и видов, как среднерусских, так и западноевропейских: Gгyphaea ех gr. 
dilatata Sow., Neocгassina (Neocrassina) ovalis Smith, Astaгte ех gr. coг
data (Tl'd. ) и других. Элементы арктической фауны очень немногочис
ленны (Boгeionectes sp. indet. ) .  Сказанное не позволяет включать бас
сейн р. Печоры в оксфорде в состав единой провинции наряду с Вос
точной Гренландией ·и севером Средней Сибири. :Как уже было отмечено 
выше, детальное районирование оксфордского арктического бассейна за
труднительно :из-за неполноты данных и поэтому пока не производится. 

Хотя раннекимериджскан фауна западного сектора Арктики богаче и 
разнообразнее оксфордской, тем не менее она беднее и однообразнее 
одновозрастной северо-западноевропейской (Захаров, 1966, стр. -156) . По
этому мы считаем, что все районы Севера СССР и Восточной Гренлан
дии входили в состав единой центрально-арктической зоогеографической 
подобласти, что в основном согласуется с данными по аммонитам (Ме
сежников, 1968) . :Как показывает сравнение ранненимериджских комп
лексов двустворон, наиболее тесные связи существовали между морями 
этого времени на севере Средней Сибири и Северном Урале (69% общих 
родов и ряд видов эндемичных для этих районов) (см. табл. 3, 4) . От
крытые в 1968 г. отложения нижнего кимериджа в бассейне р. Печоры 
содержат однообразный номпленс двустворон:, состоящий из 6 родов, при
чем в количественном отношении свыше 90 % приходится на долю ауцелл. 
Возможно, что причина этого однообразия обусловлена фациальными осо
бенностями:. Комплек� нижнекимериджских двустворон Восточной Грен 
ландии не определен, и, по-видимому, беден. Смешанный верхнеоксфорд
ско-нижнекимериджсний родовой компленс близОI{ R североуральсному и 
северосибирскому, но более детальное сравнение затруднительно. При
сутствие в восточногренландском комплексе некоторых нехарактерных 
длл северосибирской фауны родов (Exogyra и Pronoella) не позволяет 
включить :эти районы в единую провинцию. Поэтому в составе ранне
кимериджской центрально-арктической зоогеографической подобласти мы 
выделяем одну провинцию, I{уда входят североуральское, северосибир
ское и, видимо, западносибирское моря, хотя средне-северосибирский и 
север.оуральсний районы следует относить R разным подпровинциям или 
округам. ·:Комплексы видов верхнекимериджских двустворчатых моллюс
ков Арктики обеднены по сравнению с нижнекимериджскими и в некото
рых районах довольно существенно (см. табл. 3 ) . Для восточного побе
режья Гренландии процент общих родов с другими районами сравни
тельно невелик (см. табл. 4) . Верхнеrшмериджские двустворчатые мол
люски бассейна р. Печоры исRлючительно однообразны (всего 5 родов) ,  
среди них в количественном отношении преобладаiот ауцеллы (вероятно, 
свыше 95 % ) . Значительно более разнообразны двустворки этого возраста 
на восточном склоне Северного Урала ( 27 видов из 24 родов) .  В позд·· 
некимериджском море этого района обитали эндемичные виды и подвиды 
астарт. Астарты преобладают также в RОJiичественном отношении, в то 
время как ауцеллы, вероятно, отсутствуют. Хотя в составе верхнениме
риджской фа)fНЫ восточного склона Северного Урала и севера Средней 
Сибири много общих родов (см. табл. 4, рис. 5 ) ,  общие виды представ
лены тольно панхронными формами из родов Entolium, Camptonectes и 
других. Верхнекимериджские комплексы двустворчатых моллюсков из 
этих районов резко отличаются. Поэтому рассматриваемые районы в 
позднем кимеридже должны быть включены в разные зоогеографические 
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провинции. Район Западно-�ибцрс1юй низменности по комплексу астарт 
тяготеет к Северному Уралу. 

Вопрос относительно зоогеографического ранга позднекимериджских. 
морей восточного побережья Гренландии и бассейна р. Печоры по дву·
·створкам не может быть решен из-за бедности их комплексов. 

Ранневолжская фауна достоверно известна только на восточном скло
не Северного Урала и на севере Средней Сибири. Несмотря на значи
тельный процент общих родов, комплексы видов из этих районов сильно 
отличаются. Имеется ряд эндемичных видов. Рассматриваемые , районы в 
ранневолжское время, кюх и в позднем юrмеридже, находятся в разных 
зоогеографических провинциях. 

Исключительно разнообразна и богата фауна арктического бассейна 
средневолжского времени (свыше 60 родов двустворок) . Благодаря улуч
шению связей и общему потеплению вод ряд родов двустворок широко 
расселились по окраинным морям. Для средневолжского времени отме
чается большой процент общих родов :между всеми районами (см. рис. 5) . 
Главнейшей особенностью этого этапа развития фауны арктичесI{ОГО бас
сейна является резкое усиление темпов формообразования. Многочислен
ные эндемичные виды развиваются в морях на снере Средней Сибири н 
на :восточном склоне Урала. Замечательно, что номплексы видов двуствор
чатых :моллюсков из этих районов более резко различаются между со
бой, чем тановые севера Средней Сибири и восточного побережья Грен
ландии. Иаолированные бассейны на восточном склоне Северного Урала 
и на севере Средней Сибири существовали вплоть до середины берриаса. 
Оба эти района в течение всей поздней юры и раннего мела разделя
лись лишь западносибирским морским бассейном. Единственной причиной, 
препятствовавшей обмену фауной между этими районами, является нали
чие глубоного моря на севере Западно-Сибирской низменности и, по
видимому, системы течений, шедших вдоль берегов этого моря, а не по 
кратчайшему пути между севером Сибири и Северным Уралом. Как пона
зали исследования Торсона (Thorson, 196 1 ;  Stevens, 1967) , глубоновод
ные моря и впадины являются почти непреодолимым препятствием для 
.личинок двуствороr{. С другой стороны, при современном положении су
ши, шельфов и морей в западном секторе Арктини обмен фауной между 
морями средневолжсI{QГО времени на восточном поберещье Гренландии и 
на севере Средней Сибири был бы более затруднительным, чем тановой 
·северосибирс1юго района с Северным Уралом. Существование непрерыв
ного шельфа между Греншшдией и севером Сибири в поздней юре нель
зя доказать из-за отсутствия отложений этого времени в глубоних 
морях на севере Северной Атлантини. Все это позволяет считать, что 
наши данные не протИ1Воrречат г:иm:отезе мобил.истов о более �близком, чем 
в настоящее время, расположении Гренландии н Таймыру в конце позд
ней юры (Кing, 1958) . Предположение о перемещении личинон двуство
JJОI{ в средневолжсное время геqениями, шедшими из Северной Атланти
ю1 к северу Сибири, следует отнлонить по двум соображениям: 1 )  из
вестные из обоих рассматриваемых районов и эндемичные для них виды 
появились на севере Средней Сибири в более раннее время (ранневолж
·сное) ; 2) эти течения равным образом приносили бы личинни и на Се
верный Урал, лежавший на пути этих течений. Однако, кан было отмече
но, 1юмnленсы видов средневолжсr{ИХ двустворок из Гренландии и Се
верного Урала отличаются. Компленсы видов этого времени из бассейна 
р. Печоры близни к восточносевероуральским, хотя и не тождественны 
им. На европейсний север заходят также некоторые виды, жившие в 
морях на Русской равнине и на севере Средней Сибири ( астарты, ауцел
лы и другие) .  Среди двустворон в ноличественном отношении преоблада
ют ауцеллы, очень редкие на восточном снлоне Северного Урала. 
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Н а  основании вышеизложенного мы предлагаем выделить на терри
тории центральноарктической: зоогеографической подобласти для средне
волжского времени две провинции: восточногренландско-северосибирскую 
с двумя подпровинциями (восточногренландской и северосибирской) и се
вероуральскую, включив в нее, поrщ условно, район бассейна р .  Печоры, 
имеющий смешанный комплекс двустворок. 

Двустворки поздневолжского времени известны только с севера Сред
ней Сибири и с восточного склона Северного "Урала (см. табл. 3 и 4) . 
Обмен фауной между этими районами еще более затрудняется, и севе

. роуральскую провинцию по rюмплексу двустворок следует включать в 
состав нижнебореальной зоогеографической области. Это подтверждается 
также и данными по аммонитам (Месежпиков, 1963 ) . 

Для раннего неокома наибоJiее полные сведения по двустворI{аМ име
ются из районов севера Средней Сибири и восточного склона ·Северного 
"Урала. Главным образом эти районы мы и будем сравнивать (см. табл. 3 
и 4) . В раннем берриасе они входили в центраJiьно-арктическую зоогео
графическую подобласть как разные подпровинции единой провинции. Со 
времени Tollia и в течение валанжина между морями на территории 
севера Сибири и восточного склона Северного "Урала существовал сво
бодный обмен фауной, по-видимому, в результате обмеления северной 
части западно-сибирского моря. Оба эти района входили в состав единой 
зоогеографической провинции как два округа.  Возможно, что I{ этой же 
провинции следует отнести и район бассейна р. Печоры. Однако нижне
неокомс1ше двустворки из этого района еще nJioxo известны. Ранненео
комское море Восточной Гренландии населяJ1и двустворI{И несколько 
иного качественного и экоJюгичесrюго состава (Exogyra, Trigonia) . 
В этом регионе суЩ.ествовала самостоятельная зоогеографическая провин
ция, взаимоотношение ее с центрально-·арктической зоогеографической 
подобластью определить по двустворкам пока не представляется воз
можным. 

З В.  А. Захаров 



ЗНАЧЕНИЕ АСТАРТИД ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ 

Объективная оценна стратиграфичесного значения двустворЧатых мол
люснов возможна лишь с палеогеографичес1шх и палеофациальных пози
ций (Захаров, 1968) . В пределах крупных палеогеографичесних подраз
делений областного ранга значение двустворок для стратиграфии срав
нительно невешшо (табл. 7 ) . Для расчленения и норреляции разрезов. 
внутри более дробных палеобиогеографических подразделений (провин-

Т а б л и ц  а 7 

Стратиграфичес1шя оцеюш та1\соно111ических 
единиц и тафоно11mи двустворчатых 111оллюс1юв 

в связи с палеобиогеографичес1шм и 
фациальным райовировавие111 

Палеобиоrеогрэ-
фичсс1шя и фаци- Таксономическая альная единица, 
в пределах кото- единица, 
рой производит- тафоценоз 

ся корреляция 

Область Род ;(rшмпле1\с) 
Провинция Вид (комплекс) 
01\pyr Подвид (rшмп-

леке) 

Район (монофаJ Особенности 
циальная зона 1 тафономии ра-
бi).ссейна) ковин 

Возможное 
стратиграфиче-

ское подразделе-
ние 

Отдел 
Лрус 
Зона 

Слой (пачка 
слоев) 

пил, онруг, район) большое значение имеют ко11шлексы видов и подви
дов двустворчатых моллюсков. С их помощью возможно установление· 
ярусов и, в отдельных случаях, подъярусов (табл. 7 ) . На площадях рас
пространения осаднов монофациальных зон в пределах отдельных палео
бассейнов очень важны наблюдения над тафономичесними особенностями 
раковин двустворон. Тафономичесние исследования в иомплексе с други
ми методами при ультрадетальной: стратиграфичесной работе позволяют 
осуществлять послойную 1<0рреляцию разрезов в поле (Захаров, Юдов
ный, 1967, рис. 3) . 

Приведенная ниже оценна стратиграфического значения астартид дана. 
с изло:шенных выше позиций. 

ВИДЫ И КОМПЛЕКСЫ ВИДОВ 

Разные ветви астартид в процессе эволюции хараитеризовались раз
личными темпами формообразования. Поэтому страт:Играфичесное значе
ние отдельных групп неодиню-\ово. Наивысшие темпы эволюции отмеча
ются среди представителей Eriphylinae, Opisinae и рода Neocrassina. 
Эти группы наиболее важны для стратиграфии мезозойсних отложений. 
Astarte s. str. являются менее пригодными для целей стратиграфии из-за: 
морфологичесиого нонсерватизма рановины в течение мезозоя и найно
зоя. 
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Т а  б л и ц а  8 
Стратиграфичес1tое распространение астартид в верхнеюрсiшх отложениях на 

территории Литвы и Польши 
(Le"•inski , 1923; Ротките, 1966 , 1968; Ko,valski, 1958) 

Ю рскаf! система 

Верхний: о·гдел 

.келловей оксфорд кимерицж волжский 

Название видов 

Astщ·te papщ·tinense Rotkyte 
А .  sauvagei Loriol 
А. tгemblazensis L01·iol 
А. coгdata Trautsch. 

lit uanica Boden 
papilensis Rotkyte 

А 
А 
А 
А 
р 

sup1·aju rensis Roemer 

А 
А 
о 
А 
А 

elegans Zi;eten 
гorokia ргоЫетаtiса (Buv.) 

extensa (Phi ll . ) 
ovata Smith 

pis (Coelopis) thais d ' Ol'b .  
duboisiana d' Orb . 

. roemeri Rouill. 

,;s: :-:S: o;sj 
"' :s: :s: 
:s: iI: :s: 
i!; "( х 

"' "" :s: "" "' 
:s: о "' 

+ 
+ 
+ 

1 
::S: :� о:>1 o:S: ::::;:: ,;s: o!sj 
:s: :s: :s: :::: § :s: :s: 
:s: :s: :s: � § :s: 
i!; х i!; х 

"" "" о: "' "" 
:s: "' :s: "' :s: "" "' 
:s: "' :s: "' 1 о "' 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + 

+ 

1 + + 
+ + 

Т а б л и ц а  9 

Стратиграфичес1(ое распространение астартид в верхне10рс11их и нпжне111еловых 
отложениях центральных областей Европейс1юй части СССР 

Название видов 

starte  gibba Geras. 
. sauvagei Lo r .  
. tremblazensis Lor .  

co1·dala Traut .  
de p1·essoides Lah .  
f a lcki Rouill. 
duboisiana d'Orb. 
rouillieri Geras. 

. mnevnikensis Geras. 
pa nderi Rouill .  
praeveneris Zakh . 

А 
А 
А 
А 
А 
А 
А 
А 
А 
А 
А 
( =А. veneгis Geras.) 
о pis rouillieri Lah. 

(по П .  А. Герасимову, 1955)1 

!Орскаf! система 

Верхний отдел 

Средне-
Келловей Оксфорд Кимерид�н волжсний 

ПОДЪf!рус 

о! "' 

::S: ,;s: •:S: >ISI •:S: o;sj � "' 2 "' ,,;,._ 
:s: :s: :s: iSi 51 iSi :s: -а·� ·- "' .:: .s :s: ..., ..., 
iI: :s: :s: iI: :s: о "' "' "'  

i!; "( х i!; х i!; х "' 'О  � tn  ;> ..., 
"' "" "" "" ... с ·o,;g :s: "" "' :s: "' :s: "' о "' � ;;  :s: "' "' :s: "' :s: "' i:\ P<  Щ ::s  

() 

о () () () 

о о () о 
? ? () () 

() 

о 
() () 

() 

1 () ? 
() 

о о 

1 1 о 
1 

� 
Верхне- :s: 

;<; 
ВОЛН<СКИЙ "' 

iI: ПОДЪf!рус "' 
"' 
:s: "' Р< 

2 "' "' . 2 2 � ... 
·;::; ;а Cf.I .:а �  � 5; "' "' "' "'  :s: <>  Р< с  "' ·-"" "' "" "" g; �  .с "' "' с  Ul ·-"' со "' "' "' ""  "' g-"' �  
� г  0-3 ,_ о  U ::s  � ,. 

1 

' 

? ? 

о ? 

о о 

1 Условные обозначениf! частоты встречаемости введены нами по данным П. А. Герасимова 

(1955). 
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Т а б л и ц а  Ш 
Стратиrрафпr:еское распрос1:ранение астартид в верхнеюрскпх отложениях 

Тимано-Уральс1юй области 

IOpcкaf! система 

В ерхний отдел 

келловей оксфорд кимеридж волжский 

Название видов 
>isi o:S: o:S: ;';g >isi '" ;,,:: :� ::S:: '" 

:s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: � " :s: 
:s: :i: :: :s: :s: s :s: :s: :s: 
!Е е( >< !Е >< к !Е е( к ф "" "" "' "" ф "" :s: "" ф :s: ф :s: "' :s: "" ф :s: о "' :s: " :s: "' :s: о "' 

Neocrassina (Neocгassina) aff. о 1 1 ovalis (Smith) 1 
N .  (N .) ovalis (Smith) са 

Astarte ( Asta rte) ех gr . 
Traut. 

coгdata о 

Astarte ( Asla rte) praeveneris са 
gerasimovi Zakh. subsp . nov. i 

А . (А.) aff. pгaevene1·is Zakh. о 
1 

1 Определенные нами экземпляры происходят с р. Волонги (Чёшскан губа). Они очень близ
ки к Astarte veneris из колл. П. А. Герасимова (1955, стр. 61, табл. IV, фиг. 19-22) и о·rнесены к 

новому подвиду, названному в чес·rь П. А. Герасимова. 

Т а б л и ц а  1 1  

Стратпграфи•1еское распространение астартид в верхнеюрс1,их и нижнемеловых 

Название вида 

Astщ·te dentala Goldf. 
А. pulla grandis Kakh. 
А. mullif oгmis Roem. 
А . bm·ulense Khimsch . 
А. pulla Roem. 

· 
отложениях Юга СССР 

(по Химшиашвили ,  1957, 1961) 

Юрскаf! система 

Верхний отдел 

Онс- 1 Rиме- 1 Келловей 
форд ридж 

---;,,:: o:S: >isr · ;,s: ;,,:: ;,,:: o:S: o:S: 
:s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: 
:s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: !Е е( >< !Е >< !Е >< !Е "' "" "" "" :s: "" (!.) :s: "' :s: "' :s: 
:s: "' "' :s: "' :s: "' :s: 

+ + + + + + 
А 
А 
А 
А 

( Coelastm·te) colchidensis Pcel. + + + 
(С.) i nceгta Pcel .  
(С.) caeloviensis Kas. 
е pisco palis Lor . 

А .  ovata (Smith.) 
А . memmus Sauv. 
А. pontica Pcel . 
А . supac01:allina d'Orb . 
А. morini  Lor. 

. sequana Contej. А 
А . sealaris Roem. 
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+ + 
+ 

+ + + 
+ + + + + + + + + 

\ + + + + + + , + 

Мелован си.�тема 

Нижний отдел 

Берри- В алан-
Го-

Титон ·re-
ас жин рив 

--- --- -

o:S: o:s: o:S: o:s: '" o:s: o:s: 
:s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: 
:s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: е( >< !Е >< !Е >< !Е "' "" "" "" 
"" "' :s: "' :s: (!.) :s: 
"' "' :s: "' :s: "' :s: 

+ + 



Т а б л и ц а 1 2  
Стратиrрафичес1,ое распространение астартид в юрских и нижне��еловых 

(нео1юмс1шх) отложениях в Восточной Гренландии 
(по Donovan , 1957) 

Нижнf!f! юра 1 ,;s: Bepxнf!f! юра Нижн ий ме 
1 �  ' ,.. о ;<: ' 

"' "  о "' 
\О "  :s :€ :i:: 

Название видов .;s: � =� � ;:;: :s: 1'1: :s: :;: 1 ;<: ;:;: �  :i:: " :S: o  :s: :s: :s: "' "' :€ 
li:: " :i:: . � � :i:i  :€ :i:: о. " :s: :i:: i!i :i:: о. >< !:'  >< "'  Е-< о. "' 
:s: :S: "' о. "'  o. °' i!i oi о. :s о. о. " 
:i:: § о "' =  Q) о :s: ts:: a:> :S:  о "' "' 1 Е-< Р=1 :i:: P=l°5 :i:: о. Р=! :<:  i::: l'Q Р=1 

Astarte bayi Lundgren + 1 1 А .  amygdaloides Lundgren + 
А .  hartzi Lundgren + \ 

А. u;andeli Lundgren + 1 А. bvala Sшith + А. squamula (d'Archiac) + А. sp. indet. cf. elegans (So\v. ) + А . . alta Ravn + 
А. contejeani Loriol + 
А .  extensa Phillips + 
«А. » retrotracta Rouillier + 
А .  cf.  duboisiana d ' 01·b + А. sp. nov . ?  af'f. micliaudtana d ' Orb .  + А. cf .  panderi d 'Orb. + 
А. aff. saemanni Loгiol + 
А. cf. polymoгpl1a Contej.  + А. cf. saemanni Loriol + 1 1 

В региональном плане астартиды являются одной из наиболее :важ
ных для стратиграфии групп среди двустворчатых моллюсков. В преде
.11ах палеозоогеографических провинций, округов и районов r<омплексы 
видов и подвидов астартид позволяют производить расчленение и корре
ляцию разреsов с точностью до яруса, а в нен:оторых случаях и более 
дробно. Несколыщ примеров из различных районов . земного шара под
тверждают правильность этого заюпочения. 

Очень многочисленны и разнообразны юрсrше и раннемеловые астар
тиды в Западной Европе. Комплексы видов позднеюрских астартид ха-

, рактеризуют не только ярусы, но и их части: нижний и верхний сек
в ан, верхний кимеридж (виргулиен) и портланд (Loriol, 1874-1875) . 
В Восточной Европе, на территории Польши, Литвы и центральных об
ластей Европейской части СССР, в верхней юре и нижнем мелу выделя
ю тся следующие комплексы астартид: келловей-оксфордский, кимеридж
ский, волжский и берриасский (табл. 8-10) . 

На Северном Кавказе и в Закавказье в верхней юре выделены ниж
ныхелловейский, келловейский, келловей-оксфордский, верхнеоксфордско
нижнен:имериджский и кимериджско-титонский комплексьr (табл. 1 1 ) . 

В Восточной Гренландии четко отграничены плинсбахский, бат-келло
вейский, верхнеоксфордско-;нижнекимериджский, портландский и бер
риасский комплексы (табл. 12) . В Калифорнии комплекс видов астарт 
х арактеризует отложения валанжина (Stanton, 1895; Anderson, 1938) . 
В Японии комплексы астартид охватывают более крупные стратиграфи
ческие интервалы: келловей-оксфорд, кимеридж, н:имеридж-титон, готе
рив-берриас, апт, апт-альб и альб (табл. 13) . 
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Сrратпграфпчес1юе распространение астартпд в верхнеюрс1шх п нижнемеловых 
111орских отложениях в Японии 

(по Hayami, 1961, 1966) 

Название видов 

Astaгte blgoensis Tamura 
А. ogaшensis Kimura 
Opis (Tгigonopis) n. sp. aff. coгallina 
Damon 
О. (Т.) toгinos•.tensis Kimura 
О. (Coelopis?) sp. Tamura 
А. (Coelastarte) somensis Tamu1·a 
А. subdepгessa B lake а. Hudl. 

А.  kambarensis Kimura 
А. def ecta Tamura 
А .  kambaгensis elongata Kimнra 
О. (Т.) tгigonalis Tamu1·a 
О. (С.) tanourensis Tamura 
А. (?) sp . aff. hermanni Oppel 
А. (?) sp. Hayami 
А. (Coelastaгte) sp. Hayami 
А. cf. s pitiensis Stoli�zka 
А. sp . n. Hayami 
А . ( Asta1·te) 
а. Nagao 

cf. s11bsenelta УаЬе 

А. (А.) costata УаЬе а .  Nagao 
. ( Asta1·te?) sp. А 

А . (УаЬеа) sliinanoensiims УаЬе а. Nagao 
А. (У.) aff. sblnanoensis УаЬе а. Nagao 
Eriphyla ( E1·iphyla) mina' Hayami 
А. (А.) subsenecta УаЬе а. Nagao 

. (А.) semicostata Nagao А 
Е (MiyaJ,oella) cf. miyakoensis (Nagao) 
О. (Opis) nakanoi Hayami 
О. (О.) haginoensis Amano 
О. (О.) sp . 
Е .  (М.) miyakoensis (Nagao) 
А 
А 

. ( F reiastaгte) suЬomalioides 
. (Nicaniella) mino1· Nagao 

А. (F.) sp. cf. subomalioides 
А. (У.) akatsui I-Iayami 
Е . ( Е.) pulcliella Hayami 
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Nagao 

Nagao 

10рс1'ая система 

Верхний отдел 

:о ::::: 
:� "( "( = о :s: " " р. С) с о р. = о;: €< "' с С) :о о;: ,... "' " :s: :s: :с; о :с; Е-< 

+ + 
+ + + + 

+ + 1 + т 

+ + + + 

+ 
+ 
+ + 

+ + 
+ + + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

-

l 

Меловая система 

Нижний о·щел 
1 

= 
С) = " "' :о = :о = = "' 
р. "' р. р. � 
р. о;: "' р. ,.. "' f-< "' "' с "' � о;: l:Q l'Q н l:Q < < 

+ 
+ 1 

+ + · т 

' + + + 
+ + +? 

+ + +? 
J +  + + ?  

+ + + 

+ + + + 
+ + 
+ 
+ 

+ 
+ + 
J_ + 1 
+ J_ 1 + 

+ 
+ 



На севере Средней Сибири нами выделяются следующие комплексы 
видов : оксфордский ( ? ) , нижне1.;имериджский, верхнекимериджский (один 
вид) , нижневолжский (один вид) , средневолжский, верхневолжско-бер
риасский (один вид) , берриас-нижнеготеривский (табл. 14) . 

В кимеридже и волжском ярусе на Северном Урале астартиды по3-
воляют дать наиболее дробное стратиграфическое расчленение ра3ре3а. 
В ре3ультате детального систематического и3учения североуральских ас
тарт было установлено, что неноторые подвиды и даже виды распростра
нены в пределах подъярусов, а ·иногда и частей подъярусов (табл. 15) . 
Во3можно, что дальнейшее региональное и3учение астарт внесет уточне
ние и :и3менение в схему распространения астарт по paspesy, что найдет 
свое отражение в расширении :интервалов распространения таксонов ви
довой группы. 

ТАФОНОМИЧЕСRИЕ Я ПАЛЕОЭRОЛОГИЧЕСRИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

Тафономические наблюдения над остатками беспо3воночных имеют 
:исн:лючителыю большее значение для целей ультрадетальной стратигра
фии (Гею-\ер, 1940, 1957) . В rшмплексе с другими палеонтологическими 
и литологическими методами тафономические наблюдения широко прив
лекаются нами при послойной корреляции ра3ре3ов ритмичных терриген
ных толщ (Захаров, IОдовныiЗ:, ·1967) . Главным И3 ре3ультатов полевых 
наблюдений над особенностями 3ахоронения раковин в слое является 
определение типа тафоцено3а: аллохтонного или автохтонного, либо пе
реходов между ними (Давиташвили, 1945 ; Ефремов, 1950 ; MuПer, 1957 ) . 
Определение типа ис1-\опаемого цено3а важно таюне и для систематичесно
го описания фауны. 

Принцип корреляции по типам 3ахоронения раковин И3ложен в ран
ней работе, где приведены наиболее яркие примеры И3 нашей прантики 
( Захаров, 1966, стр. 1166) . В отличие от неравномускульных раковины 
астартид более мелкие - они являются менее четкими индикаторами гид
родинамической среды. Нередко они обра3уют массовые скопления в слоях, 
где явно преобладают над другими группами беспо3воночных. Таl{Ие скоп
ления отмечаются, например, в слоях, пограничных между юрой и мелом, 
и в слоях над поверхностями ра3мывов в отложениях валанжина на 
р. Боярне. Исrшючительно богаты раковинами астарт глины кимериджа 
на  Северном Урале (Ляпинскал впадина) . Здесь в подошве 3оны Rasenia 
uralensis (нижний нимеридж) выделяется гори3онт, на3ванный М. С. Ме
сежниrшвым (1959) «горизонтом с мелкими астартами» ,  прослеженный в 
пределах всей Ляпинской впадины. Всемирно И3вестен также европей
ский «астартиен» - слои верхнего оксфорда, содержащие в И3обилии ра
r<овины астарт и широко распространенные на площади 1 •  

Распространение астартид, как и других групп двустворок, контро� 
лируется определенными факторами среды ;обитания. Большое влияние 
оrш3ывает характер фаций. При биостратиграфических построениях все· 
это н:еобходимо учитывать . . Например, систематический аостав и коли
чественные характеристикц Двустворчатых моллюсков 3оны Hectoroceras 
kochi (б.ерриас, Хатангская впадина) , :собранных И3 отложений ра3ных 
ф аций, сильно ра3личаются между собой. Ра3личны также и комплексы 

1 В Польше « астартиею> долгое время выделяли в качестве местного яруса (на
ряду с арговом, рораком и др.) .  
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Стратиграфичес1<ое и географическое распространение ас1артид 

Вид 

. starte (Pressasta !le) ех gr. t1·em-А 
ь iazensis Lor. 

sta rte ( Astarte) sp . indet. А 
N 
t 

eocrassi na (N eocrassina) orien-
alis sp. nov. 

(А.) trivialis sp. nov. 
(А .) aff. trivialis sp . nov. 
(А .) aff. taimyrensis sp . nov. 
(А.) taimyrensis sp. nov. 
(А.) chetaensis sp . nov. 
(А.) praeveneris udgaensis 

А 
А 
А 
А 
А 
А 
s 
А 
s 

А 
s 

р . et subsp. nov. 
. (А.) praeveneris maimecliaen-

is 
.
sp . et subsp. nov. 

. (А.) praeveneris p raevenю·is 
р .  e t  suЪsp. nov. 
1·ot riania (?)  siblrica sp.  nov. G 

р ro rolcia transi toгia sp. nov. 
N 
( 

eocrassina ( A nabarella) vai 
Krimh. )  

. (Astm·te) veneris popigaiensis 
р .  et subsp.  nov. 

А 
s 
А 
s 
А 
А 
р 

. (А .) veneгis aff. popigaensis 
р. et subsp . nov. 

(А .) sup raveneris sp . nov. 
(А. ?) anabarensis sp.  nov. 

rorolcia cf. t1·ansito1·ia sp. nov. 
(А.) vene1·iformis sp . nov. 

. (Ca rinastarte) bucliiana 
А 
А 
d 'Orb. 

Rелловей 

':sl ":sl ':sl 
iSI iSI iSI 
:i:: :i:: :i:: 
:е О( >< 

ф "" iSI "" "' ::i:: о i:q 

Условные обозначения см. в табл. 9 .  

IОрсная система Меловая 

Верхний отдел Нижний 

Онс- .Киме- ' ВОЛЖС!{ИЙ Вер- в алан- Готе-
форд ридж риас жин рив 

--- --- --
':sl ":sl ':sl ,;:;: ;,si ':sl 'iSI >iSI ':sl ':s: 'iSI >iSI 
iSI iSI iSI iSI iSI iSI iSI :s: :sl iSI iSI iSI 
:i:: :i:: :i:: :i:: :i:: :i:: :i:: :i:: :i:: � :i:: :i:: 
:е >< :е >< :е О( >< :е >< >< :е "" "" "' "" "" "" 
iSI ф :s: ф iSI "" "' iSI ф iSI "' iSI 

1 ::i:: i:q ::i:: i:q ::i:: о i:q ::i:: i:q ::i:: i:q ::i:: 

1 о 

о 
• 

• 
о 
о 

() 
о 

() 

() 

() () О? О? О? 1 
о 

• • 
о • () о о 

()? 

О? 
о () () о 

() 
() 
О?  
• О? 

• 

видов астартид. Осадки относительно глубоководных частей бассейна (' 
мягкими алевритистыми грунтами (бассейн р. Боярка) в изобилии содер
жат раковины Prorokia transitoria sp. nov. Мелководные участки моря 
того же времени с песчанистыми грунтами на р. Хете были заселены дру
гими родами и видами астартид: Neocrassina ( A nabarella) vai (Krimh.) и 
Astarte (Astarte) ех gr. veneris d'01·b. (Захаров, 1968) . t>тсюда ·следует 
вывод о том, что отложения разных фациальных сбстановок даже в пре
делах одного зоогеографического округа не могут быть сопоставлены на 
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Т а б л и ц  а 14 

в верхнеюрс1шх и нижнеJl[еловых отложениях на севере Средней Сибири 

Распространение на территории СССР 

о: "' :;; р, 
"' E-< :S  u 
:,;; ::: со Q о. u 
Q о о: "' о  u о. О: со  "' '8<  :,;; :s: :,;; о. о: '"'  о \О "'  "' :»  "' "'  Е-< :S: E-<  � § u "'  � 8  Q 
, о  о о ::: ::: о О: о1>1  � ::: ::: 0' 1!:  "' о  о <о: Ф  о о. о. :,;; о. ro :S  § §  Е-< Q "' !::: "' ::: Q "' ro :S:  Ф i>о  "' 

"' ::: �u �р, u 
о 1 б о 1 б о 1 б о 1 б 

+ 

• 

+ 

+ 

+ 

+ 

о: 
:s: О! 
::: "' 
о: 
::: ф о. 
.... 

о 1 б 

+ 

+ 

Распространение в других странах 

о 1 б 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

о 1 б 

+ 
+ 

+ 

основании сравнения видовых Rомпленсов двуствороR и, вероятно, другпх 
групп неподвижного бентоса. Наоборот, при широком площадном распро
странении однотипных фаций сохраняются не тольно видовые характери
стив:и номпленсов,,__ но и тафономические особенности раковин. Примером 
могут служить упомянутые выше отложения кимериджа на Северном 
Урале и в Западно-Сибирсной низменности: несмотря на из:м<шения нено
торых ноличественных харантеристин, номплексы нимериджсних видов 
астартид одинав:овы на всей этой обширной территории. 
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Стратиграфическое и географическое распространение астартид в 

Вид 

Astarte ( Aslaт·te) exten
sa (Pl1ill . )  
N eocrassi п а  ( N eocгassi
na) or·ientalis sp. nov. 
А. (А .) lyapinensis to
liyaensis sp. et subsp. 
nov. 
А. (А.) lyapinensis lцa
pi nensissp . et subsp .nov 
А. (А .) lopsiyaensis 
lopsiyaensis sp. et 
subsp. nov. 
А. (А.) lopsiyaensis 
improvisa sp . et subsp . 
nov. 

А. (А.) niyayuensis sp. 
nov. 
А .  (А.) щ·alensis sp. 
nov. 
А .  (А .) sup1·aextensa 
sp. nov. 
А. (Pressastaгte/ sp. 
А. (Р .) aff. pressula 
sp.  nov. 
А. (А.) lyatr-iyaensis sp . 
nov. 
А. (А.) lyuliyaensis sp . 
nov. 
Eгiphyla (Lyapinella) 
asiatica sp. nov. 
А. ( Pгessastaт·te) pт·es
sula sp. nov. 
А. (А .) veneris veneгis 
d' Orb. 
А.  (А.) venerifo rmis 
sp. nov. 

Rимеридж 

Нижний Верхний 

• 

о 
• 

(}? • 

е О? 

(} 

IОрсная система 

Верхний отдел 

ВОЛЖСRИЙ 

Нижний Средний 

• 

(} 
о 
о 

о (} • о 

о о о о 

о (} • (} 

о 

1 �0? 

о о 

о (} 

' 1 

Верх
ний 

(} • 

Условные обозначения: О - очень редко и редко встречающаяся форма; (} - ч асто и очень 
пределами Северного Урала: + - общих видов (о), + - близних видов (б); О? - определения, 

Зоны: Oxf,-Ringsteadia marstonensis; кrni -Prorasenia liardYi ; Km�-Pictonia evoluta; Km�-Ra

gatoxioceras spp. ;  VIgi - Eosphinctoceras rnagnum; VIgi- Subdichotomoceras subcrassurn; � V!g� -

VIgi - Crendonites spp. ; Vlg� - Laugeites groenlandicus; .Vlgg - L. (?) vogulicus; Vlg; - Kachpu-



Т а б л и ц  а 15 

верхнеюрских и IШжне�шловых отложениях на Северном Урале 

� :s: = :е 
:s: :i:1 

t "' 
i:Q 

• 

l\'Iелован 

1-Iююrий 

() "' "' :s: В алан- :s: р. р. "' р. ЖИI! '" "' о 
1"1 н 

':s: ;,.: о1'1 � :s: =: :s: =: = = = = " " "' ;:; р. р. "' :s: "' :s: i:Q � i:Q :i:1 

1 �· 1 i 1 �· 1�� i:Q ?- ?- :i:1 

1 

О ?  

о () 

Распространение на террито-
рии СССР 

Р< о:: ..о (J � b :Q  ..о (J р. ё3 "' :S: (J 
:s: р. " i'I  
\О .s ..о o:: :S: " 
:s: "' "'  о (J ..,.. � - "' ... - () :Q �  () 
о:: U o  о 6 :r o: ,:s: � "' 

; �  "' о = р. " о р. р. "' ro :'i  Е-< с>  "' i:: "' tt: о "' "' »  "' "' ro :S:  "' 
c.J <':> О:: ::f P< (J 

о 1 6 1 о 1 6 1 о 1 6 1 о 1 6 

1 
• 

1 
+ 

+ 
1 

\ 

+ + 

+ + 

• + 

Распространение в других странах 

' :s:  � �  о:: = р. "' "' "' о:: о :'i "1: о:: "' 5< 
:s: 1:: ::с �  "1: 11:: "' "' "' = С') �о о:: "' 11:: :s: ' "'  :s: о: :s: t:f о 1:: "' "' = о: = >'< о  о ..о  = "' "' р. о "' '"' " :е р. :s: р. § "'  = "'  1:: а:: н < е t:J i=i  Е-< р. 

о 1 6 1 о 1 6 1 о l 0 I о 1 б 1 о 1 6 1 о 1 
• 1 

1 
• 

+ 

' 

+ 

+ i  
+ 

часто встречаrощаясн форма; 8 - много, местами в изобилии встречаrощансн форма. Находки за 

вызывающие сомнения. 

senia uralensis; Km� - Aulacosteplianus уо; Km� - Aulacostephanus pseudomutabilis; Km� - Vir

Pectinatites lideri; Vlg� - Pavlovia iatriensis; Vlg� - Dorsoplanites ilovaiskii; Vlg� - D. maximus; 

rites fulgens; Vlg� - Craspedites subditus. 
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О П И СА Н И  Е А С Т А  Р Т  И Д 

R Л А С С  BIVALVIA LINNAEUS, 1 758 
1 ПOДRJIACC HETERODONTA NEUMAYR, 1884 

О Т Р Я Д  VENEROIDA ADAMS AND ADAMS, 1 858 
ПОДОТРЯД LUCININA DALL, 1889 

ИА ДСЕМЕЙСТВО CRASSATELLACEA MENKE , 1830 

. С Е М Е И С Т В О ASTARTIDAE GRAY, 1 840 

Раковины скульптированы только концентрически. Связка внешняя. 
Зубная формула в общем виде следующая: 

AI AIII За ЗЬ 
AII 2 

5Ь 
4Ь 

PIII  
PII PI V 

Боковые зубы AIII и PIV, нак правило, отсутствуют. :Кардинальны<:: 
зубы ЗЬ, 2 и 4Ь всегда присутствуют и обычно сильные. Объединяет 
четыре подсемейства:  Astartinae Gray, Eripbylinae Chavan, 1952; Opi
sinae Gillet, 1925 (nom. согr\Эсt. Chavan, 1 952) , Astai·tellinae Boyd et. 
Newell, 1968. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ASTARTINAE GRAY 

Мантийная линия цельная. Створни равн.омерно выпунлые. Itарди
нальные зубы I{оротние прямые. Объединяет роды: Astaгte Sowerby, 1818 
( = Cгassiтia Lamarck, ,1818) (тИIII А. sulcata Da Cost1:1, 1778, 1совремеН1Ный 
атлантический нижнебореальный вид) ; Gonilia Stoliczka, 1871 (тип G. 
Ьipaгtita (Philippi) ,  еовременная) .  Goodallia Turton, 1822 ; emend Desha
yes, 1860 ( = Mactгina Brown, 1827) (тип G. miliaгis Defr., эоцен, Париж
сиий бассейн) . Gгotriania Speyer, 1860 (тип G. semicostata Speyer, 1860, 
олигоцен, Западная Европа) .  N eoaassina Fischer, 1877 ( = Crassinella Bay
le, 1879 non Guppy, 1874) (тип Astaгte oЬliqua Deshayes, средняя юра� 
байос, Западная Европа) . Praeconia Stoliczka, 1871 (тип Astarte termi
nalis Roemer, 1839, срндняя юра, Западная Европа) .  Promkia Boehm, 
1883 ( = Pachytypus :Мunier-Chalm" 1887) (тип Cardita ovalis Quenstedt� 
1852, верхняя юра, Западная Европа) .  W oodia Deshayes, 1860 ( = Digita
ria Wood, 1853) (тип W. digitaгia (L. ) , плиоцен - современный, Среди
земное море) .  

Следующие роды и подроды вилючены Воуксом (Vokes, 1967) также 
в сем. Astartidae : Astartopis Wohrmann, 1889; Astartopsis Loriol, 1891 ; 
Bythlamena Gardner, 1926; Caгdiniopsis Stanton, 1895; Digitm·iopsi� 
Cliavan, 1952; Dispaгilia Cl1avan, 1953; Ensio Сох, :1962; Eodon Hall, 
1877; lsocrassina Chavan, 1949; Leckhamptonia Сох et Arkel, 1948 ; Li
гotaгte Olsson , 1964; Matheгia Billings, 1858; Megapгaeconia Chavan, 1952; 
Middalya Dickins, 1 956;  Paгisiella Cossmann, 1887 ; Puschia Rouillier et. 
Vossynsky, 1847 ; Trautscholdia Сох et Arkell, 1 948. Заме

1
чания по неко

торым из этих родов даны в разных местах работы. 
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Р о д  Astm·te 1 Sowe1·by, 1 818  

( = Crassina: Lamarck, 1818) _ 
Т и п о в о й  в и д  - Astarte sulcata 

.лантический 'нижнебореальный вид. 
Da Costa, 1778, современный ат-

Д и а г н о  з. Зубная форму.па 

AI (За) ЗЬ 
AII 2 

5Ь PIII  
4Ь PII 

Кардинальные зубы ЗЬ, 2 и 4Ь хорошо развитые, сильные. Позади зуба 
4Ь имеется ямка для зуба 5Ь, зуб За конический, рудиментарный, зуб 
5Ь тонкий �п.rастинчатый. Передние латеральные зубы AI и AII короткие, 
задние - РПI-РП-длиннее передних. 

С р а в н е  н и е. От блиююго по общей н.онституции раковины рода 
Neocrassin.1- Fischei· ( 1887, стр. 1016) отличается присутствием зуба 5Ь 
и ямки позади зуба 4Ь. 

Отличия от других родов состоят в следующ�м. 
От рода Praeconia Stoliczka ( 1871, стр. 278) отличается наличием 

передних латеральных зубов. От роца Grotriania Speyer, 1860 ( = Grotria
na, 1871 ,  стр. 278) - более слабым кардинальным зубом За, а также 
·обязательным присутствием зуба 5Ъ, 1юторый, как правило, отсутствует 
у Grotriania. От рода Eoastaгte Ciгiacks ( 1963, стр . 66) - наличием 
латеральных зубов. От рода Astal"tella Hall, 1858 (Nicol, 1955) - при
·сутствием зуба 5Ь и отсутствием латеральных зубов AIII и PIV. 

З а м е ч а н и е .  Синонимика рода Astarte опущена умышленно, по
·скольну принятое в работе, ограниченное в соответствии с диагнозом 
понимание рода, привело бы 1\ очень сложной синонимике. Объем рода 
·Определяется подродовым составом. 

П о  д р о д о в о й с о с т а в. Помимо номинального в состав рода вхо
дят следующие подроды: A ncliffia Сох et Arkell, 1 948; Ashtarotha Dall, 
1 90З ( тип А. undulata Say, миоцен, среднеатлантическое побережье) ; 
Carinastal"te Нinscl1, 195З (тип А.  (С.) reimeгsi Sempe1', 1861 in Ravn, 
1907, миоцен на севере Западной Европы) ; ? Crenimargo Cossmann, 1902 
(тип А .  (С.) inaequiaenata Cossmann, эоцен, Парижсний бассейн) ; Fila-

.tovella nom. nov. Merk]in, 1959 ( =Astartella Filatova, 1 957, non Astaгtella 
Hall, 1858) (тип А. ioani Filatova, современный, Берингово море) ; Laeva-

. starte Hinsch, 195З (тип А. ( L.) fusca (Poli ) , ,1791,  миоцен на севере 
Западной Европы) ; Nicania Leach, 1819 (тип А. banksi Leach, совре
менный, Северная Атлантика) ;  Nicaniella Chavan, 1 945 (тип А. commn
nis Zittel а. Goubert, 1861,  кимеридж, Западная Европа) ;  Rictocyma 
Dall, 1872 ( тип А. esquimalti Baiгcl, 1863, современный, побереЖье 
Алясни) ; Tridonta Schumacher, 1817 (тип А .  boJ"ealis Chemnitz, современ
ный, цирн:умполярный) .  УаЬеа Нау�1ш, 1965 (тип А. shinanoensis УаЬе et 
Nagao, 1926, :верх'НИЙ неомм, Япония) .  

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я. Поздний триас - ныне. 

Подрод A starte s .  str. 

Д и а г н о  з. Раковина средняя или нрупная сношенная, равномерно 
выпуклая, без килей, с четкими нонцентрическими ребрами и зазубрен
ным с внутренней стороны нижним краем. 

С р а в н е н и е. От подрода Tridonta Schumach eг, 1817, отличается 
зазубренным с внутренней стороны нижним :краем. Различия с остальны
ми подродами следующие : от Nicaniella Chavan, 1945, отличается посто
янным присутствием зуба За и большими размерами; от У аЬеа Hayami, 
1 965, отл,ичается менее ,сильно повернутыми и менее .массивными ма-

1 Астарта - гречес1ще наименование финикийской богини Ашторет (Ашерот ) .  
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кушками и менее грубым замком; от Carinastarte Hinsch, 1953, отли
чается более крупной раковиной и отсутствием килей. 

В и д  о в о й с о с т а в. Несколько сотен видов. 
В р е м я с у щ е с ·r в о в а н и я. Ранняя юра - ныне. 

Astarte ( Astarte) trivialis 1 Zakharov, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 1-9; табл. 11, фиг. 1 

Г о л  о т  и п - экз. No 333/1, музей ИГГ, север Сибири, ХатаrпсI{ая 
впадина, р. Левая Боярка, обн. 23, слой 2. Верхняя юра, нижний ки- , 
мерид.ж, зона Rasenia uгalensis, слой VII опорного разреза. 

М а т е р и а л. Свыше 70 особей, целые раковины (20 экз.) и отдель
ные ,створки преимущественно хорошей и очень хорошей сохранности на 
разных стадиях индивидуального развития. 

Р а з  м е р ы, .м.ti 

Rолл. No, 
створка 

Местонахонщение д в В/Д Вып. Вып ./В ДПЧ ДПЧ/Д L. А,  
град 

333/1 ,  голотип C1f. раздел «Голо- 23 , 00 20 , 10 0 , 87 6 , 00 0 , .30 8 , 5.0 0 , 37 120 
ТИП» 

333/2, правая Обн. 23, ел. 2 
333/3, левая То же 
333/4, правая » 
333/5, левая » 
333/6 
333/ 7, правая » 
333/8, леван » 
333/9, левая » 
333/14, правая » 
333/ 10, правая Обн. 22, ел . 3 
333/11  То же 
333/ 12, левая 
333/13 

» 
Река Хета, обн. 13 

24 , 25 
23 , 80 
22 , 60 
23 , 50 
20 , 1 0  
1 9 , 80 
1 9 , 80 
1 8 , 30 
21 , 1 0  
18, 50 
22 , 00 
20, 70 
1 5 ,40 

21 , 60 
21 , 85 
21 , 30 
23 , 30 
1 7 , 80 
18 , 00 
1 7  , 30 
15 , 40 
1 8 , 20 
15 , 80 
1 9 , 80 
1 8 , 40 
14, 50 

0 , 89 6 , 60 
0 , 92 -7 , 15 
0 , 89 6 , 70 
0 , 99 7 , 80 
0 , 89 5 , 90 
0 , 91 5 , 60 

0 , 30 9 , 00 
0 , 32 9 , 80 
0 , 31 9 , 20 
0 , 33 10, 00 
0 , 33 7 , 75 
0 , 31 6 , 90 

4, 80 0 , 31 
5 , 90 0 , 33 
5 , 30 о,'33 

7 , 80 
6 , 50 
7 , 50 
6 , 50 
8, 70 

0 , 87 
0 , 84 
0 , 87 
0 , 85 
0 , 90 
0 , 89 
0 , 94 

7 , 30 
4 , 90 0 , 34 5 , 20 

0 , 37 
0 , 41 
0 , 4 l  
0 , 43 
0 , 39 
0 , 35 
0 , 39 
0 , 36 
0 , 36 
0 , 35 
0 , 40 
0 , 34 
0 , 34 

120 
98 

101 
93 

101 
104 
100 
110 
102 
1 1 1  
1 1 6  
120 
102 

Д и а г н о з. Раковина средней величины, умеренно выпуклая, онруг
ло-овальная или субтреугольная, задний нрай широ1mй, усеченный, пе-
1.нщний - суженный, приподнятый !{Верху. Концентричесние ребра очень 
многочисленные и густо расположенные, тонние, реЗI{Ие. 

u п и с а н и е. Рановины средней величины, онругло-овальные или суб
треугольные, умеренно сношенные, умеренно равномерно выпунлые в 

верхней части. Имеется слабая депрессия, идущая от манушни вдоль 
заднего края. Задний край широкий, округленно-усеченный, передний -
суженный, приподнятый нверху и выемчатый в верхней части. Слабо 
изогнутый нижний нрай сопрягается почти под прямым углом с задним 
нраем и постепенно сливается с передним нраем. 

Макушки четние, маленькие острые прозогирные, иногда слегI{а на
висающие над замочным краем, покрытые тонкими концентричесними 
ребрами" Апикальный угол по измеренным 13 экземплярам составляет в 
среднем: 107°. Концентрические ребра, равномерно покрывающие всю ра
новину, очень многочисленные (свыше 50 ребер на 20 .11tм высоты створ 
ки) ,  густо расположенные, топние, четкие, пластинчатые на хорошо со
хранившихся экземплярах. В верхней и примакушечной части ребра пра
вильные, в средней и нижней части неоднородные, иногда раздваиваю-

. щиеся. Тонкие . неправильныэ концентрические линии, видимые только 
под бинокуляром, покрывают нак ребра, так и межреберные промежутни. 
На некоторых экземплярах вдоль нижнего края створОI{ ребра ослаб
леI:�ные. 

1 Trivialis (лат.) - обыкновенная. 
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Луночка и щиток четко ограниченные, умеренно углубленные, глад

кие, заметны лишь тонкие линии нарастания. Лунка каплевидноочер

ченная, короче щитка, расширенного в средней части. Нимфы короткие 

(длиной около 4 .м�t у раковин, принадлежавших взрослым особям) ,  тон

кие, глубоко погруженные. 
Зубная формула слеу:�;ующая: 

AI (За) ЗЬ 5Ь (PIII)  

AII 2а 4.Ь PII 
Центральный зуб (ЗЬ) правой створки и зубы 2а и 4Ь левой створки 

сильные, ограниченные четкими ямками, выступающие над плоскостью 
смыкания створок, островершинные. Зубы За и 5Ь рудиментарные. Зуб 
За иногда сливается с краем створки. Латеральные зубы слабые, зуб 
PIII  нереДI{О сливается с задним краем. Внутренняя поверхность гладкая, 
брюшной край раковин взрослых экземпляров, 1шк правило, мелко за·- , 
зубрен, отпечатки мускулов-замыкателей относительно крупные, четкие. 
Передний отпечаток овальный, задний округлый. 

Раковинный слой у взрослых экземпляров толстый (до З .м��) . _ Рако
вина прочная. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. На начальных стадиях индивидуаль
ного развития (Д = 0,5 .�м�; обр. ЗЗЗ/15) раковина ощшьная, очень 
тонкостенная, имеет 3-4 концэнтрических ребра и узкую замочную пло
щадку. На более поздних стадиях (Д = 8-1 1  . .мм, обр .  333/16, ЗЗЗ/17)  
боковые зубы отчетливые, кардинальные зубы За,  5Ь еле намечаются, 
4Ь не отделен ямкой от нимфы. Края створок не зазубрены. Формирова
ние раковин заканчивается при длине 13-15 �мt. 

Рис. 6. Полл корреляции зна
чений 1шэффициента скошен� (дпч) ности . Д- и апикального 
угла ( L. А) у Astarte (Astar
te) trivialis sp. nov. (ромбы) 
и А. (А). niyayuensis sp. nov. 

(кружки) 
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И н д  и в и д у  а л ь  н а я и а м е н ч и в о с т  ь. Наиболее изменчива ско
шенность раковин. Существует обратно пропорциональная зависимость 
между величинами коэффициента скошенности и апикального угла 
(рис. 6 ) ,  т. е.  при усилении скошенности апикалLный угол увеличи
вается, и прямо пропорциональная зависимость между коэффициентом 
скошенности и удлиненностью (рис. 7 ) . Колебания коэффициента удли
ненности раковин не::шачительные, длина всегда преобладает над высо
той. Тип скульптуры устойчив. 

П а т о  л о г и ч е с к и е и з м е н е н и  я. В коллекции имеется лишь 
одна раковина (экз. М ЗЗЗ/18) со следами прижизненного повреждения 
(укус?)  заднего края. После регенерации задний край стал резко ко
соусеченным. Регенерированная часть рак.ови:ны несет сглаженные непра
вильные концентричесние ребра. 
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Скульптурой и 1ншмера:ми новый вид напоминает А .  (А.) subdep
тessa Вlake et Hudleston из оксфорда 3ападf!ОЙ Европы (Arkell, 1934, 
стр .  235, табл. 33, фит. 11-9 = А. pasiphae d 'Orb. )  (1850, v. 1, стр. 363, 
No 249, изображение 1927, Types du Prodгome, Ann. Paleont., табл. ,15,  
.фиг. 27 -28) , но отличается очертаниями рю�овины, выступающими за
.остренными макушками, большой выпуклостью створок, приходящейся на 
лримакушечную и центральную части рюшвины, и наличием зуба 5Ь. 
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Рис. 7. Поля !{Орреляции значений r<оэффициента С!{ошенности (д�ч) 

в . 
п уд;rиненности ( д )  у тех }r'e видов, что и на рис. 6 

От А.  (А .) polymor·pha Contejean ( 1859, стр. 266, табл. XI, фиг. 13-
'15)  из в:имериджа (Францин) , сходного с новым видом по размеру ра
·ковины и отчасти по скульптуре, описываемый вид отличается более 
широни:м усеченным задним краем, отчего наши раr{овины более округ
ленные, а не субтреугольные, как А .  (А . )  polymorpha, и правильной 
.скульптурой: без перf:'жимов и сглаживания ребер (см. фиг. 15 в упо
мянутой работе) .  

3 а м е ч  а н  и я. В коллекция астарт, собранных из валунов нижне.,. 
юrмериджСI{ИХ пород на р. Хете (Гаврилино Улова) преобладают раковины 
менее крупные и иногда более вздутые ( за счет более толстого рако
винного слоя) , чем таковые на р. Левой Боярке. Остальные признаки 
подобны данным для вида. Указанные отклонения в морфологии раковин 
двух популяций могут быть объяснены тем, что хетсная популяция жила 
в более мелководных условиях, на участках с сильным волнением, поэ
тому раковины, не достигнув крупных размеров, выбра.сывались на берег 
(Захаров, 1966, стр. 47) . 

Среди хетских форм имеется энземпш.rр (обр. 333/19) ,  :весьма напо
минающий изображенную Спэтом (Spath, 1936, стр 117 ;  табл. 47, фиг. 8) 
Astarte sp. indet. из портланда Восточной Гренландии. Отличия нашего 
экземплнра заключаютсн лишь в большой выпуклости и суженности пе
реднего края. 

Ф а  ц и а л ь  н.а я п р  и у р о ч е н н о с т  ь и т а  ф о н о м  и ч е с  к а я 
х а  р а к  т ·е р и с  т и к  а. Часто встречается в ракушниковых песчаниках и 
глауконитовых мелкозернистых песках нижнего кимериджа на р. Левой 
Боярr{е и в глыбах раr{уmниковых песчаников из отложений нижнего 
Rимериджа на р. Хете. Для ракушниковых песчаников характерны скоп-
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ления отдельных створок, лежащих выпу1шостыо вверх параллельно на
пластованию, и редко целых раrювин (табл. П, фиг. 1 ) .  В этих скопле
ниях встречаются раковины разного размера часто хорошей сохранности. 
В мелкозернистых песках захоронение раковин беспорядочное, много об
ломков, часты отдельные створки и целые раковины хорошей сохранно
сти. Главнейшими сопутствующими формами в ориктоценозах на р. Ле
вой Боярке являются борейонектесы, устрицы, лимы, циприны, изогно
моны, параллелодоны, пинны, энтолиумы, плевромии, гониомии, разнооб
разные гастроподы, аммониты, белемниты и брахиоподы; на реке Хете -
борейонектесы, модиолусы, мелеагринеллы, тригонии, ауцеллы, иноцера
мы, энтолиумы, неокрассины. 

Захоронею�е раковин астарт происходило в подвижной и сильно под
вижной воде на мелководных участках при быстром накоплении осадков 
(Захаров, 1966, стр. 47) . 

ТИiП ископаемого ценоза повсюду аллохтонный танатоценоз. 
У с л о в  и я о б и т а н  и я. '

В бассейне р. Боярки Astarte trivialis 
жила на мелкопесчанистых груюах, в условиях подвижной среды и фор
мирования осадков, богатых глауконитом. В биоценозе селились, по-види
мому, плевромии, циприны, борейонектесы, мелкие гастроподы и др. Воз
можно, что Astaгte trivialis входила в состав биоценозов Camptonectes 
(Boгeionectes) bгoenlundi Ravn. (Захаров, 1966, стр. 48) .  Конкурентами 
по местам поселения и по питанию были другие фильтраторы, зарывав
шиеся в грунт : циприны, десмодонты, пинны. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Верхняя юра, нижний кимеридж, север Сибири, Хатанг
ская впадина. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н и  е. Правый берег р. Левой Боярки, 8 км выше 
устья (1в 150 .м IНИЖе устья р. Амнундалах) , обн. 21 ,  слой 2; 7 км 

;вы;mе 1уетья., обн. 22, слой 2, 4; левый берег р .  Левой Боярки, 5 к.11t 

выше устья, обн. 23, слой 2-4. ,слои I I-IV, VII-X опорного разреза. 

Astaгte ( Astarte) aff. trivialis Zakharov, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 10 . 

М а т  е р  и а л. Двустворчатый экземпляр хорошей сохранности: 
Р а з м е р ы, .ii.Фi 

Rолл. No Местонахождение д в вщ 
333/20 Хатангская впадина, 31 , 8  28 , 3  0 , 89 1 0 , 00 0 , 35 13 , 00 0 , 41 115  

р .  Левая Боярка, обн. 23, 
ел. 2 (нижний кимеридж) 

О п  и с а н и е . Раковина крупная, овально-округлая, слабо скошенная, 
сильно куполообразно вьшуклая в средне-верхней части. Верхний, задний 
и задненижний :края очерчены единой крутой дугой, слегка выпрямлен- . 
ной на заднем краю. Нижний край прямой в средней части, плавно 
изогнут в направлении к переднему и круто к заднему нраям. _Передний 
край выем'татый в верхней части и выступает вперед. Мю-\ушки тол
стые, тупые, очень слабо загнутые 1шереди. Апикальный угол 1 15°. 

Концентрические ребра тонкие, с округленными гребнями, правильно 
и очень часто расположенные (до 20 ребер на 1 с:м высоты раковины) .  
Луночка (Д = 11 ,0 .;Jtм) и щиток (Д = 18,8 .;Jf.llt ) отчетливо углублен
ные, широние и глад1{ие. Нимфы короткие (Д = 6 ,5 .11i.11i) . Зубная форму
ла  следующая: 

AI (За) зь 5Ь (PIII)  

AII 2а 4Ь PII 

4 В. А .  Захаров 4$1 



Кардинальные зубы 3Ь и 1Ь - сильные, пирамидальные, выступаiощие 
наД плосн:остью смыкания створок. Зуб :2а обломан, но, судя по зубной 
ямке на правой створке, в которую помещался этот зуб, .он менее силь
ный, чем указанные выше. Очень слабо развитый зуб За не прерываясь 
переходит в слабо развитый зуб AI. Внутренняя повер�ность гладr{ая. 
Брюшной I{рай грубо зазубрен. Отпечатки мускулов замыкателей ЩJуп
ные (Д """ 9 мм) , передний оваJiьный, задний субпрямоугоJiьный. ПаJiли
альная линия слегка углубленная. Раковинный слой очень толстый (до 
3,7 �tм) ., 

С р а в н е н и е .  От Astш·te (Astarte) trivialis sp. nov. описываемый 
ЭI{земпляр отличается более крупной, сильнее выпуклой и очень толсто
стенной раковиной. 

3 а м е ч  а н  и е. Не :искJiючено, что А. (А. )  aff. tгiuialis явш�ется 
аберрантной формой А .  (А .) tгivialis-

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п-
р о с т р а н  е н и  е. Верхняя юра, нижний кимеридж, зона Rasenia шa
lensis .  Хатангсrшя впадина. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Левый берег р. Левой Боярки, обн. 23, 
слой 2. 1 

Astarte ( Astarte) niyayuensis 1 Zakharov ,  sp .  nov. 
Табл. I I, фиг. 2-9 

Г о л  о т  и п - экз. No 333/331, музей ИГГ, восточный склон Северно
го Урала, р. Лтрия, правый берег, в 300 .м ниже по течению от устья 
руч. Ния-Ю, обн. 12б, слой .1 .  Верхняя юра, ( ? )  верхний кимеридж. 

М а т е р и а л. Около 30 отдельных створоI{ и нескольно целых ра
новин, преимущественно хорошей сохранности. 

Р а з м е р ы, 
Rолл. №, створна 

333/331, ГОЛО -
тип, правая 
333/332, правая 
333 /333, левая 
333/334, правая 
i:\33/335, правая 

333 /336, правая 
333/337, правая 
333 /338, правая 
333/338а, правая 
333/339, левая 
333/340, левая 
333/341 , левая 
333/342, правая 
333/343, правая 
333/344 
333/345 
333 /346, левая 

333/347, левая 
333 /348, левая 
333 /349, левая 
333/350, левая 
333/351 

.·\М1 

Местонахождение д 

См. раздел « Го- 24, 60 
ЛОТИП» 
То же 24 , 20 

)) 24, 00 
)) 22 , 90 

22 , 00 

)) 22 , 20 
)) 22 , 15 
)) 22 , 80 
)) 20 , 50 
)) 20 , 25 
)) 21 , 40 
)) 19 , 75 
)) 20 , 60 
)) 21 , 75 
)) 21 , 10 
)) 23, 70 

р. Толья, обн. 27, 24 00 
слой 2 

, 

То же 22 , 50 
)) 22 , 70 

21 , 10 
)) 1 8 ,  1 5  
)) 1 0 , 40 

в 

22 , 20 

2 1 , 65 
20 , 40 
20 , 60 
21 , 50 

1 9 , 50 
20, 00 
20 , 70 
1 8 ,  10 
18 ,40 
19 , 70 
18 ,  1 5  
18 , 30 
'19, 50 
19 , 20 
21 , 40 
20 , 50 

20, 20 
1 9 , 25 
19 , 50 
1 6 , 00 
8 , 30 

В/Д L. .\_ 
В ып.  Вып./В ДПЧ ДПЧ/Д гр-ад 

0 , 90 8 ,  1 5  0 , 40 11 , 90 0 , 48 98 

0 , 90 7 , 25 0 , 33 12 , 20 0, 50 96 
0 , 84 6 , 80 0 , 33 10 ,00 0 , 42 '1 13  
0 , 90 6 , 50 0 , 32 9 , 80 0 , 43 94 
0 , 95 6 , 00 0 , 29 1 1 , 50 0 , 52 90 

0 , 88 6 , 00 0 , 31 1'1 ,  00 0 , 50 105 
0 , 90 6 , 20 0 , 3 1  10, 30 0 , 47 110 
0 , 9 1  6 , 40 0 , 31 1 1 , 00 0 , 48 103 
0 , 88 5 , 70 0 , 31 10 ,  10 0 , 49 104 
0 , 9 1  5 , 50 0 , 30 9 , 65 0 , 48 107 
0 , 92 6 , 85 0 , 35 11 , 80 0 , 56 97 
о, 92  5 , 00 0 , 28 9 , 70 0 , 49 99 
0 , 89 5 , 70 0 , 31 9 , 30 0 , 44 103 
0 , 90 4 , 80 0 , 25 1 1 ,  1 0  0 , 51 101 
0 , 9 1  - 10 , 20 0 , 48 97 ' 
0 , 90 Н , 30 0 , 48 103 
0 , 86 6 , 60 0 , 32 1 1 , 00 0 ,46 но 

0 , 90 6 , 00 0 , 29 '10, 60 0 , 47 106 
0 , 85 6 ,  10 0 , 32 10 ,80 0 , 48 104 
0 , 92 1 0 , 80 0 , 51 105 
0 , 88 4 , 50 0 , 28 8 , 60 0 , 47 105 
0 , 80 5 , 20 0 , 50 115  

1 Вид назван по р. Ния-Ю (правый притоr< р. Ятрии) . 
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Д и а г н о з. Раковина сходная с таковой у А . trivialis sp. nov., но 
равносторонняя, либо слабо скошенная, с выступающим широким перед
ним краем и укороченным усеченным задним, а также со сглаженными 
неправй:льными ребрами. 

О п и с а н  и е. Раковины средней величины, субтреугольно-округлые, 
равносторонние, либо слабо скошенные, умеренно равномерно выпуклые, 
слегка приплюснутые в средней части. Выпуклость вблизи краев круто 
наклонена к линии смыкания створок. Очертания краев :изменчивы. Боль
шинство экземпляров имеет выступающий прямоугольно-округленный пе
редний край, укороченный, косо усеченный задний край и слабоизогну
тый длинный нижний край, передневерхний край слабо выемчатый. Ма
кушки маленькие заостренные слабо прозогирные, по1<рыты редкими ок
ругленными концентрическими ребрами. Апикальный угол по 21  изме
ренному экземпляру составляет в среднем 102°. 

Скульптура неоднородная. Примакушечная часть (в интервале 0-
6,О .мм ) покрыта редкими широкими правильными округленными ребра
ми, остальная поверхность - неправильными сглаженными в средней ча
сти четкими у краев морщинн:ами. Под лупой видны очень тонкие не
правильные концентрические штрихи, покрывающие всю раковину. Лу
ночка неглубокая овально-вытянутая, слегка расширенная у макушки. 
Щитон узкий глубокий, отделен от створон резким перегибом. Длина 
лунки голотипа - 8,50 .i!t.�t, длина щитка - 1 6,00 .i!t.i!t. Нимфы короткие, 
погруженные. Зубная формула кю< у Astarte (Astarte) trivialis sp. nov. 

Внутренняя поверхность гладкая, брюшной I<рай раковин у подав
ляющего большинства взрослых экземпляров зазубрен. Отпечатки муску
лов-замыкателей такие же, как у А.  (А. )  trivialis sp. nov., но :иенее 
четкие. Рюювинный слой обычно менее толстый, чем у А. (А. )  t1·ivia- · 
lis, но иногда достигает 2,5 .i!t.i!t. 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и Е о с т  ь. В коллекции имеются 2 левые 
и 2 правые створки, принадлежавшие молодым особям 333/351 ,  333/350, 
у них все признаки раковин взрослых экземпляров, но брюшной ·!\рай 
без зазубрин. 

ф фф (])ффф 
Рпс. 8. Изменчпвость очертаний рановин Astarte ( Astaгte) niyay iiensis sp. nov. из двух 
попуJiяций. Верхний нпмеридж, р. Ятрия, обн. 1'2а, слой 1; р. ТоJiья, обн. 27, слой 2. 

0,7 наст. вел. 

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 значительная. Она про
является прежде всего в изменении очертания створоR главным образом 
за счет изменчивости формы заднего края (рис. 8 ) . Изменяется скошен
ность: при усилении скошенности апикальный угол увеличивается (см. 
рис. 6 ) . Тип сиульптуры относительно устойчив. 

С р а в н е н и е. По типу строения раковины Astarte (Astarte) niyay
uensis sp. nov. с�одна с А .  (А . )  trivialis sp. nov. Отличия указаны в 
диагнозе. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о ст ь и т а ф о н о м и ч е с к а я 
х а р  а I< т е р  и с т  и к а. Повсюду встречается в голубовато-серых глинах. 
Преобладают разрозненные створки и их обломки. Целые раковины ред
киl П\ обычно сплющены., На р. Талье ( обн. 27 , слой 2 )  часто встр,е
чаются окатаннrде створки и ракушниковые прослои. Для ориктоценозов 
харантерны небольшие размеры окаменелостей: многочис.ленны очень 
мелкие ростры белемнитов, много ципри:н ( ? ) , очень часты устрицы, ну
кулы, параллелодоны, встречаются модиолусы, камптонектесы, лимы, эн-
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толиумы, пинны. Захоронение раковин происходило в слабо подвижной 
среде при незначительных темпах накопления осадков, а также на участ
ках со слабыми подводными течениями (обн. 27, слой 2 ) . Тип ископаемо
го ценоза - аллохтонный танатоценоз с элементами автохтонного тана
тоценоза. · 

У с л о в и я о б и т а н и я. Rид селился на относительно плотных гли
нистых грунтах, в слабо подвижной воде и на умеренных глубинах. 

Возможными сожителями в биоценозах были циприны ( ? ) , устрицы, 
параллелодоны, нукулы, пинны. Эти же роды являлись конкурентами по 
местам поселений и линии питания. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п-
р о с т р а н  е н и  е. Верхний 1шмеридж. Слои с Virgatoxioceras spp. Север
ный Урал, восточный склон. 

М е с т  о н  а х  о ж д  е н и  е. Река Ятрия, в 300 .м ниже по течению от 
устья руч. Ния-Ю, обн. 12а, б; ел. 1 ;  р. Талья, левый борт, в 25 км 

вверх по течению от поселка Толья, обн. 27, слой 1, 2. 

Astaгte ( Astaгte) chetaensis 1 Zakharov, sp. nov. 
) 

Табл. 111,  фиг. 1-3 

Г о л  о т и п  - экз. No 333/22, музей ИГГ, север Сибири, Хатангсюнr 
впадина, р. Хета, Гаврилина Улова, правый берег, обн. 16. Верхняя юра, 
нюtшеволжский подъярус, слои: с Pectinatites spp. 

М а т е р и а л. Несколько отдельных створок и один целый экземпляр 
удовлетворительной и хорошей сохранности. 

Р а з м е р ы, лtAt 
Rолл. No створки 

333/22, голотип' 
правая 
333/23, левая 
333/24, левая 
333/25 левая 

Местонахождение д В В/Д ;;_вып. Вып./В ДПЧ дпq1д L. А См. раздел «Голо- 30, 10 28,50 0 , 95 8,20 0, 29 Н , 00 0 , 37 93 
ТИП)) 
То же 32, 80 29, 50 0, 90 

)) 33 , 00 30 , 10 0 , 91 
р .  Левая Боярка, 37, 50 35 , 50 0 , 95 
обн. 23, слои Х VII-
X V I I I  опорного 
разреза 

8 , 50 . 0 , 29 11 , 50 0 ,35  95 
8 , 40 0 , 28 1 2 , 10 0 , 37 100 
9 , 40 0 , 26 13 , 80 0 , 37 92 

Д и а г н о з. Раковина крупная, субтреугольная, овально-округлап, 
умеренно скошенная, умеренно выпуклая, покрытая частыми тонкими не
правильны.ми слабо рельефными концентрическими ребрами и линиями, 
слегка сглаженными на нижнеи краю. 

О п  и с а �  и е. Раковины крупные, субтреугольные, овально-округ
лые умеренно скошенные, умеренно выпуклые в средневерхней част11. 
Передне-верхний край вогнут. Передний, нижний и: задний края очер 
чены плавной дугой, вьшоложенной вдоль нижнего нрая. Задневерхний 
край почти прямой. Манушки небольшие, но четкие, заостренные, RaR 
правило, полуразрушенные. Апинальный угол по 4 измеренным экземп
лярам составляет в среднем 95°. 

Створки понрыты частыми (числом около 40) слабо рельефными не
правильными концентрическими ребрами с уплощенными вершинами и 
очень тонкими штрихообразными линиями нарастания. Ребра более рель
ефны на передне- и задневерхних краях раковины. Лунка и щиток 
крупные, сильно углубленные, гладкие. Длина лунки у экз. No 333/21 -
14 .лt.ilt, ширина - 8 .ilt.ilt; длина щИтка - 26 .�tм, ширина - 5 мм. Ним
фы короткие (длина нимфы у голотипа 6 м.и;) , полупогруженные. 

Замочный аппарат, как у А. [Astarte] trivialis sp. nov" но зубы 
более :массивные. Мантийная линия простая. Отпечатки мускулов-замы-

1 Вид назван по р. Хете. 
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rштелей и педального мускула четкие. Форма отпечатков характерная 
для рода. Толщина раковины достигает 2,5 мм. Изменчивость не изу
чалась из-за недостатка материала. 

С р а в н е н и е. Astarte (Astarte) chetaensis sp. nov. по конституциш 
раковины близна с одной стороны к А.  (А . )  trivialis sp. nov" с другойz 
к А.  (А . )  praeveneris sp. nov. 

Отличия рассматриваемого вида от остальных заключаются в сле
дующем: от А.  (А.)  trivialis он отличается более крупными размерами, 
менее правильной и более грубой скульптурой, более острым апикаль
ным углом; от А. (А.)  praeveneris - главным образом наличием рельеф
ных концентрических ребер, а также более округленной и менее вы
пуклой раковиной. 

3 а м е ч  а н  и е. В средневолжских алевритах на р. Дябака-Тари най
дены раковины астарт, близкие по очертаниям к таковым рассматривае
мого вида. Однако из-за плохой сохранности раковинного слоя их нельзя 
считать несомненно принадлежащими к А .  (А. )  chetaensis sp. nov. 

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. Astarte (Astarte) chetaensis sp. nov. встречается 
Е песчанистых алевритах, богатых глауконитом и лептохлоритом, вдоль 
южного борта Хатангской впадины (р. Хета, р. Левая Боярка) . Преобла
дающий тип захоронения - равномерно рассеянные отдельные створки, 
реже - целые раковины. . 

Главнейшими сопутствующими формами в ориктоценозах на р .  Левой 
Боярке являются белемниты, а из бентосных - устрицы, циприны, энто
лиумы, борейонектесы, гастроподы. Захороне/ние рановин происходило В• 
слабо подвижной и относительно глубоr<ой воде. Тип ископаемого цено
за - исr<опаемый аллохтонный танатоценоз с элементами автохтонного 
танатоценоза. Более подробная тафономическая характеристика дана при 
описании слоев XVII-XVIII опорного разреза (Сакс, Басов и др" 1969) . 

На р. Хете в валунах глауконитовых алевритовых песчаниr<ов сов
местно с А .  (А.)  chetaensis sp. nov. встречаются мелеагринеллы, об
ломки створок циприн, энтолиумов, денталиум.ов ( ? ) ,  Lingula sp" Pti
lorhynchia sp. и др. По-видимому, зах·оронение происходило в подвижной 
воде, в более мелководных условиях, чем на участr<е р. Левой Боярки. 
Тип ископаемого ценоза - аллохтонный танатоценоз. 

'У •С л о в и я о б и т  а н  и я. А. (А.)  chetaensis sp. nov. селилась и 
жила на алевритово-мелrюпесqанистых плотных грунтах, возможно, в ус
ловиях. средней субл:иторали, в биоценозе с ципринами, устрицами и 
борейонеr<тееами - Camptonectes (Boreionectes) bгeviauris Zakl1. 

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 е п р о с т
р а н  е н и  е. Верхняя юра, нижневолжский подъярус. Север Сибири, 
Хатангсr<ая впадина. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Река Хета, Гаврилина 'Улово, правый берег, 
о'бн. :16 (3 экз . ) ;  р. Левая Боярка, левый берег, 115 км выше у·етья, 
обн. 23, слои XVII-XVIII  опорного разреза ( 4 экз . ) . 

Astarte ( Astaгte) praeveneris Zakharov, sp. nov. 

Astaгte sp. cf. pandel'i: Spath, 1936, стр. 116, табл. 47, фиг. 7. 
Astarte veneris: Герасимов, 1955, стр. 61 (non А. veneris d'Orb" 1845, стр. 456) . 

Д и а г н о з. Раковина средняя, субтреугольная, округлая, сильно вы-
пуклая, понрытая концентричгсrшми линиями или слабыми ребрами, ско
шенная. Апикальный угол блююr< к 90°. 

С р а в п е н  и е. Описываемый вид морфологически и, по-видимому, 
генетически близок к более раннему во времени виду Astarte (Astarte )  
chetaensis sp. nov. и более позднему- А. (А ) veneris d'Orb. (1845, 
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стр. 456) .  Отличия от А.  (А . )  chetaensis уназаны при описании этого 
вида. 

От А .  (А. )  veneris новый вид отличается главным образом субтрь
угольной формой раковины и .'lfеныпим углом при макушке. 

Подвидовой состав : Astarte (Astarte) praeveneris praeveneris subsp. 
nov., А. (А ) praeveneris maimechaensis sub1'p. nov., А. (А . )  praeveneris 
udgaensis subsp. 11ov. В качестве самостоятельных подвидов н: новому 
виду следует отнести экземпляры, описанные П. А. Герасимовым как 
А. veneris 1, а также гренландский образец, описанный Спэтом как 
А. sp. cf. panderi. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с-
п р о с т  р а н е н и е. Верхняя юра, средневолжский и верхневолжсr�ий 
подъярусы севера Сибири, Северного Урала, Гренландии и центра Ев
ропейсRой части СССР. 

Нижний мел ( ? ) , берриас - нижний валанжин севера Сибири. 

Astarte ( A.starte) praeveneris praeveneris 
Zakharov, sp .  et subsp . nov . 

Табл. I I I, фиг. 2-5 

Г о л  о т  и п - ЭRЗ. No 333/26, музей ИГГ, север Сибири, п-ов Тай
мыр, р. Каменная, обн. 103. Верхняя юра, средневолжсRий подъярус, 
слои с Dorsoplanites ех gr. maximus. 

М а т е р и а л. 11 целых экземпляров различной преимущественно 
удовлетворительной сохранности. 

Р а з м е р ы , .��.м, 

Rолл. No Местонахождение д в В/Д вп ВП/В ДПЧ ДПЧ/Д {p�t} 
333 /26 , См. раздел « Голотищ 26 , 30 26 , 10 0 , 99 8 , 50 0 , 33 8 , 50 0 , 32 82 
голотип 
33�/27 р .  Дябаt{а-Тара слои с 27 , 50 26 , 20 0 , 92 9 , 60 0 , 37 10,00 0 , 36 85 

Dorsoplanites spp .  
333/28 слои с Laugeites sp. 29 , 90 27 , 60 0 , 92 9 ,  10 о 33 · '  7 , 70 0 , 26 88 
333/29 верхневолжский подъя- 26 , 40 26 , 00 0 , 98 7 , 70 0 , 30 7 , 90 0 , 30 88 

рус, слои с C1·aspedites 
sp. 

Д и а г н о з . РаRовина средняя, субтреугольная, сильно лцбо умерен
но вьшуклая, умеренно-скошенная, пои.рытая слабо рельефными концент
ричесRими линиями. Лунка и щиток четRие. 

О п и с а н и е. РаRовины средних размеров, субтреугольные, · умеренно 
сRошенные, сильно иногда умеренно выпуRлые в верхней части. Перед
не-верхний Rрай значительно выемчатый; передний Rрай очерчен крутой 
дугой; нижний очень слабо вогнут; задний - субпрямоугольно-оRруглен
ный; задне-верхний - почти прямой. 

МаRушки небольшие, вьГiлнутые кверху, прозогирные, соприRасаю
щиеся. Апикальный угол по измеренным 5 эRземплярам составляет в 
среднем: 86". 

СтворI{И покрыты слабо рельефными очень частыми концентричесRи
ми линиями, а иногда еще редки:м:и (числом 13 у голотипа) неглубо
кими бороздками. ЛунRа и щиток углубленные, четко отделены от ос-

1 Этот подвид мы предлагаем назвать в честь П. А. Герасимова А. (А.) veneris 
gerasimovi subsp. nov. 
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тальной поверхности створок, покрытые тонкими линиями нарастания. 
Лунка миндалевидная (Дл = 10,30 м.м, Шл = 6,80 .мм) , щиток широкий и 
длинный (Дщ = 19,50 .мм, Шщ = 7,80 .мм) 1 •  

В н у т  р е н н я я п о в е р х н о с т  ь не наблюдалась. Раковина толс·rая. 
И з м е н ч и в о с т ь. Для изучения индивидуальной измеIJЧИВости ма

териала недостаточно. В коллекции имеется две раковины ( обр. 333/31 ,  
333/32) из  средневолжских отложений с р. Дябака-Тари, близкие по сво
им характеристикам к подвиду Astarte (Astarte) praeveneris udgaensis 
subsp. nov. В отложениях верхневолжского подъяруса из того же района 
имеется один экземпляр, обр. 333/33, напоминающий некоторых пред
ставителей А. (А . )  supraveneris sp. nov. Появление внутри популяций 
близкородственных подвидов или видо'в внешне сходных форм рассматри
вается нами как результат проявления закона гомологических рядов 
( Вавилов, 1962) . 

С р а в н е н и е. По форме раковины и скульптуре близок к А.  (А .) 
praeveneris udgaensis sпbsp. nov. Рако1Вина тюю1Вого подвщца отличается 
меньшими размерами и меньшей скошенностью. 

3 а м е ч а н и е. В коллекции имеется три частично сохранившихся 
экземпляра из верхнего берриаса с р. Боярки (обр. 333/34) и из ниж
него валанжина с р. Хатыгын-Юёлете (обр. 333/35, 333/36) ,  чрезвычай
но сходные с А. (А. )  praeveneris praeveneris. Учитывая сильную измен
чивость очертаний астарт группы praeveneris - veneris и плохую сохран
ность материала, следует поставить под сомнение существование описы
ваемого подвида в мелу. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а р а к т е р  и с т и к а. На Северном Таймыре в отложениях средневолж
скщ·о подъяруса, исключительно богатых двустворками, астарты встреча
ются по всему разрезу. Первые раковины появляются в основании разре
за, формировавшегося, по-видимому, еще в условиях опресненной лагуны 
(Басов, Захаров, 1965, стр. 64) . Стратиграфически выше по разрезу чис
ло раковин возрастает. Астарты встречаются почти во всех типах пород: 
галечниках, разнозернистых песках, песчаноалевритовых породах, ракуш
никах и различных «смесях» этих пород. Особенно много раковин, как 
правило, мелrшх в ракушниках. Вполне вероятно, что среди астарт име
ются представители разных видов (по крайней мере, двух) и подвидов.  
Из-за плохой сохранности и трудщ:>сти извлечения раковин из породы не 
удалось собрать представительной коллекции для проверки этих предпо
ложений. Поэтому ниже дается характеристика лишь тех слоев, из кото
рых был извлечен голотип. Типическая популяция захоронена в мелко
з ернистых песках с примесью алевритового материала и редко рассеянной 
нварцевой гальки и гальки черных глинистых сланцев. В оринтоценозе 
определены свыше 30 видов беспозвоночных, относящихся н 26 родам. 
В особенности много рю{овин устриц, борейонен:тесов, циприн, таксодонт, 
денталиид. Большинство пелеципод представлено разрозненными створна
ми, много битой ракуши и раковинного детрита. Раковины астарт встре
чаются очень часто рассеянными по слою, но обычно образуют большие 
скопления, в которых они составляют до 75 % от общего объема раковин. 
Ориентировка отсутствует. Захоронение раковин происходило в подвиж
ной воде на мелководье. 

На северном борту Хатангской впадины в разрезах средне- и верхне
волжского подъярусов раковины астарт являются одними из самых рас
простраrненных и часто встречающихся окаменелостей. В особенности их 
много в ракушниковых известковистых алевролитах. Совместно с астар
тами встречается изобильная и разнообразная фауна других беспозво-

1 Измерения голотипа. 
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ночных (Захаров, 1966, стр. 51 ,  79, 88, 106 и др. ) .  Типы захоронения 
разнообразны: рассеянные створI{И и целые рановины, гнездообразные и 
линзовидные снопления, рановинный детрит. Ориентирою{а обычно от
сутствует. Захоронение происходило в подвижной воде и нередко было 
очень быстрым ( обн. 8а) . 

"У с л о в и я о б и т а н и я. Характеристика условий обитания фауны 
в позднеюрс1юм морском заливе на Северном Таймыре и на северном 
борту Хатангского юрСI{ОГО моря дана в ранних работах (Басов, Захаров, 
1965, стр. 64; Захаров, 1966, C'l'P · 137 ) .  Акцентируется внимание лишь 
на главной экологической особенности описываемого подвида: его ис1шю
чительной эврибионтности. Астарты обитали I{aK в типично морской об
становке (!Ожный Таймыр) ,  так и в солоноватоводной среде (начальные 
этапы становления морского залива на Северном Таймыре) . Этот подвид 
селился на различных грунтах: от песков с примесью гравия и гальки 
до алевритов, и различной глубине : от самых верхних горизонтов до 
средних глубин сублиторали, в условиях сильно подвижной и спокойной 
воды, в составе различных биоценозов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р  о с т р а н е н  и е. Верхняя юра, средне- и верхневолжский подъярус 
Северного и Центрального Таймыра. Нижний мел ( ? ) , берриас - нижю�й 
валанжин ХатангсI{ОЙ и Лено-Анабарсн:ой впадин. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н и  е. Северный Таймыр, р. Каменная; обн. 103 
(·1 экз. ) ;  Центральный Таймыр, р. Дябака-Тари, обн. 1 (6 экз. ) ; обн. 2, 
с.лай 2 (2 экз . ) , обн. 8а ( 1  экз . ) , сборы автора, 1 963-1964 гг. ; р .  Би
када-Нгуома (11 экз. ) ,  сборы М. С. Месежникова ( 1967 г.)г, р. Боярка, 
обн. 23, слой 1 ( 1  экз. ) ;  р. Хатьпъrн-Юёлете (2 экз ., сборы Г. А. Ермо-
лаева, 1967 г. ) \ 

Asta"te ( Astaгte) p"aeveneris udgaensis 1 

Zakharov, subsp. nov. 

Табл. I I I, фиг. 6-7 

Г о л  о т  и п - экз. No 333/37, музей ИГГ, север Сибири, Лено-Ана
барсная впадина, р. "Уджа, правый приток р. Анабара, верхняя юра, 
средневолжский подъярус, слои с Laugeites udschaensis Schulg. 

М а т  е р  и а л. 6 двустворчатых ЭI{Земпляров удовлетворительной сох
ранности. 

Р а з м е р ы, .11i.,ii 
Rолл. No, 
створка Местонахождение 

333/37, Лено-Анабарская впадина, 
голотип р .  Уджа. Верхняя юра, 

средневолжский подъярус, 
слои с Laugeites udscliaensis 

333/38 То же 
333/39 )) 

Д В В!д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д �:a!J 
35, 20 35 ,40 1 , 00 10, 65 0 , 30 10 , 00 0 , 28 88 

35 , 70 35 , 10 0 , 98 1 2 , 05 0 , 34 8 , 00 0 , 22 88 
32 , 70 31 , 00 0 , 9 5  10 , 10 0 , 33 8 , 00 0, 24 93 

Д и а г н о з. Раковины н:ру.пные, субтреугольные, сильно выпуклые, 
сильно скошенные, по!i:рьгrые очень тонкими линиями нарастания. 

О п  и с а н и е. Раrювины крупные, субтреугольно-округленные либо 
субтреугольные, сильно скошенные, сильно иногда умеренно выпуклые. 
Передне-верхний край выемчатый, передний очерчен крутой дугой, слег
ка скошенной в · нижней части, нижний край - слабо вогнутый, задний 
край субпрямоугольный округленный, задне-верхний край слабо вог
нутый. 

1 Подвид назван по р. Удже. 
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Маrчшки крупные, выступающие над замочным краем, прозогирные, 
значительно приближенные кпереди, покрытые четКИ)\l[И концентричесI{И
ми ребрышками. Апикальный угол обычно несколько менее 90°. Створrш 
покрыты очень частыми слабо рельефными концентрическими линиями. 
В примакушечной части нередн.о видны тонние правильные ребра, в то 
время как нижняя часть створок почти гладкая. 

Лунка и щиток нрупные, углубленные, гладкие, четко отгра-
ниченные от остальной поверхности створок. Лую\а миндалевидная округ
лая в верхней ча�сти (Дл = 11 ,60 .мм; Шл = 7,20 .мм) 1 •  Щи11ок ущлине�н
ньiй, узкий (Дщ = 21,0 мм; Шш = 4,70 .мм) 1 •  Замок подобен таковому у 
Astaгte ( Astaгte) chetaensis sp. nov. Внутренняя поверхность гладкая. Ман
тийная линия цельная. Раr{овина толстая (до 3 мм) . 

И з м е н ч и .в о с т  ь. Для изучения индивидуальной изменчивости 
материала недостаточно. 

С р а в н е н и  е. Отличия QT типового подвида указаны при описании 
последнего. 

По форме, размеру и скульптуре новый подвид близок к экземпляру 
из портланда Восточной Гренландии, изображенному Спэтом под названи
ем Astaгte sp. cf. panderi Rouill. ( Spath, 1936, табл. 47, фиг. 7 ) . Раковпны 
с севера Сибири отличаются нескольно большей скоmенностью и сужен
ностью верхней части. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р  а ф и  ч е с к о е р а с п р  о
с т р а н е н и е. Верхняя юра, средневолжский подъярус, слои с Laugeites 
udscliaensis SchuJ g. Лено-Анабарской впадины. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Бассейн р. Анабара, р. "Уджа. Сборы 
3. В. Осиповой. 

Astaгte ( Astaгte) praeveneгis maimechaensis 2 
Zakharov, subsp. nov. 

Табл. Ш, фиг. 8; табл. IV, фиг. 1-3 

Г о л  о т  и п - ЭI{З. No 333/40, музей ИГГ, север Сибири, Хатангская 
впадина, р. Маймеча. Верхшш юра, средневолжский подъярус. 

М а т е р и а л. 8 двустворчатых экземпляров и 3 створки хорошей и 
удовлетворительной сохранности. 

Р а з м е р ы, .лt.At 

.Колл. No, 
створ на Местщ_шхождение д в В/Д Вп ВП/В дпч дпч;д&,:д 
333 /40 , Хатангская впадина, р. Май- 1 9 , 1 5 18 , 70 0 , 98 
голотип меча, верхняя юра, средне-

333/41 
333/42 
333/43 , 

волжский подъярус 
То же 

)) 

)) 

22 , 30 21 , 80 0 , 98 
18 , 80 16 ,90 0 1 90 
21 , 60 20, 90 0 , 96 

7 , 55 

8 , 20 
6 ,  10 
7 , 70 

0 , 4  7 , 50 u , 38 90 

0 , 38 8 , 70 0 , 39 93 
0 , 36 6 , 80 0 , 36 94 
0 , 37 9 , 50 0 , 44 91 

левая 
333/44, 
Пр авая 

333 /45 , 
правая 

)) 21 , 80 20, 75 0 . 95 7 , 50 0 , 36 8 , 50 0 , 39 93 

22 , 70 21 , 00 0 , 93 8 , 20 0 , 39 10, 10 0 , 44 94 

Д и а г н о з. Раковина средняя, окру.гленно-треугольная, сильно вы
пуклая, умеренно или слабо скошенная, покрытая четкими концентриче
скими ребрами. Лунка и щиток не четкие. 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров, округло-треугольные, иног
да овально-округлые, умеренно или слабо скошенные, сильно, а иногда 

1 Измерения голотипа. 
2 Подвид назван по р. Маймеча. 
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даже очень сильно выпунлые в верхней части. Передневерхний нрай 
слабо выемчатый, передний, ниЖний и задний нрая очерчены дугой, сильно 
выположенной вдоль нижнего нрая, задневерхний нр-ай почти прямой. 

Манушни небольшие, толстые, норотние, почти прямые или слабо 
загнутые нпереди, обычно полуразрушенные, не сопринасающиеся. Апи
нальный угол по измеренным. шести энземплярам составляет в среднем 
более 92°. Створни понрыты рельефными неправильными тесно располо
женными нонцентричесними ребрами со сглаженными вершинами, и�огда 
еще и тонними rшнцентричесними линиями. 

Лунна и щитон слабо углубленные, не четно отделены ,от ос·тальной 
поверхности створни, гладние, либо понрытые тонними линиями нараста
ния. Очень норотние нимфы ( Дн = 3  .м.м, голотип) расположены под ма
нушнами. Формула замна нан у Astarte (Astarte) trivialis sp. nov. Внут
ренняя поверхность гладная, мантийная линия цельная. Отпечатни 
муснулов замьшателей четние углубленные. Рановина толстая (до 
2,5 м.м) . 

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 незначительная (см. раз
меры) . Наиболее отнлоняющийся от типичного энземпляр (No 333/46) 
имеет ов·ально-о:круглое очертание и неснольно больший апинальный угол;. 

С р а в н е  н и  е. От типовоrо подвида отличается менее снощ€нной, 
сильнее вьшунлой рановиной и более резними нонцентричесними ребрами. 
По очертаниям и снульптуре рановины нового подвида сходны с энземп
лярами, опи1санными П. А. Герасимовым ( Герасимов, 1955, стр. 61 ,  табл. 4, 
фиг. 19-22) нан Astarte veneris d'Orb. и рассматриваемого автором в 
начестве подвида это·го вида. Отличие от упомянутых энземпляров : ра
новины с севера Сибири нуполовидно выпунлые и имеют не четно онон
туренные щитОI{ и лунну. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Верхняя юра, средневолжсний подъярус Хатангсной впа
дины. 

М е с т о н а х  о ж д е н и  е. Рена Маймеча, 6 км выше устья р. Гули, 
левый берег протоrш, обн. 48, слой 2. Сборы Н. И. Шульгиной ( 1964) . 

Astarte (Astarte) veneris d'OrЬigny, 1845 
Astarte veneris: d'Orblgny. 1845, стр. 456 (non А. veneris Schmidt, 1872, стр. 150, 

табл. П, фиг. 1 ) .  

Д и а г н о з .  Рановина средняя, субнвадратная, онруглая, либо суб
прямоугольная, овально-онруглая, сильно выпунлая, умеренно сношенная, 
иногда слабо сношенная, глэ'дная, со слабыми нонцентричесними снлад
IШМИ либо понрытая рельефными частыми нонцентричесними ребрами. 
Апинальный угол больше 90°. 

С р а в н е н и е  с более ранним во времени видов А; (А.) praeveneris 
sp. nov. дано при описании последнего. 

По размеру, снульптуре и очертанию нижней части рановины сходен 
с А .  valanginiensis Pictet et Campiche ( 1864- 1867, стр. 303, табл. 123, 
фиг. 3-4) . Наш вид отличае'l.1ся гораздо менее вытянутой примануmеч
ной частью и сильнее выпунлой рановиной. 

С о с т  а в в и д  а: Astaгte (Astaгte) veneris veneгis cl'OrЬigny, 1845 ; 
А .  (А.) veneris popigaiensis subsp. поv. ; А .  (А.) veneris aff. popigaiensis 
subsp. nov. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Нижний мел, берриас севера Сибири и Северного , Урала. 
Верхняя юра, волжсний ярус .( ? )  Северного Урала. 
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Astaгte (Astaгte) veneгis veneгis d'OгЬigny, 1845 
Табл. IV, фиг. 4-11 

Astarte veneгis: d'OrЬigny, 1845, стр. 456, табл. 28, фиг. '21-22. 

М а т  е р и а л. Свыше 40 энземпляров целых рановин и отдельные 
створни различной с;охранности. 

Р а з м е р ы, .лi..i·i 

Rолл. М, 
створ:ка 

333/47 

333/48 
333/49 
333/50, 

левая 
333/51 , 
правая 

Местонахождение 

Северный Урал, р .  Мау
рынья, правый приток 
р .  Тольи, нижний мел , 
нижний берриас, обн. 
52, слой 3 
То же 

)) 

)) 

)) 

д в В/Д BII ВП/В ДПЧ ДПЧ/Д -?p�fJ 
28 ,40 28 , 20 0 , 99. 10 , 90 0 , 39 8 , 90 0 , 31 96 

3 1 , 20 29, 60 0 , 95 10 , 00 0 , 34 10, 50 0 , 34 96 
25 ,00 23, 60 0 , 94 7 , 90 0 , 33 8 , 30 0 , 33 100 
26 , 40 24 , 60 0 , 93 7 , 50 0 , 31 7 , 30 0 , 28 105 

33, 20 31 , 70 0 , 95 10 , 30 0 , 32 1 1 , 00 0 , 33 97 

333/ 52 р. Ятрия, обн. 20, слой 27 , 60 25, 10 0 , 91 
2-3 

9 , 20 0 , 37 1 1 , 30 О , "4,1 103 

333/53 
333/54 

То же 24 , 00 23 , 70 
Из сборов М .  С. �е- 28 , 20 26 , 15 
сежникова, волжскии (?) 
ярус 

0 , 99 
0 , 93 

8 , 40 0 , 35 8 , 70 0 , 36 
9 , 40 0 , 36 10 , 20 0 , 36 

96 
99 

333/55 
333/56 , 

То же 
)) 

29 , 10 27, 00 0 , 93 1 0 , 1 5  0 , 38 1 2 , 90 0 , 44 
30, 50 29 , 80 0 , 98 1 0 , 80 0 , 36 1 2 , 50 0 , 41 

96 
99 

левая 
333/57 
333/59 
333/58 

)) 

)) 

)) 

30 , 80 28 , 40 0 , 92 
32 , 70 30 , 00 0 , 92 
24, 70 23 , 80 0 , 96 

8 , 70 0 , 31 1 0 ,_ 50 0 , 34 104 
9 , 60 0 , 32 12 , 80 0 , 39 106 
8 , 00 0 , 34 8 , 20 0 , 33 98 

Д и а г н о з. Ран:овина средняя субнвадратная, онруглая, либо субпря
моугольная, овально-округлая, с�шьно вьшу;клая, умеренно сношенная, 
,гладная либо со слабыми нонцентричесними снладочнами. Апинальный 
угол немного менее 100°. 

О п и  с а н  и е. Рановины средние, субнвадратные онруглые либо суб
прямоугольные овально-онруглые, сильно нуполообразно выпунлые в 

средневерхней или верхней части, умеренно, иногда слабо СI{ошенные. 
Передний, нижний и задний нрая очерчены длИ:нной плавной кривой, 
вьшоложенной вдоль нижнего нрая, передне-верхний нрай слегна выемча
тый вблизи мануш1ш, задневерхний нрай слабо выгнутый. 

Манушни нрупные четно обособленные, прозогирные, обычно сопри
насающиеся. Верхний слой рановины всегда разрушен. Апинальный угол 
по  измеренным 13 энземплярам составляет в среднем оноло 100°. Створни 
понрыты очень тонними частыми слабо рельефными линиями нарастания 
либо еще и пологими широними нонцентричесними снладнами в ноли-
честве 1 1-13. · 1 

• 
Лунна и щитон углубленные с онруглыми нраями. Лунна миндале

видная онругло-овальная, щитон относительно норотний (Дл = 1 1 ,10 .м.11t, 
Шл = 5,70 .м.м ; Дщ= 16,80 мм, lliщ = 4,70 мм, обр. No 333/55) .  Нriмфы 
коротние, тонние, сильно углубленные. Замок наR у Astarte (Astarte) 
tгivialis sp. nov., но зубы более толстые. Зуб За правой створRи обыч
но  редуцирован до ма.11еньноrо бугорна. Мантийная линия цельная, про
стая. Рановина толстая. 

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  значительная. Она затра
гивает нан форму и очертания рановины, таR и степень ее выпунлости и 
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скошенности. В широких пределах изменяется также апикальный угол 
(96-106° ) .  Тем не менее при изучении выборок, представленных боль
шим числом экземпляров, диагностика подвида не· вызывает затруднений. 

С р а в н е н и е. От Asta1·te (Astarte) veneris popigaierisis subsp. nov. 
отличаются главным образом гладкой раковиной. 

3 а м е ч а н  и е. В коллекции имеется свыше 10 хорошей сохран
ности ЭI<земпляров этого подвида, переданных нам М. С. Месежниковым 
и происходящих, по его мнению, из волжских отложений с р. Ятрии. 
Во время полевых работ в 1966 г. на тех же разрезах в отложениях 
волжского яруса нами не были обнаружены ни подобные раковины, ни 
сходный тип сохранности. А. (А_, ) veneris veneris была найдена выше по 
разрезу только в нижнем берриасе. Поэтому к указанию М. С. Месеж
никова мы относимся с известной долей сомнения. 

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. Коллекции собраны из гравийно-песчаных, пес
чаных и песчано-алевритовых пород нижнего берриаса на рр. Ятрии и 
Маурынье. 

В гравийных породах на р. Ятри:И астарты редки. Створки обычно 
раздроблены. Вместе с ,астартами захоронены в массовом количестве дру
гие двуствор:ки: изобилие циприн, много мелких устриц, очень часты 
пектиниды, изогномоны, кукуллеи и др. ,  очень часты белемниты, редки 
гастроподы, брахиоподы, аммониты и серпулиды. Большинство двуство
рок имеет толстую прочную раковину. Это несомненно аллохтонный та
натоценоз. В более мелкозернистых породах, как на р. Ятрии, так, 
в особенности, и на Маурынье, астарты встречаются чаще. Нередно по
падаются целые раковины хорошей сохранности. В оринтоценозах астарт 
сопровождает примерно тот же комплекс окаменелостей, но в меньшем 
количестве. Раковины захоронены в более спокойной воде вблизи от 
мест поселений. 

'У с л о в и я о б и т а н и я. Описываемь1й подвид селился и жил на 
песчаных и песчано-алевритовых грунтах совмес.тно с ципринами, ку
куллеями, плевромиями и другими совместно захороненными беспозвоноч
ными, в условиях подвижной воды на небольшой глубине (верхняя часть 
сублиторали ? ) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Верхняя юра?- нижний мел, волжский ярус ( ? )  - ниж-
ний берриас Северного 'Урала. . 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Северный 'Урал, р .  Маурынья, ( 27 ЭI{З.) � 
правый приток р. Тольи, в 10 км от устья, считая по прямой, обн. 52, 
слой 3; р. Ятрия (3 экз. ) ; Большая Люлья, обн. 20, слои 2-5. Сборы 
М. С. Месежникова по Р· Ягрии ( 13 экз. ) .  

A.starte ( Astarte) veneris popigaiensis 1 

Zakharov ,  subsp. nov .  

Табл. IV, фиг. 12-13; табл. V ,  фиг. 1-2 

Г о л  о т  и п - экз. No 333/60, музей ИГГ, север Сибири, Хатангская 
впадина, левый берег р. Половинной, левого притока р. Попигай, в 1 ,5 км 
от устья, обн. 8, слой 8, нижний мел, верхний ( ? )  берриас. 

М а т е р и а л. 9 целых раковин взрослых экземпляров и 9 створок 
преимущественно хорошей сохранности. 

1 Подвид назван по ,Р· Попигай. 
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Р а з м е р ы, .ЛМL 
Колл. №, 
�творка 
333/60 
ГОЛОТ!Ш 

333i61 
правая 
333/62 
правая 
333/63 
333/64 
333/65 
левая 
333/66 
левая 
333/67 
333/68 
333/69 
juv. 
.333/70 
juv. 

Местонахож-
дение 

См. раздел «Го-
ЛОТИП» 

То же 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

д в 
26 , 30 25 ,30 

22 , 90 24 , 10 

26 , 50 24 ,20 

26 ,40 25 , 00 
28 , 30 25 , 90 
25 , 10 24 ,40 

33 ,20 32 , 80 

26 , 00 24, 60 
27 , 80 2 6 , 60 

7 , 25 6 , 80 

7 , 15 6 , 40 

В/Д 

0 , 96 

1 ,06 

0 , 91 

0 , 95 
0 , 92 
0 , 97 

0 , 99 

0 , 95 
0 , 96 
0 , 94 

0 , 90 

Вп Bn/B 

7 , 50 0 , 30 

8 , 00 0 , 33 

6 , 60 0 , 27 

7 , 50 0 , 30 
8 , 50 0 , 33 
8 , 10 0 , 33 

1 1 , 50 0 , 35 

1 , 95 0 , 29 

1 , 90 0 , 30 

ДПЧ ДПЧ/Д L_A, 
град 

9 ,  1 0  

8 , 90 

9 , 80 

9 , 50 
12 , 10 
10 , 80 

10 , 00 

10 , 10 
10 , 60 
2 , 20 

2 , 60 

0 , 35 98 

0 , 39 84 

0 , 37 97 

0 , 36 94 
0 , 43 97 
0 , 43 93 

0 , 30 97 

0 ,39 94 
0 , 38 96 
0 , 30 108 

о ,.36 109 

Д и а г н о з. Раковина KaI{ у типового подвида, но покрытая рельеф
ными частыми концентрическими ребрышками. 

О п  и с а н  и е. Раковины средние, субтреугольные или субквадрат
ные, округлые, сильно иногда умеренно выпуклые, умеренно иногда слабо 
скошенные. Очертания передне·го, нижнего и заднего краев округлен
ные, передне-верхний край очень слабо выемчатый, задне-верхний очень 
-слабо выгнутый. 

· · 

Макушl\и толстые тупые, слегка повернутые кпереди, почти сопри
касающиеся. Апюшльный угол по измеренным 9 экземплярам составляет 
в среднем около 95°. Створки покрыты рельефными часто расположен
ными неодинаковыми концентрическими ребрышками (числом свыше 30) , 
разделенными более уюшми бороздками. Лунка и щиток умеренно углуб
_ленные, обычно с округленными I{раями. Нимфы короткие тонкие .полу
погруженные. Замок как у типового подвида. Рэ.ковина толстая. 

В о з р а с т  н ы е и з м е н е н и  я. На ранних стадиях (см. размеры) 
пропорции раковины, в основном, соответствуют таковым взрослых, но 
.задний край имеет субпрямоугольные очертания. ВерхIШй край субпарал
лелен нйжнему, вследствие чего увеличивается апикальный угол. С ноз
ра.стом задний край округляется, а примакушечная часть принимает суб
треугольные очертания. 

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 значительная, о чем 
свидетельствуют результаты измерения 9 экземпляров взрослых особей из 
одной выборки. В этой же выборке имеются два экземпляра ( обр. N� 333/66, 
No 333/71 )  с гладкой раковиной. 

Сравнение с типовым подвидом дано при описании последнего. 
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. Подвид местами часто встречается в зеленовато
серых, обогащенных оолигами, лептохлоритовых алевритах с примесью 
гравия. Состав ориктоценозов: много - очень много ауцелл, часто кукул
лен пл.евромии, местами часто циприны, устрицы, борейонектесы и бе
лемниты, редко лиматулы, энтолиумы, гастроподы и аммониты, очень 
_ред1щ арI{тотисы, пинны, гониомии, иноцерамы, брахиоподы, нукулы. 

Целые раковины астарт или отдельные их створки хорошей сохран
ности сосредоточены на ограниченном участие слоя, что свидетельствует 
о захоронении колоний вблизи от мест поселения. Ауцеллы обычно с 
двумя створками, равномерно рассеяны по слою. Остальные виды пред
.ставлены, как правило, разрозненными створками. Част:Ь1 обломки рако-
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вин. Ростры белемнитов окатаны. Тип ископаемого ценоза - аллохтон
ный ископаемый танатоценоз. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Рассматриваемый вид селился и жил на 
алевритовых грунтах, иногда с примесую гравия, в условиях небольших 
глубин и активного движения воды. Редкие колонии астарт были рассея
ны на участках· дна, заселенных, в основном, ауцеллами. В небольшом 
количестве здесь же жили плевромии, циприны, кукуллеи, устрицы и 
другие представители бентоса. В частности, на одной из раковин астарт 
найдена прикрепленная к ней серпула. 

Г е о л о г и ч е с I{ 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, верхний 1 ( ? )  берриас восточной части Ха
тангской впадины. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Левый берег р. Половинной в 1 ,5 км от впа
дения ее в р. Попигай, обн. 8, слой 8. 

Asta,-te (Asta,-te) venel'is aff. popigaiensis Zakharov, subsp. nov. 
Табл. V, фиг. 3-5 

М а т е р  и а л ы. 3 створки хорошей сохранности. 
Р а з м е р ы, .м.1t 

Колл. No, Местонахождение 
створка 

333/72,  Лено-Анабарская 
правая впадина, р. Уджа , 

верхний (?) бер
риас , слои с Aи
cella keyserlingi 

333/73 , То же 
левая 

д в 

22 , 20 22 , 40 

20 , 40 20 , 30 

Вiд 

1 , 10 

1 , 00 

Вп 

7 , 80 

6 , 80 

Вп/В 

0 , 35 

0 , 34 

ДПЧ ДПЧ/Д 

8 , 40 0 , 38 

7 , 50 0 , 37 

LA, 
град 

87 

96 

О п и с а н  п е. Рюшвина средняя, субтреугольная, 01\руглая, умерен
но скошенная, сильно вьшу1шая в верхней части. Передне-верхний край 
слабо выемчатый, задне-верхний слегка вогнутый. Остальные I\рая очер
чены плавной кривой. 

Макушки прямые толстые не соприюэсающиеся, полуразрушенные. 
Апикальный угол по двум измеренным экземплярам в среднем превыша
ет 91°. Створки покрыты слабо рельефными сглаженными концентриче
скими ребрами, а также тонкими линиями нарастания. Лунка большая, 
слабо углубленная, щиток маленький очень слабо углубленный, со сгла
женным контуром. Нимфы тонкие короткие, слабо погруженные. Зубная 
формула как у Astarte (Astarte) trivialis sp. nov. Мантийная линия 
цельная. Раковина толстая. 

С р а в н е  н и  е. Отличается от А. (А. )  veneris popigaiensis subsp. nov. 
относительно меньшими размерами и менее резкой скульптурой. От типо
вого подвида отличается субтреугольной формой раковины и меньшим 
апикальным углом. 

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, верхний ( ? )  берриас, слои с AnceUa keyser
lingi. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Лено-Анабарс1шя впадина, р. Уджа, правый 
притоI\ р. Анабар. Сборы 3. В. Осиповой ( 1959 г. ) . 

Astarte ( A.starte) supraveneris Zakharov,  sp. nov. 
Табл. V, фиг. 6-8 

Astarte vai: Rрымгольц, 1953, табл. I I ,  фиг. 6 (толыш) 

Г о л  о т  и п - экз. No 333/74, музей ИГГ, север Сибири, Хатангская 
впадина, р. Боярка, обн. 4, слой 7 ( ? ) . Нижний мел, верхний валан
жин, слой с . Dichotomites aff. Ьidichotomus, слой XLIII  опорного разреза. 
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М а т е р и а л. Несколько десятков экземпляров целых раковин и от
дельных створок различной сохранности. 

Р а з м е р ы, J\Mt 
Rолл. No, Местонахождение д в В/Д Вп Вп/В дпч ДПЧ/д L.A. 
створ н а  град 

333/ 74 ,  См. ра3Дел « Голо- 34 ,20 29 , 80 0 , 87 8 , 60 0 , 29 i0 ,50 0 , 3i 109 
голотип ТИП» 
333/75 обн. 38 , нижний 35 , 70 30 , 70 0 , 86 9 , 00 0 , 29 i0 , 80 0 , 30 1U1 

готерив , слои с 
Homolsomites Ьо-
jarkaensis 

333/76 обн. I ,  слои 6-8, 27 , 10 24 , 60 0 , 91 8 , 60 0 , 35 5 , 00 0 , 18 98 
слои LV-LV�I 

Д и а г н о з .  Раковина крупная, субпрямоугольная, овально-округлая, 
умеренно, иногда сильно СI{ошенная, умеренно-вьшу1шая. Створки почти 
,гладкие. Апикальный угол превышает 100°. 

О п  и с а н  и е. Раковины крупные, субпрямоугольные, овально-округ
лые, умеренно, иногда сильно с1юшенные, умеренно, редко сильно вы
пуклые в верхней части. Передневерхний край очень слабо выемчатый, 
передний край очерчен сильно изогнутой дугой, нижний край - длинной 
слабо изогнутой дугой, задний край слегка усеченный, задневерхний 
длинный, слабо выгнутый. 

Макушки 1упые, очень слабо повернутые кпереди, полуразрушенные, 
несоприкасающиеся. Апикальный угол по трем измеренным экземпля
рам составляет в среднем около 103°. СтворI{И почти гладкие, ун:рашен 
ные обычно лишь тонкими частыми линиями нарастания, а иногда еще 
и относительно редко расположенными узкими I{онцентрическими борозд
ками. Слабо рельефные ребра присутствуют лишь на передневерхней ча
сти раковины. 

,Лунка и щиток узкие, отграниченные резкими перегибами от поверх
ности створок. Нимфы норотI{Ие слабо погруженные. Зубная формула и 
характер замка нак у Astaгte (Astaгte) t1·ivialis sp. nov. Внутренняя 
поверхность гладкая. Мантийная линия цельная. Отпечат:ки мускулов-за
мьшателей слабо углубленные. Рющвина средней толщины. 

И з м е н ч и в о с т  ь не изучалась из-за недостатка материала. 
С р а в н е н и  е. По формуле раковины и ее скульптуре новый вид 

очень близо1{ к Astaт·te (Astaгte) venais d 'Orb. Главными отличиямп 
нового вида являются более удлиненная и в меньшей степени вьшунлая 
раковина, а таюке нес1юлько больший апю{альный угол. 

По очертаниям рак,овины и отча.сти по ее форме новый вид похож на 
А. aff. tгansveгsa Leymeri (Иванова, 1959, стр . 290, табл. II, фиг. 8-9)  
из баррема Саратовского ПоВ1олжья, но ·отличается от него значительно 
меньшими размерами и сглаженной скульптурой. 

Весьма близо1{ наш вид по размерам и очертаниям раковины к А. 
bodei Wollemann ( 1900, стр. 96, т.<lбл. IV, фиг. 1 1-12)  из неокома с 
севера Западной Европы, но отличается более гладной менее скошенной 
раковиной и более слабо: развитым замочным аппаратом. 

З а м е ч а н и е.  Коллекция, на основании которой описан вид, про
исходит из верхнего валанжина - нижнего готерива с р. Боярки. Из от
ложени:И верхнего берриаса - нижнего готерива по р. Боярне, нижнего 
валанжина на р. Большой Романихе, а также верхнего берриаса на р. Хе
те собрано несколько десятков раковин, ядра отдельных створок астарт. 
Эти астарты, несомненно, относятся к группе А. (А. )  veneris - А. (А.)  
supгaveneгis, однако из-за неудовлетворительной сохранности и слабой 
представительности материала точная диагностина астарт затруднительна. 
По форме рюювины и характеру выпуклости некоторые экземпляры. с 
р. Хеты можно было бы отнести к А.  (А.) veneris, но нами не наблю-
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далась скульптура. В коллекции астарт с р. Большой Романихи у·станов
лена сильная изменчивость формы раковины с субтреугольной, напоми
наюiцей неI{Оторые экземпляры А. (А .) pгaeveneгis, до субпрямоугольной, 
близкой к А. (А. )  supraveneгis· 

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. А .  (А. )  supгaveneгis sp. nov.- одна из наиболее 
широко распространенных окаменелостей, в валанжинских и нижнеготе
ривских алевритах и алевритовых песках Хатангской впадины. Ракови
ны астарт встречаются в изобилии в слоях алевритов, обогащенных ооли
тами лептохлоритов и расположенных под плоскостями размывов. Сов
местно с астартами захоронена разнообразная фауна: очень много энто
л;иумов, очень часты плевромии, циприны, танкредии, часты устрицы, 
аммониты, редко встречаются гастроподы, белемниты, очень редко про
токардии, солы<уртусы, борейонектесы. Из всех перечисленных беспозво
ночных лишь плевромии обычно захоронены в прижизненном положении. 
Астарты чаще чем другие пелециподы представлены двустворчатыми эк
земплярами хорошей сохранности, причем крупные и мелкие раковины, 
принадлежащие особям на разных стадиях индивидуального развития, за
хоронены совместно. Тонкие створки энтолиумов также очень хорошей 
сохранности. Захоронение происходило, видимо, · в условиях подвижной 
воды, но при быстрых темпах осадконакопления. Тип ископаемого цено
за - ископаемый аллохтонный танатоценоз с элементами ископаемого ав
тохтонного танатоценоза. 

В мелиозернистых алевритистых песках нижнего готерива ( обн. 38) 
астарты встречены в иных ориктоценозах: много ауцелл, модиол, плев
ромий, танкредий, очень редки устрицы, ·арктотисы, белемниты и аммо
ниты. Подавляющее большинство плевромии, танкредий и модиол захоро
нены в прижизненном положении. Очень тонкие створки ауцелл образуют 
гнездообразные скопления, в I{оторых много обломков, но пластичная 
скульптура на раковинах сохранилась хорошо. Разрозненные створки 
астарт немногочисленны, часть из них потерта. По-видимому, происходил 
привнос рю<овин астарт от мест их обитания на участки с более спо
койным гидродинамическим режимом. В описываемом ориктоценозе за
хоронены представители двух разных биоценозов. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Оптимальными для существования вида 
условиями являлись мягкие алевритовые грунты с примесью мелкопесча
ного материала ; участки дна отличались подвижной водой и небольшими 
глубинами. Грунты' из глинистых илов и чистого песка не заселялись 
астартами. Совместно с астартами селились и жили плевромии, циприны, 
танкредии и, возможно, некоторые другие из перечисленных в ори1<то
ценозах беспозвоночные, в частности, энтолиумы - представители по
движного бентоса. 

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,' верхний берриас ( ? )  - нижний ( ? )  валан
жин - нижний готерив севера Сибири. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Хатангская впадин3:, р. Боярка, обн. 9, 
слой 2 (5 экз. ) ;  обн. 4, слой 7 ( 1  экз. ) ;  слой 4 (2 экз. ) ;  обн 38 ( 1  экз. ) ;  
обн. 1 ,  слои 6-8 ( 1  экз. ) ;  р. Хета, обн. 21 ,  слои 3-5 (01<оло 10 энз. ) ; 
р . .Большая Романиха, обн. 128 (5  ЭI{З . ) . 

Astaгte ( Astaгte) veneгiformis Zakharov, sp. nov. 
Табл. V, фиг. 9-14 

Г о л о т и п - экз. No 333/'17, музей ИГГ; восточный склон Северного 
Урала, р. Ятрия, обн. 1 1 ,  слой 2; нижний мел, нижний валанжин. 

М а т е р и а л. Свыше 40 экз., отдельные створки и целые ракови
ны удовлетворительной и плохой сохранности, принадлежавшие взрослым 
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особяы, и свыше 30 особей, преимущественно хорошей сохранности, при-
надлежавшей молодым особям. 

Р а з  м е р ы, .i\1,.м 
R.олл. No, Местонахон;дение д в В/Д ! В п  ВП/В дпч ДПЧ/Д L_A, 
с·rворка град 
333 / 77 См. раздел « Го- 25 , 00 21 , 70 0 , 87 5 , 00 0 , 23 9 , 20 0 , 37 107 
ГОЛОТИП, JIOTП!l)) 
правая 
333 / 78 ,  Обн. 1 1 ,  ел . 3 23 , 50 20 , 10 0 , 86 5 , 30 0 , 26 7 , 60 0 ,32 104 
левая ) 
333 / 79 , То же 20 , 50 17 , 10 0 , 85 3 , 60 0 , 21 8 , 50 0 , 41 108 
левая 
333/80 Север Сибири, 1 2 , 80 11 , 30 0 , 88 3 , 30 0 , 29 5 , 70 0 , 45 114 

Хатанrскал впади-
на , р .  Поппrай , 
обн. 19, ел . 3, ниж-
ний валанжин 

333 /82а То же 1 1 , 40 9 , 90 0 , 87 3 , 25 0 , 33 5 , 30 0 , 46 107 
333/81 Река Фомич , 13 , 00 11 , 40 0 , 88 3 , 60 0 , 32 5 , 60 0 , 43 109 

обн. 21 
333/82 То же 13 , 00 11 , 30 0 , 87 3 , 30 0 , 29 5 , 00 0 , 38 112 

Д и а г н о з . Раковина средняя, овально-округлая, умеренно-скошен
ная, умеренно-выпуклая:, покрытая правильными очень тонкими пластин
чатыми ребрами. Апикальный угол превышает 106°. 

О п и с а н и е. Рановины средние, овально-он:руглые, умеренно- или 
слабос�-юшенные, умеренно-выпунлые в приман:ушечной: части. Передний 
н:рай уЗiшй, I<IO< бы оттянутый благодаря широт<ой передневерхпей вы
емке, нижний край слабо изогнут, задний - Широкий, слабо усеченный, 
3адневерхний ъ:рай слегка выгнут. М.акупши средние, шпроюrе, обычно 
полуразрушенные. На хорошо сохранившихся образцах видны пластин. 
чатые концентрические ребра, густо покрывающие макушку. Апикальный 
угол по трем измеренным экземплярам составляет в среднем более 106°. 
Створки покрыты частыми правильными тонкопластинчатыми I<онцентри
ческимп ребрами, числом до 20-25 на раковинах взрослых особей. Кроме 
того, имеются слабые линии нарастания. 

Лу1ша и щито1< узкие, четко отделены от створок. Нимфы очень ко
ропше, слабо погруженные. Замок не наблюдался. Внутренняя поверх
ность гладкая. Нередко отсутствует насечка по нижнему краю. Мантий
ная линия цельная. Раковина средней толщины. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и  я. На ранних стадиях раковина слабо 
скошенная, более вьшу�<лая, чем во взрослом состоянии. Апикальный угол 
по измеренным четырем экземплярам составляет в среднем более 1 10°. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь не изучалась из-за пло
хой сохранности материала. 

С р а в н е н·и е. Новый вид по форме и очертаниям раковины I\аибо
лее близоrк I< Astarte (Astarte) veneris d'OrЬigny ( 1845, стр. 456) , но от
личается уплощенными створками и наличием правильных пластинчатых 
концентрических ребер. 

От А. califomica Stanton ( 1895, стр. 57, табл. VI, фиг. 17 -18) , сход
ного с североуральским видом по размеру и скульптуре раковины, послед
ний отличается округлой формой раковины, более широким задним краем 
и суженным передним. 

3 а м е ч а н и е. В коллекции, собранной в пределах Хатангской впа
дины (рр. Боярка, Попигай) ,  A staгte (Astaгte) veneriformis sp. nov. 
представлена, в основном, молодыми раковинами. Заклю_чение о принад
лежпости северосибирских популяций к· описываемому виду основано на 
изучении рановин нескольних взрослых экземпляров. Детальное сравне
ние уназанных популяций с типовой затруднительно из-за неравнозначно·· 
сти сопоставляемого материала. 
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Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а р  а к т е р и с  т и к а. Типовая коллекция собрана из алевритов и из-_ 
вестковистых алевролитов нижнего валанжина на р. Ятрии. Породы не
равномерно и слабо насыщены окаменелостями. Астарты встречаются 
чаще других. В ориктоценозах очень часты плевромии, лиматулы, часты 
энтолиумы, белемниты, оста.11ьные группы редки, либо очень редки (го
ниомии, протокардии, устрицы, борейоне1{тесы, модиолусы, ауцеллы, пин
ны, древоточцы, гастроподы, брахиоподы, аммониты и другие)  . Наиболее 
часто встречающийся тип захоронения - линзовидные скопления, в кото
рых преобладают цельные раковины и отдельные створки астарт числом 
до 10-15 экземпляров. В этих же скоплениях мно·го обломков обуглен
ной древесины:. Плевромии захоронены, нередко, в прижизненном положе
нии. Встречались вертикально стоящие ростры белемнитов. Находки дву
створчатых экземпляров борейонектесов, устриц, энтолиумов и других пе
лецииод более часты, чем отдельных створок Захоронение астарт проис
ходило вблизи от мест обитания. Тип ископаемого ценоза ископаемый 
аллохтонный танатоценоз с элементами ископаемого автохтонного тана
тоценоза. 

На севере Сибири в Хатангской впадине (р. Боярка, р. Попигай) 
раковины описываемого вида были собраны из нижневаланжинских и 
песчанистых алевролитов, содержащих лептохлорит. Совместно с очень 
часто встречающимися астартами захоронена разнообразная фауна. На 
р. Попигай - часты энтолиумы, лиматулы, нукулы; редки пинны, плев
ромии, иноцерамы, модиолусы, аммониты, белемниты; очень редки ауцел
лы, борейонектесы, гастроподы, высшие ракообразные ; на р. Боярке -
очень много энтолиумов {Entolium nummulare (Fisch . )  ], плевромий; 
много астарт, час'Гы кукуллеи, танкредии; редl{и устрицы, окси'Гомы. го
lffИОМИ'И, белемниты, аммониты; очень rpe!DJKИ ауцеJiлы и [JИННЫ • 

.Как ·отмечалось выше, аетарты в Хатангской впадине представлены 
в основ:ном мелкими (молодыми) раковинами на р. Попигае в большин
стве целыми, на р. Боярке, как правило, разрu;:sненными створками. Все 
раковины хорошей сохранности. Захоронение происходило, видимо, на 
местах обитания вида, либо вблизи от этих мест. Преобладающий тип 
ископаемого ценоза - ископаемый аллохтонный танатоценоз. 

У с л о в и я о б и т  а н  и я. На Северном- Урале существовали благо
приятные условия для жизни вида, судя по преобладанию раковин астарт 
над остатками других беспозвоночных. Поселения астарт небольшой плот
ности распола·гались на мягких алевритовых грунтах в условиях слабо 
подвижной воды, по-видимому, на умеренных глубинах. В биоценозе с 
астартами обитало большинство из перечисленных »в ориктоценозах пред
ставителей бентоса. 

В Хатангской впадине условия для развития астарт были весьма 
lJлагоприятными. Большая же -смертность молоди свидетельствует об от
бирающем влиянии на исследованных участках определенных факторов 
среды. Такими факторами, на наш взгляд, являлись высокий темп осад
конакопления и одновременное ан:тивное движение придонных вод. Моло
дые особи вымывались и быстро захоронялись. Подобное захоронение 
молоди некоторых пеюинид описано ранее (Захаров, ·1966, стр. 46) .  Воз
можно, что менее многочисленные, но стабильные поселения астарт су
ществовали на более спокойных участках морского дна. 

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 и верхний ( ? )  валанжин на Север
ном Урале и севере Сибири. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северный Урал, р. Ятрия, обн. 1 1 ,  слой 2-
4 ( 40 экз. ) ; север Сибири, р. Боярка, обн. 4, слой 5 ( 10 экз . )  ; р .  Фо
мич, правый приток Р· Попигай, обн. 12, слой 2 ( 1  экз. ) ; обн. 19, слой 3 
( 10 экз) ; обн. 20 (3  экз. ) ;  обн. 21 ( 10 экз. ) .  
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Astaгte ( Astarte) taimyrensis 1 Zakharov, sp . nov. 
Табл. VI, фиг. 1-9 

Г о л  о т п п - ЭI{З. 333/83, музей . ИГГ, север Сибнри, северо-восточная 
часть Таймыра, р. Подкаменная, в руt;ле р. Малой Подкаменной, в 15 клt 
от. устья вверх по течению, обн. 61 .  Верхняя юра, верхний :�шмеридж, зона 
:S treЬlites taimyre11sis. 

М а т е р и а л. Свыше 40 экземпляров - отдельные створки и целые 
раковины, около половины из которых представ.u:ено молодыми экземп
лярами. Сохранность хорошая и удовлетворительная. 

Р а з м е р ы, .�t.м 
Rолл. No Местонахошдение д в В/Д Вп Вп/В дпч ДПЧ/Д L.A, 
створ на град 
333/83 П-ов Таймыр , 33 , 50 28 , 30 0 , 84 8 , 20 0 , 29 12 , 50 0 , 37 1 1 0  
голотип р .  Подкаменнал , 

обн. 61 , 1 верхний 
юшеридж 

333/84 ,  Т о  же 28 , 9(J 26 , 00 0 , 90 7 , 50 0 , 29 9 , 00 0 , 31 100 
левая 
333/85 >) 29 , 75 26 , 60 0 , 89 8 , 1°0 0 , 30 8 , 50 0 , 29 105 
333/86 , >) 27 ,40 23 , 70 0 , 87 7 , 00 0 , 30 8 , 00 0 , 29 1 1 1  
левая 
333/87 >) 27 , 50 23 ,30 0 , 85 6 , 00 0 , 26 7 , 20 0 , 26 1 1 2  

Д и а г н о з . Раковина средняя субпрямоугольная, овально-окруtлая, 
сильно скошенная, покрытая частыми: правильными: тонкими: пластинча
тыми: концентричес1шми: ребрами, сгущающимися по краям. 

О п и  с а н  и е. Раковины ередни:е, реже крупные, субпрямоугольные, 
овально-онруглые, сильно скошенные, слабо илп у111еренно вьшу1шыс. :Ки
jJевидный перегиб, пдущнй от макушн:н 1\ задн�нпжнему нраю, выражен 
не все:rда отчетливо. Задний нрай широни:i'I, прямоугольно-усеченный, 
передний - слеша суженный, ОI{ругленный. Нижний и задний края 01шн
турены очень слабо выгнутыми дугами, сопрягающимися под углом, близ
I{ИМ I-\ 90°. Передний край очерчен !{рутой дугой, плавно сопрягающейся 
с дугой нююrего нрая. Передr�еверхний I-\рай слабо выемчатый, задне
верхний - слабо выгнутый. 

Манушни: у подавляющего большинства взрослых ЭI{земпляров разру
шены, у юных - сохранились хорошо. :Крупные ЭI-\земпляры имеют ма
ленькие сливающиеся со створкой, слабо прозогирные, притупленные ма
нуШI{И. 

Апинальный угол по и:змерmшым пяти энземплярам составляет n 
среднем оrшло 108°. Ранови:на понрыта многочисленными густо и правиль
но расположенными:, тон1шми, четни:ми: нонцентричесними: ребрами:, J{ОТО
рых на створне голотипа насчитывается до 50. В приманушечной части 
ребра острые, иногда пластинчатые п расположены реже: на остальной 
поверхности: ребра сгущены, гребни: их онругленные. Межреберные про
межутни почти плосrше; в при:манушечной части они: шире ребер, а в на
правлении н нижнему краю постепенно становятся равными по ширине 
ребрам. :Кан межреберные промежутни, ТЮ{ и ребра покрыты очень тон
I{ИМИ частыми линиями нарастания. 

Луночна и: щитон: умеренно углубленные, гладкие, покрыты ли:ш� 
очень тоюшми линиями нарастания. Jiунка вытянутая, миндалевидного 
очертания, короче щитна почти вдвое (длина щитна голотипа 21,5 млt) . 
Нимфы I{Ороткие ( оноло 5 JJB·t у раrшвин, принадлежащих взрослым осо -

1 Вид назван п о  полуострову Таймыр. 
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блм) , умеренно rпогружеа:-шые. Зубнал формула, .кан: у Astaгte (Astaгte) tri
vialis sp. nov. Центральный зуб 3Ь сверху уплощенный, не выступает над 
плоскостью смыкания створок. Центральные зубы 2а и 4Ь расходятся под 
углом около 60°. Зуб 2а субпараллелен боковому зубу P I I  (табл. VI. 
фиг. 4) . Внутренняя поверхность не наблюдалась. Толщина раковины у 
взрослых экземпляров 2,5 .мм. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. На начальных стадиях развития 
(Д = 0,5 мм, обр. 333/88) раковина оваJrьно-округлая. Rонцентричесние 
ребра (5 ребер) резкие, гребни ребер острые. При длине от 4,0 до 6,0 м�� 

Рис. 9. Граф1ш, отражающий 
частоту !Встречаемости рако

в ан Astarte ( Astarte) taimy
rensis sp. nov. (сплошная ли
ния) по отношению к частоте 
встречаемости всех окамене
лостей. Верхний I{Iшеридж, 
р. Малая Подка111енная, обн. 

43 и 61 

р.Малая Подкад�енная 
Обн.43 

4 

Обн.61 
- - -

Q-реди раковинон: уже заметна индивидуальная изменчивость, проявляю
щаяся в разном соотношении длины и высоты, выпуклости створо1{, их 
очертаниях (то субквадратных, то овальных) и степени четкости ниля. 
Ребра, I{aI{ правило, сильные и правильные ,  начинаются у МаI{уш1ш. 

Р а з м е р ы  м о л о д ы х  э к з е м п л я р о в , дл� 

Rолл. М, Местонахождение д в В/д 
створ на 

333/89 П-ов Таймыр , р .  Подr<аменная, 
обн. 61 , верхний кимеридж 

6 , 80 5 , 80 0 , 85 

333/90 То же 7 , 20 6 , 90 0 , 9  
333/91 » 5 , 50 4 , 30 0 , 76 
333/92 )} 6 ,35 6 , 10 0 , 968 

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 взрослых особей прояв
ляется главным образом в тех же направлениях, что и у молодых: в 
разных очертаниях раковин, разной степени екошенности, густоте ребер 
и степени четкости киля. 

С р а в н е н и  е. Новый вид по форме раковины и Сiiульптуре чрез
nычайно близок к А staгte paphia d'01'b. (Types du Ргоdrоше, табл. XJ_, V. 
Ann. de Paleont" 1927, т. 16, части П--ПI, табл. XV, фиг. 25, 26) 
из оксфорда- Различия очень тонкие : наши ЭRземпляры менее нрупные, 
ма�;ушка расположена ближе R центру раковины, нижний край изог-
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пут слабее, почти прямой, в то вреыя как у А. paphia нижний нрай 
изогнут по всей длине. 

По размеру и очертаниям рановины А .  (Astarte) taimyrensis sp. nov. 
похожа на А .  excavatoides Ilovaisky ( 1 903, стр . 257, табJr. 9, фпг. 23) 
и близкую I< нему А. falki Rouill . . (Соколов, 1912, стр. 116, табл. 3, 
фиг. 7 ,  8) из нижнегр оксфорда Подмосковья. Описываемый вид отлича
ется менее скошенной и менее вздутой раковиной, а танже наличием 
пластинчатых в:онцентричесних ребер. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а  р а н т е  р и с  т и н  а. А. (Astaгte) taimyrensis - наиболее часто встре
чающаяся онаменелость по всей толще алевритов верхнего кимериджа 
на р. Малой Подкаменной (рис. 9 ) . Чаще встречаются отдельные створки 
и их обломки, реже целые раковины, которые равномерно рассеяны или 
образуют небольшие скопления (рис. 10) . Ориентировна отсутствует. Ра-

Рис. 10. Скопление раковин 
Astarte (Astarte) 1 taimyrensis 
sp. nov. в слое 2 (местона-

хождение см. рис. 9) 

-� 
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r 
i 
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ковины не окатаны. Транспортир(Jвка перед захоронением либо отсут
ствовала, либо была незначительной, таи как совместно встречаются ра
ковины, прИ1Iадлежащие взрослым и молодым особям. Некоторые ра�<ови
ны, собранные в обн. 43, корродироnаны. 

Гл;авными сопутствующими формами в орю<тоценозах являются се
мипелагичесюrе :  белемниты и аммониты, среди бентоса - фораминифе
ры, а танже часто встречаются энтолиумы, ауцеллы, борейонектесы, ред-
ко плевромии, мелкие rастроподы, очень редко пинны. · 

Захоронение астарт происходило в слабо подвижной воде на месте 
обитания, либо после незначительного переноса. Тип ископаемого цено
за - ископаемый аллохтонный танатоценоз, на не1<оторых стратиграфиче
ских уровнях с элементами автохтонного танатоценоза. 

У с л о в и я о б и т а н  и я в позднекимериджском море на участ1<е 
бассейна р. Поднаменной в целом были более благоприятными для ас
тарт, чем для других групп бентосных моллюсков (Захаров, 1966, 
стр. 136) . И все-таки плотность поселения астарт бьша незначительной. 
Этому способствовал, по-видимому, неустойчивый субстрат : из-за быстрых 
темпов осадконакопленил много особей погибало, не достигнув взрослой 
стадии. 

Тафономичесние особенности позволяют предполагать умеренные ;глу
бины (средняя сублитораль) и преобладание слабых движений придонных 
вод. Биоценозы астарт были бедны другими представителями макробен
тоса (см. ориктоценоз) , но, по-видимому, богаты фораминиферами. 

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 н о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Верхняя юра, верхний кимеридж, зона StreЫites ta
imyrensis на Северо-Восточном Таймыре. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Правый берег р. Малой Подкаменной, 2 к.it 

выше устья, обн. 43, 61 .  
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Astarte ( Astarte) aff. t,aimyrensis Zakharov, sp .  nov. 
Табл. VI, фиг. 10 

М а т е р  и а л. Двустворчатый экземпляр хорошей сохранности. 

Р а з м е р ы, .м.м 
Колл. No Местонахождение д в В/Д Вп Вп/В дпч ДПЧ/Д 

333/93 Х атангская впа- 36 , 30 29 , 80 0 , 82 1 0 , 00 0 , 34 6 , 00 0 . 1 6  
дина, р .  Л .  Болр-
I{a, обн. 23 , слой 2, 
нижний rпшеридж 

L_A, град 
100 

О п и с а н и е. Рю{ови:на крупная, субпрямоугольная, округло-оваль
ная, сильно скошенная, очень сильно выпуклая в примакушечя:ой части, 
со слабой депрессией, идущей от макушки вдоль верхнего края к задне
му. Верхний край прямой, нижний - слабо выгнутый, задний усеченный, 
оrшнтурен слабо выгнутой дуrой. Мю{уm11:и средней величины, прозогир
ные. Апикальный угол около 100°. 

Концентрические ребра (числом более 35) резкие на передневерхнем 
и переднем крае и сглаженные в средней части и на нижнем крае 
рюшвины. Луно�ша (Д = '13 .м.м) и щиток (Д = 19,5 м.м) си.ч:ьно углуб
ленные, гладкие, четко ограниченные перегибами от скульптированной 
части створок. Замок не наблюдался. 

С р а в н е н и е. От А. (Astщ·te ) taimyrensis sp. nov. описываемый 
вид отличается более удлиненной рюшвиной, большей ее скошенностью 
и сглаженной с1чльптурой. От А. (А) excavatoides ( Ilovaisky, 1903, 
стр. 257, табл. IX, фиг. 23) - слегка СI{ОШенным задневерхним краем и 
менее загнутыми 1шереди макушн:ами, а от А .  (А . )  jalki Rouill. (Д. Н. Со-
1шлов, 19 12, стр. 1 16, табJI. 3, фиг. 7, 8) , н:роме того, м�ньшей выпун:лостью 
f!аJ{ОВИНЫ. · 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и  е. Верхняя юра, нижний нимеридж, зона Rasenia borealis. 
Хатангс1{ая впадина. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Левый берег р. Левой Боярки, обл. 23, 
слой 2. 

Asta"te ( Asta1·te) lo psiyaensis Zakharov, sp . nov .  

Д и а г н о з .  Ран:овина средняя, субтреугольная, умеренно СI{ОШенная, 
с приподнятым передним краем, пон:рытая частыми правильными концен 
трическими ребрами со сглаженными вершинами. 

С р а в н е  н и  е. От А. (А . )  uralensis sp. nov. из нижневолжского 
подъяруса описываемый вид отличается менее I{рупной ран:овиной, более 
узким задним краем и более узкими и чаще расположенными I{онцентри
чесн:ими ребрами. 

По размерам и форме ран:овины настоящий вид очень близок к А . (А. )  
lyuliyaensis sp .  nov. из средневолжсного подъяруса и отличается главным 
образом харан:тером сн:ульптуры: ребра редко расположены на ман:ушн:е 
и гуще на остальной поверхности, а также большим апикальным углом .. 

П о д в и д о в о й  с о с т а в : Astarte (Astarte) lopsiyaensis lopsiyaensis 
subsp. nov. и А .  (А . )  lopsiyaensis improvisa subsp. nov. 

3 а м е ч а н и е. Разделение вида на два подвида было произведено в 
результате биометрического изучения двух разновозрастных популяций. 
В выборке из ранней популяции измерено 95 экземпляров (правые и 
левые створки) , в выборке из более поздней популяции - 82 эн:земпляра. 
Были построены нриные распределения значений по апикальным углам, 
н:оэффициентам скошенности (ДПЧ/Д) , удлиненности (В/Д) , выпун:лости 
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Рис. 11. Кривые распределения значений апикальных углов (а) , коэффициентов 
скошенности ( 6) , коэффициентов удлиненности ( в )  и коэффициентов вьшуrшо
стп (г ) по выборr,ам из популяций типового подвида Astaгle (Astaт·te) lopsiyaensis 

lopsiyaensis (.1) и А. (А.) lopsiyaensis improvisa (2) 
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Рис. 12. Поля корреляции значений коэффициента скошенности ( дпч ) и апикально
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го угла ( LA)  у Astarte (Astarte) lopsiyaensis lopsiyaensis (ромбы) и А. (А .)  lopsiya
ensis improvisa (кружки) 
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Рис. 13. Поля корреляции значений коэффициента удлиненности ( � ) и апикалъ
д 

нога угла ( L A) у тех же подвидов, что на рис. 12 



(Bn/B )  (рис. 1 1 )  и поля корреляции некоторых из этих зrшчений (рис. 12-
13) . Как видно на графИRах, изученные выборки отличаются одна от 
другой. Для определения степени различия выборок , они были сравнены 
:r.iежду собой по указанным величинам е помощью статистических крите
риев: Колмогорова-Смирнова, в основе которого лежит сравнение рядов 
накопленных частностей и х2, в основе которого лежит сравнение частот 
двух распределений. С помощью этих критериев решается вопрос, являют
ся ли две заданные эмпирические совокупности выборками из одной или 
из разных генеральных совокупностей. Сравнение признаков было произ
ведено только по правым и левым створкам во избежание повторов 
(табл. 16) . ·-

Т а б л и ц  а 1 6  

Результаты сравнения признаrюв по правы111 и левы!\[ створкаlll 

Правые Левые 
R ритерии 

В/д 1 1 1 1 Вп;в 1 1 Вп/В ДПЧ/д ,L. A  В/Д ДПЧ/д L. A  

:Колмогорова-Смирнова Нет Да Нет Нет Нет Да Нет Нет 
х2 Нет Да Нет Нет Да Да Да Нет 

Как видно из таблицы оба критерия дают отрицательный ответ на 
вопрос о принадлежности выборок к одной генеральной совокупности 
только по апикальному углу. Коэффициент систематического различия 
(коэффициент Майра) по этому признаку близок к 1 ,28. Поля корреляции 
пере�\рывают друг друга менее чем на 75 % ·  УчитываЯ сказанное, а так
же то, что и по ряду других признаков анализируемые выборки значи
тельно расходятся между собой, изученные популяции следует отнести 
к различным подвидам. Проведенный тафономический и паJiеоэкологиче
ский анализ указывают на сходные условия ·существования популяций, 
следователИiо, морфологические изменения в популяциях могут быть объ
яснимы лишь как результат стабилизирующего действия отбора, т. е. 
эволюционными причинами. 

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. Вид встречается в массе по всему разрезу го
лубовато-серых бейделлитовых глин верхнего кимериджа на р. Лопсии. 
Раковины астарт рассеяны в глинах ишi образуют тонкие ракушниковые 
прослои (рис. 14) .  В этих ракушниковых прослоях преобладают створки 
и очень редки целые раковины. В глинах чаще встречаются отдельные: 
створки и нередrщ целые раковины. Ориентировка обычно отсутствует. 
Большинство раковин хорошей сохранности. По количеству экземпляров 
·В слоях астарты во много раз превосходят представителей всех других 
родов двустворчатых моллюсков. Совместно с астартами встречаются мeJJ· 
кие ростры белемнитов, очень часто устрицы, параллелодоны, трации ( ? ) , 
плевромии, нукулы, камптонектееы, оr-\ситомы. плагиостомы, денталпумы, 
аммониты (редко) , модиолусы, протокардии, энтолиумы, пликатулы, пин
ны, изогномоны, аномии, гастроподы (очень редко ) . Ракушниковые про
СJЕои, состоящие из раковин астарт, обычно очень бедны остатками дру
гих представителей бентоса. 

Захоронение раковин астарт в глинах происходило в спокойных ус
ловиях. Ракушниковые прослои образовывались скорее всего на месте 
жизни популяций без транспортировки в относительно спокойной воде 
или при слабом ее движении и медленном накоплении осадка. Это под
тверждают следующие наблюдения: 1 )  хорошая сохранность скульптуры 
раковин, 2) равное количество левых и правых створок в слоях и 3 )  при
сутствие мелк:их раковинок, принадлежавших молодым экземплярам. 
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Тип ископаемого ценоза - автохтонный танатоценоз с элементами. uл
лохтонного танатоценqза. Условия существования у описываемых подви
дов сходны. 

Астарты селились колония11ш на мягких глинистых грунтах, занимав
ших, судя по современному их распространению, большую часть дна 
позднекимериджского залива. Плотность поселений была различна и воз
можно достигала нескольких сотен ЭI"\земпляров на 1 м2 (р. Лопсия, 
обн. 41, слой 2, шф. 7; слой 7, шф. 1 2, 14) . 

Соленость придонных вод была нормальной, либо близкой к таковой, 
Подвижность воды очооь слабая, но достаточная для нормального насы
щения 1шслородом. Глубина, видимо, редко превышала 100 м. 

Рис. 14. Характер захороне
ния раковин Astarte (Astar
te) lopsiyaensis lopsiyaensis 
sp. et subsp. nov. Верхний 
кимеридж, зона Aulacoste
phanus sosyaensis, р. Лопсия, 

обн. 41, слой 2, шурф 7 

-� -')-'!_,-

В биоценозе с астартами жили большинство указанных из орикто
ценозов двустворок, но за исключением устриц, это были сопутствующие 
либо случайные формы (пинны, изогномон, пликатула, очень мелкие гас
троподы) . Нами не найдено ни одной раковины среди астарт, просвер
ленной гастроподами. 

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 !{ о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхняя юра, верхний кимеридж на восточном снлоне 
Северного Урала и в Западно-Сибирской низменности. 

Astarte ( Astarte) lopsiyaensis lopsiyaensis 
Zakharov, sp. et subsp. nov. 

Табл. VI, фиг. 1 1-13; табл. VII, фиг. 1 -5 

Г о л  о т  и п - экз. No 333/189, музей ИГГ, восточный склон Северного 
Урала, р. Лопсия, левый берег, в 70 'Jl,J.t от устья вверх по теченпю, 
обн :  41, слой 2, шурф 7. Верхняя юра, верхний кимеридж, зона Aulacos
tephanus sosvaensis, верхняя часть. 

М а т е р и а л. Около 150 отдельных створок и свыше 20 целых ра
ковин преимущественно хорошей сохранности. 

Р а з м е р ы, .1t.1t 
Rолл.  No1 Местонахождение д в Д/В В п  Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д L.A , 
створ:ка град 
333 / 189 См. раздел «Голо- 28 , 90 24 , 50 0 , 85 8 , 40 0 , 34 9 , 20 0 , 32 99 
голотип ТИП>> 
333/ 151 То же 27 ,40 24 ,80 0 , 90 8 , 80 0 , 35 10 , 50 0 , 38 94 
правая 
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Rолл . №, Местонахождение д в Д/В Вп В п/В дпч ДПЧ/L.:_А2 
�творка град 
3 33/152, См. раздел «Го- 27 , 40 23 , 80 0 , 87 7 , 70 0 , 32 8 , 50 0 , 31 94 
правая ЛОТИП» 
333 /101 , То же 27 ,00 24 , 00 0 , 89 7 , 60 0 , 32 9 , 90 0 , 37 90 
левая 
333/ 103, }) 30 , 50 2 7 , 40 0 , 90 9 , 00 0 , 33 11 , 00 0 , 36 96 
левая 
333/110, )) 29 , 10 25 , 70 0 , 88 8 ,40 0 , 33 12 , 20 0 , 42 - 91 
левая 

Д и а г н о  з. Раковина овально-округлая, с апикальным yглolll, не
сколы<а превышающим 90°. 

О п и  с а н  и е. Раковины средние, реже крупные, субтреугольные, 
овально-округлые или округло-оваJiьные, умеренно скошенные, выпуклые. 
На большинстве створок заметен пологий киль, идущий от макушки к 
задненпжнему краю. Перед килем иногда имеется очень слабая де
прессия. 

Очертания краев плавные, но дуги, очРрчивающие задний и переп
ний r<рая, очень крутые, в то время как нижний r<рай прямой или очень 
слабо выгнутый. Передненижний край сr<ошен по плавной нривой, от
чего передний нрай нак бы приподнят. 3адневерхний край почти прямой, 
а передневерхний слабо вогнутый вблизи маr<ушек. 

Макушки небольшие, острые, прозогирные, сближенные ;  покрыты 
редкими правильными островершинными нонцентричесними ребрами. Апи
кальный угол по 95 измеренным экземплярам составляет в среднем 94°. 
Рановина покрыта частыми правильными нонцентричесними ребрами. Вер
шины ребер, поr<рывающих манушну и передний нрай, острые, на осталь
ной поверхности - сглаженные. Ребра резкие на переднем и ослаблен
ные на нижнем и, в особенности, заднем краях. Под бинокуляром видны 
тонкие линии нарастания, покрывающие сrшоны ребер и межреберные 
промежутни. 

Луш<а и щитон значительно углубленные, резними перегибами от
делены от остальной поверхности и покрыты очень .т01шими линиями 
нарастания. Лунка округло-овальная, очертания щитна линзовидные, 
Длина лунки у голотипа - 8,60 мм, длина щитка - 18,50 м.м. Нимфы 
норотние (менее 6 .мм) тонние, погруженные. 

Зубная формула, нан у Astarte (Astarte ) trivialis sp. nov. 3уб За в виде 
очень ТОНI{ОГО низного валина на переднем снлоне ямни. Центральный 
зуб ЗЬ сильный, выдаЮщийся; зуб 5Ь присутствует всегда, тонкий, узний, 
не отделен ямной от нимфы; PIII - длинный прямой, сливается с краем 
створни. 3уб AII хорошо развит, центральные зубы 2а и 4Ь сильные, 
выдающиеся, заостренные, 4Ь нередно приподнят выше, чем 2а; PII не 
всегда отчетливо выражен. Наблюдалась инверсия замна на энз. 333/152. 

' Брюшной нрай рановин взрослых энз·емпляров зазубрен. Отпечатки 
мускулов-замыкателей четние. Мантийная линия нередно имеет очень не
глубоний синус оноло заднего мускульного отпечатна. Толщина рановин
ного слоя составляет в среднем около 2,5 мм. 

С р а в н е н и е. От второго подвида - А. (А. )  lopsiyaensis improvisa 
subsp. nov. - описываемый подвид отличается меньшим апинальным уг
лом, относительно большей удлиненностью и неснольно большей сношен
ностыо ран овины (см. рис. 1 1 )  . 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхняя юра, верхний кимеридж, зона Aulacostephanus 
sosvaensis, восточный снлон Северного Урала. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Река Лопсия, в 70 хм от устья, обн. 41 , 
слой 1, шф. 3-5; слой 2. 
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Лstaгte (A staгte) lopsiynensis imzпovisa Zakharov, sp. et subsp. nov. 
Табл. VII, фиг. 6-13 

Г о л о т и п - экз No 333/203, музей ИГГ, восточный сRлон Северного 
Урала, р. Лопсия, левый берег, обн. 41,  слой 7, шф. 14. Верхняя юра, 
верхний кимеридж, зона Viгg·я.taxioceras spp. 

М а т  е р  и а л. Свыше 100 отдельных створоR и целых раRовин пре-
имущественно хорошей сохранности. 

Р а з м е р ы, .и.м 
RuJtJl . .N'o, Местонахождение д в В(Д Вп Вп(В ДПЧ ДПЧ/Д L_A, 
створка град 
::133/203, См. р аздел «Голо- 27 , 40 21 , 90 0 , 80 6 , 50 0 , 30 8 , 00 0 , 29 106 
ГОЛОТИП, ТИП» 
нраван 
333/207 , То же 27 , 40 22 , 50 ' 0 , 82 7 ,  10 0 , 31  8 , 30 0 , 30 100 
прав ан 
333/213 ,  » 24 , 50 2 1 , 50 0 , 88 6 , 10 0 , 28 1 0 , 0  0 , 42 103 
праван 
333 /248 , » 27 , 20 2 1 , 80 0 , 80 6 , 50 0 , 30 9 , 50 0 , 35 109 
леван 
333/247 » 26 , 50 21 , 20 0 ,80 6 , 10 0 , 29 8 , 50 0 , 32 99 
333/262 » 25 , 30 20 , 10 0 , 80 7 , 00 0 , 35 8 , 20 0 , 32 1 07 

Д и а г н о  з. Раrювина ОI{ругло-овальная с апикальным углом, превы
шающпм 100°. 

О п  и с а н  и е. Раковины преимущественно оRругло-овальные либо 
vвально-оRруглые, субтреугольные, умеренно либо сильно, иногда слабо 
<:Rошенi1ые, сильно вьшуrшые. :Киль на большинстве экземпляров слабо 
выражен. Очертания Rраев и хараRтер мaRymeR близRи R таRовым типо-
1юго подвида. Ашшальный угол по 82 измеренным эRземплярам соста.вля
ет в среднем 102°. 

Тип сRульптуры и строение замочного аппарата, RaR у типового под
вида.  

С р а в н е н и е. Отличия от типового подвида уRазаны при описании 
последнего. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е .  Верхняя юра, верхний Rимеридж, зона Virgataxioceras spp. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Река Лопсия, обн. 41, слой 7, шф. 14. 

Astaгte ( Astaт·te) lyapinensis 1 Zakharov, sp. nov. 

Д и а г н о  з. РаRовина средняя или несRольRо менее средней, поRры
тая редними сильными правильными нонцентричесRими ребрами с поло
гими спинными и Rрутыми брюшными с�шонами. Брюшной Rрай с внут
ренней сто�оны часто гладRИЙ. 

С р а в н е н и е. Наиболее близRим видом является А .  (А . )  lopsiyaen
sis sp. nov., от rюторой А. (А.) lyapinensis sp. nov. отличается главным 
образом хараr{тером СI{ульптуры: редкими правильными ребрами, а танже 
менее Rрупной, сильнее СRошенной (типичный подвид) или субтреуголь
ной (подвид с р. Тольи) раковиной. 

П о д в и д  о в о й  с о с т  а в: Astarte (Astarte) lyapinensis lyapinensis 
sp. et subsp. nov. и А. (А . )  lyapinensis toliyaensis subsp. nov. 

3 а м е ч  а н  и е 1. Разделение вида на два подвида было произведено 
в результате биометрического изучения двух популяций: нижнеRимерид
ЖСRОЙ с р. Тольи и верхнекимериджсRой с р. Лопсии. В выборке из тольин-

1 Вид назван по р. Ляпин. 
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дпч Рис. 15. Поля 1юрреляции значений коэффициентов с�юшенности ( д ) и апикат.-
ного угла ( LA) у Astarte (Astarte) lyap inensis lyapinensis (круж�ш) и А .  (А .)  lyapi

nensis toliyaensis (ромбы) 

ской популяции измерено 20 экземпляров (правые и левые створ1{и) , в вы
борке из лопсинской популяции - 28 экземпляров. Были построены кри
вые распределения значений по апикальным углам1 коэффициентам ско
шенности (ДПЧ/Д) , удлиненности (В/Д ) ,  выпу1шости (Вп/В) и поля кор
реляции некоторых из этих значений (рис. 15- 17) . R.ак видно на гра
фиках, изученные выборки отличаются одна от другой. Для определения 
степени различил выборок были использованы приемы, описанные на 
стр. 71 .  Сравнение признаков производилось по правым и левым створ
кам совместно. Результаты сведены в табл. 17 .  

Т а б л u ц а  1 7  

Сравнение призна�>ов 

Правые и левые створ�<и 
Критерии 1 1 \ <А В/Д Вп/д ДПЧ/д 

Колмогорова- Нет Да Нет Нет 
Смирнова 

xi Нет Нет Да Да 

R.ак видно из таблицы, оба .критерия дают отрицательный ответ на 
вопрос о принадлежности выборок к одной генеральной совокупности 
только по коэффициенту удлиненности (В/Д) . :Коэффициент системати
ческого различия (коэфф'ициент Майра) по этому признаку равен 1.13,  
т. е .  меньше рекомендуемого допустимого, равного 1 ,28. Поля корреляции 
перекрывают одно другое менее чем на 75 % . Анализируемые выборки 
значительно расходятся также и по ряду других признаков, поэтому они 
и отнесены нами к разным подвидам. Абсолютная величина коэффици-
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в 
фициента удлиненности ( Д ) у тех же подвидов, что на рис. 15 

ента систематического различиЯ, как указывал и Майр, не может иметь 
решающего значения при такоономичесI{QМ разделении. Поэтому система
ти1<у необходимо учитывать все разнообразие признаков. 

3 а м е ч а н и е 2. Вид описа,н в осноВ1Ном по двум популяциям 
(с  р .  Тольи и р. Лопсии, обн. 41, слой 1 ) , с учетом третьей. Тем не 
менее, именно у этой последней популяции (р .  Лопсия, обн. 42, слой 1 1 ,  
осыпь, нижний кимеридж, зона Rasenia uraleпsis) видовые признаки -
характер скульптуры, отсутствие зазубренности брюшного I<рая и даже 
хара�пер очертаний ран:овины - наибоJiее устойчивы. К сожалению, ока
залось невозможным извлечение целых ран:овин из глинистого известня
ка, наполненного створками астарт. Поэтому голотип типового подвид:.. 
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Рис. 17. Кривые распределения значений апикальных углов (а) , коэффициентов 
сношенности ( б) ,  коэффициентов удлиненности ( в )  и коэффициентов выпуклости 
(г) по двум выбор1шм из популяций: типового подвида Astarte (Astarte) lyapinensis 

lyapinensis subsp. nov. (1) и А. (А . )  lyapinensis toliyaensis subsp. nov. (2) 
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был выбран из верхнскимериджской популяции, имеющей очень xopolliyю 
сохранность раковин. Популяция из нижнего кимериджа с р. Лопсии при
надлежит подвиду А .  (А .) lyapinensis toliyaensis subsp. nov. 

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 
л: а р  а к т  е р  и с т и к а. Нижнекимериджс1{ая популяция на р. Лопсиrr 
( обн. 42, слой 11 ,  осыпь) встречена в глинистом известняке (конкре
ции ?) . Преобладают отдельные створ1ш разных размеров, хорошей сох
ранности:. Ориентировка заметная: каr1: правило, раковины лежат парал
лельно поверхности напластования. Часты гнездообразные скопления. 
Астарты составляют основную массу окаменелостей. Другие пелециподы 
очень редки : оr�ситомы, нукулы, встречаются мешше ростры белемни:тоа 
и гастроподы. 

Нижнекимериджская популяция на р. Толье (верхняя часть обн. 25) 
собрана в алевритовых глинах. :Многочисленные обломrпr створОI{ астарт 
образуют тошше прослои. Встречаются отдельные створrш, редко целые 
раковины разного размера и очень хорошей сохранности. Совместно с 
астартами найдены устрицы (много ) ,  циприны? (часто) ,  параллелодоны 
(редко ) ,  нукулы (часто ) ,  модио.чусы, окситомы, лимы (очень редко ) ; 
белемниты (часто) ,  аммониты (часто) .  

Рассмотренные популяции астарт захоронены, по-видимому, в отлич
ных условиях: лопсинская в более спокойной воде, чем тольинская, и при 
медленных темпах накопления осадков. Тип ископаемого ценоза - слабо 
перемещенный ископаемый аллохтонный танатоценоз. 

ВерхнекимериджСI{аЯ популяция на р. Лопсии (обн. 4 1 ,  чrой 1, шф. 1 )  
в илистых однородных глинах. Аста11ты захоронены в виде то1ших ЛИН3 
и гнездами. Преобладают отдельные створки. Целые раковины очень ред
юr (табл. V I I I ,  фиг. 1 ) .  В орrштоценозах найдены плевромпи (часто) , 
лпма туJrы (очень редr-ю)  и устрицы (часто) . Тип исr-юпаемого ценоза -
слабо перемещенный ископаемый аллохтонный танатоценоз. 

У с л о в и я о б и т  а н  и я описанных популяций не были тождествен
ны: отличался несколько состав грунтов, а также биоценотичесн:и:е ассо
циации. Но главные фаrпоры среды: щ�ща, соленость, газовый режим и 
температура, как представляется, не менялись, либо менялись незначи
тельно. Вид был широко распространен по всей территории Ляпи:нской 
впадины в конце раннего и начале позднего нимериджа. Поселения астарт 
занимали большие удаленные от берега участ1<и плотного глинистого суб
страта в относительно мелководном заливе (:Месежников и др" 1959) . 
Присутствие разнообразных представителей стеногалинных беспозвоноч
ных свидетельствует о нормальных морсrнrх условиях на площадях посе
ления астарт. 

Совместно с астартами: селились и жили устрицы, ну1<улы, паралле
лодоны, циприны ( ? ) , лимы, гастроподы. В придонных водах обитали 
белемниты и аммониты. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н  е н и  е. Верхняя юра, кимеридж, зоны Rasenia uralensis- Aula
costephanus sosvaensis, восточный склон Северного Урала. 

Astar te ( Asta1·te) {yapinensis lyapinensis . 
Zakharov, sp. et subsp. nov. 

Табл. VII, фиг. 14-18; табл. VIII ,  фиг. 1 

Г о л  о т  и п - :энз. No 333/277, музей ИГГ, восточный снлон Север
ного "Урала, р. Лопсия, левый берег, в 70 п.м от устья вв�рх по тече
нию, обн. 41, слой .1 ,  шурф 1. Верхняя юра , верхний кимеридж, зона 
Aulacostephanus sosvaensis, нижняя часть. 
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М а т е р и а л. Свыше 70 отдельных створок и несколько целых рако-
вин преимущественно хор9шей сохр�нности. 

Р а з м е р ы, .м�t 

Rолл. М, Местонахождение д в В/д вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/д L.A. 
створ на граf! 
333/277 См. раздел «Го- 20 , 85 16 ,00 0 , 77 5 , 40 0 , 34 6 , 20 0 , 30 94 
rолотип, ЛОТИII» 
левая 
333/278 ,  Т о  же 20 , 20 1 6 , 50 0 , 82 5 , 40 0 , 33 5 , 50 0 , 27 94 
правая 
333 /279 , }) 20 , 50 1 7 , 35 0 , 85 5 ,30 0 , 31 6 , 50 . 0 , 32 92 
левая 
333/280 , }) 17 ,00 14 , 50 0 , 85 5 , 00 0 ,35 6 , 20 0 , 36 100 
левая 
333 /281 , }) 20 , 60 1 7 , 50 0 , 85 5 , 10 0 , 29 6 , 40 0 , 31 95  
правая 
333/282 , }) 21 , 60 18 , 30 0 , 85 6 , 50 0 , 30 96 
правая 
333 /283 , » 23 , 85 19 , 40 0 , 81 5 , 70 0 , 29 7 , 00 0 , 29 92 
правая 
333/284, }) 20 ,10  16 , 10 0 , 80 5 , 20 0 , 32 5 , 70 0 , 28 100 
левая 
333/285 , » 24, 50 2 1 , 40 0 , 87 7 , 60 0 , 35 8 , 90 0 , 36 97 
левая 
333/286 , 21 , 80 1 6 , 80 0 , 77 6 , 50 0 , 30 105 
правая 
333/28 7 ,  23 , 70 20 , 50 0 , 86 7 , 30 0 , 36 8 , 40 0 , 35 90 
правая 
333/288 , » 19 , 50 1 5 , 90 0 , 81 4 , 90 0 , 31 5 , 20 0 , 27 96 
прав ая 
333/289 » 2 1 , 80 18 ,30 0 , 84 5 , 90 0 , 32 6 , 00 0 , 28 98 
333/290 , » 18 , 20 15 ,  10 0 , 83 4 , 80 0 , 32 6 , 50 0 , 36 103 
левая 
333/291 , » 1 9 , 65 1 5 , 00 0 , 76 4, 70 0 , 31 5 , 10 0 , 26 98 
правая 
333 /292 , » 20 , 90 1 7 , 15 0 , 82 5 , 60 0 , 33 5 , 80 0 , 34 100 
левая 
333/293 , 17 , 80 14 , 50 0 , 82 5 , 10 0 , 35 4 , 10 0 , 28 98 
правая 
333/ 294 » 19 , 00 15 , 10 0 , 80 5 , 00 0 , 33 5 ,90 0 , 31 
333/295 » 23 ,30 1 8 , 60 0 , 80 7 , 20 0 , 39 6 , 00 0 , 26 100 
333/296 » 25 , 50 21 , 10 0 , 83 6 , 70 0 , 32 7 ,20 0 , 28 93 
333/297, » 19 ,30 15 , 60 0 , 81 5 , 30 0 , 34 6 , 00 0 , 31 93 
правая 
333/298, 21 , 20 17 , 50 0 , 82 5 , 10 0 , 24 93 
левая 
333/299,  22 , 70 1 7 , 20 0 , 76 6 , 10 0 , 26 , 98 
левая 
333/300, » 24 , 15 21 , 10 0 , 87 6 , 75 0 , 32 8 , 70 0 , 36 94 
правая 
333/301 , }) 19 , 50 1 6 , 30 0 , 84 5 ,  10 0 , 26 90 
левая 

Д и а г н о з. Раковина округло-овальная, трапециевидная с апикаль-
ным углом, составляющим в среднем 96°. 

О п и с а н и е. Раковины обычно немного менее средней величины, 
реже средние, округло-овальные, либо' сильно скошенные, СИЛЬНО или 
умеренно равномерно выпу1шые. Слабый киль проходит от макушки к 
задненижнему краю. 

По очертаниям раковина напоминает сношенный кпереди �ре уголь-
нин:, с онруrленными углами и слабо выпуклыми сторонами. Передний 
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край короткий, плавно округленный, очень слабо выемчатый вблизи ма
кушки. Задний край сильно вытянутый, круто округленный. Задневерх
ний и нижний края прямые или слабо выпуклые. 

Макушки маленыше, по-видимому, прямые, вершины их обычно раз-
рушены. Апикальный угол по 24 измеренным экземплярам составляет в 
среднем 96°. Рюювина покрыта редrшми сильными правильными кон
центрическими ребрами. Спинные склоны ребер пологие, брюшные скло
ны - крутые. Межреберные промежутки плоские, немного шире ребер. 
Число ребер колеблется от 10 до 13, иногда их больше. Rак ребра, 
так и межреберные промежутки покрыты тонкими частыми правильными 
н:онцентрическими линия�vm. Скульптура ослаблена и нередко сглажена 
на задневерхней (закилевой) части створки. 

Луночка и щиток четкие углубленн;ые, понрытые очень тонкими ли
ниями нарастания. Луночна овально округленная, щиток длинный, уз-
1шй, отделен от створки острыми перегибами. Длина луночки у голоти
па - 7,4 мм, длина щитка - 13,5 .�tм. Нимфы тонкие пластинчатые, очень 
короткие, полупогруженные. 

Зубная формула, как у А. (А . )  trivialis sp. nov., только зубы AII 
и РПI более удлиненные из-за вытннутости заднего края, а зуб За 
сильнее редуцирован. Внутренняя поверхность гладкая. Брюшной край у 
большинства экземпляров типичесн:ой популяции ( обн. 41, слой 1, шф. 1 )  
зазубрен. Все нижнекимериджские формы с р .  Jiопсии имеют гладкий 
не зазубренный брюшной I{рай ( обн. 42, слой 1 1 ) . Отпечатки мускулов
за:мьшателей по конфигурации напоминают таковые у А.  (А . )  trivialis sp. 
11ov., но менее крупные. Толщина раковинного слоя обычно не более 1,5 JltJlt. 

В о з р а с т  н ы е и з м е н е н  и я не изучены из-за отсутствия :материа
ла. В I{оллеrщии имеется правая створка размером 7 Х 6 JltJlt2 со всеми 
призна1ш1m вида (табл. VII,  фиг. 17) . 

И п д и в и д  у а л ь н а  я и з м е н ч и в о с т  ь в типической популяции 
проявляется главным образом в изменении очертания заднего !{рая раI{О
вины: от прямоугольно-округленного до остро-ОI{ругленного. Изменчивость 
очертаний краев оказывает слабое влияние на удлиненность раковин 
(см. размеры) . Величина коэффициента сн:ошенности раковины варьирует 
в пределах 0,1 .  Степень скошенности слабо коррелируется с величиной 
апикальноrо угла (рис. 15) . По соотношению этих двух признююв описан
ные подвиды разделяются довольно четко. 

С р а в н е н и е. Отличия типового подвида от А. (А . )  lyapinensis to
liyaensis subsp. 11ov. установлены с помощью биометрического изучения. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с-
п р  о с т р а н е н  и е. Верхняя юра, верхний ки:меридж, зона Aulacoste 
phanus (Aulacostephanoides) sosvaensis. Восточный склон северного Ура
ла, Ляпинсная впадина. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Река Лопсия, левый берег, обн. 41, слой 1 .  

Astarte ( Astarte) lyapinensis toliyaensis 1 
Zakharov, sp .  et subsp .  nov.  

Табл. VIII, фиг. 2-6 

Г о л о т  и п - экз. Jfo 333/305, музей ИГГ, восточный склон Северно
го Урала, р. Толья, правый берег, в 3 км ниже поселка Толья, обн. 25. 
Верхняя юра, нижний нимери:дж, зона Rasenia uralensis. 

М а т е р и а л. Около 80 отдельных створок очень хороПlеЙ и удовлет
ворительной сохранности. 

1 Подвид назван по р.  Талья. 
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!Р а з м е р ы, .м.1t 
Rолл . N• , Местонахождение 

створка 
д в В/.Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д L. А, 

град. 

333/302 , Северный Урал , 28 , 20 24 ,40 0 , 86 7 , 60 0 , 31 1 2 , 10 0 , 43 98 
левая р. Толья, обн.  25 , 

нижний 1шмеридж 
333/303 , То же 25 , 90 22 , 70 0 , 88 7 , 65 0 , 34 1 0 , 25 0 , 40 97 
левая 
333/304, 
правая 

)) 

333/305 , 
правая 
333 /306 , )) 
левая 
333/307 , 
левая 
333/308 , 
правая 
333/ 309 , 
левая 

333/310 , 
правая 
333/311 ,  
левая 

)) 

)) 

)) 

)) 

333/312 , )) 
лева/! 
333/330а , » 
пр авая 
333/313 , )) 
левая 
333 / 314,  )) 
левая 
333/31 5 , » 
левая 
333/316 , )) 
правая 
333/317 ,  » 
левая 
333/зt'8 » 
333 /319 , )) 
правая 
333/320 , )) 
левая 
333/321 , 
правая 
333/322 , 
левая 
333 / 323 , 
правая 
333/324 , 
прав а я  
333/325 , 
лев ан 
333/32 6 ,  
прав а н  
333 / 32 7 , 
левая 
333 / 328 , 
левая 
333/329 , 
:левая 
333/ 330 , 
леван 

)) 

>) 

>) 

>) 

)) 

)) 

)) 

б В . А. Захаров 

23 , 80 21 , 10 08 , 9  7 , 10 0 , 34 7 , 00 0 , 29 90 

23 , 90 22 , 20 0 , 93 6 , 80 0 , 31 8 , 30 0 , 35 87 

26 ,40 22 , 50 0 , 85 5 , 90 0 , 26 9 , 20 0 ,35 91 

24 , 80 21 , 30 0 , 86 6 , 00 0 , 28 8 , 50 0 , 34 91 

23 , 30 22 , 10 0 , 95 7 , 25 0 , 33 8 , 70 0 , 37 81 

23 , 00 20 , 50 0 , 89 

22 , 00 19 , 00 0 , 86 5 , 50 0 ,30 

22 , 25 20 , 90 0 , 94 8 , 50 0 , 41 

20 , 80 18 , 80 0 , 90 6 , 00 0 , 31 

20 , 50 19 , 20 0 , 94 5 , 70 0 , 30 

19 , 00 18 , 10 0 , 95 5 , 40 0 , 30 

20 , 20 19 , 15 0 , 95 6 , 00 f , 31 

18 , 50 17 , 60 0 , 95. 5 , 70 0 , 32 

18 , 30 1 6 , 20 0 , 88 6 , 60 0 ,41 

1 7 , 00 1 6 , 50 0 , 97 6 , 50 0 ,39 

16 ,80 1 7 , 10 1 , 02 5 ,80 0 , 34 
1 7 , 70 1 6 , 40 0 , 93 5 , 20 0 , 32 

18 , 80 1 6 , 20 0 , 86 5 , 00 0 , 3 1  

8 , 00 0 ,35  

6 , 20 0 , 28 

9 , 50 0 , 43 

91 

92 

90 

7 , 60 0 , 36 97 

8 , 50 0 , 42 85 

7 , 50 0 , 39 87 

7 , 60 0 , 38 88 

7 , 30 0 , 39 92 

7 , 20 0 ,39 93 

8 ,  10 0 , 48 85 

7 , 70 0 , 46 84 
6 , 50 0 , 37 92 

6 , 90 0 , 37 98 

17 ,00 15 , 70 0 , 92 5 , 20 0 , 33 7 , 80 0 , 46 

1 6 , 20 15 , 50 0 , 96 5 , 40 О ,35 6 , 00 0 , 37 

1 6 , 30 14 , 50 0 , 89 4 , 60 0 , 32 4 , 40 0 , 30 

1 5 , 80 14 ,40 0 , 91 4 , 25 0 , 30 6 , 50 0 ,41 

15 , 50 14 , 50 0 , 94 4 , 30 0 , 30 7 ,00 0 , 45 

91 

85 

90 

94 

92 

1 6 , 50 15 , 10 0 , 92 

1 5 , 00 12 , 60 0 , 84 3 , 70 0 , 29 

14 , 10 12 , 70 0 , 90 4 , 30 0 , 34 

13 , 60 1 1 ,40 0 ,84 3 ,40 0 , 30 

12 ,30 1 1 , 30 0 , 92 3 ,40 0 , 30 

6 , 00 0 , 36 

5 , 30 0 , 35 

5 , 40 0 , 38 

5 , 30 0 , 39 

5 , 10 0 , 42 

89 

97 

93 

93 

94 

81 



Д и а г н о з. Раковина овально-округлая в форме равнобедренного тре
угольника с апикальным углом, составляющим в среднем 91°. 

О п  и с а н  и е. Раковины средние или мелкие, овально-округлые 11 

форме равнобедренного треугольника, слабо или умеренно скошенного, 
сильно выпуклые в верхней части. Апикальный угол по 30 измереюным 
"<Шземплярам составляет в · среднем около 91°. Килеватость не столь от
четлива, КЮ{ у типового подвида. Отмечались экземпляры с более густо 
расположенными ребрами, чем у типового подвида. Остальные характе
ристики близки к таковым типового подвида. 

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 тольинского подвида бо
лее значительная, чем лопсинсrюго. Судя по размерам, в популяции � 
р. Тольи смешаны раковины на различных стадиях индивидуального раз
вития, во принадлежащие в большинстве половозрелым экземплярам. ото 
затруднило характеристику изменчивости размеров и удлиненности ра
ковин. Замечены колебания в густоте ребер и их количестве. 

Сравнение с типовым подвидом дано при описании последнего. 
Ге о л о г  и ч е с  к и й  в о з р а с т  и г е о г-р а ф и  ч е с  к о е р а с-

п р  о с т р  а н  е н и  е. Верхняя юра, нижний кимеридж, зона Rasenia uгa
lensis. Ляпинская впадина, восточный склон Северного Урала. 

М е с т  о н  а х о  ж д е  н и  е. Река Лопсия, правый берег, обн. 42, слой 
11 ,  осыпь (40 экз. ) ; р. Толья, правый берег, 3 к.м вниз по течению от 
пос. Толья, обн. 25 (35 экз. ) .  

Astarte (Astarte) yatгiyaensis 1 Zakhaгov, sp. nov. 
Табл. VIII ,  фиг. 7-11 

Г о л  о т  и п - экз. No 333j352, музей ИГГ, восточный склон Северно� 
го Урала, левый борт долины руч. Ния-Ю правого притока р. Ятрии, 
в 1 к.11t от устья, обн. 14, канава 20, слой 4. Верхняя юра, средневолж
ский подъярус, зона Pavlov1a iatгiensis, слои оо Strajevskya strojevskii. 

М а т е р и а л. 26 экземпляров - целые раковины и отдельные створ
ки, преимущественно хорошей сохранности. 

Р а з м е ры, м.м 
Rолл. No, Местонахождение 
створ�< а 

д в Д/В Вп Вп/В . ДПЧ ДПЧ/Д L А, 
град. 

333/352 , Сы. раздел « Голо- 39 , 20 33 , 80 0 , 86 1 3 , 00 0 , 38 7 , 00 0 , 18 88 
ГОЛОТИII ТИШ> 

333/353 , То же 32 , 30 30 ,40 0 , 94 12 , 10 0 , 40 1 1 , 50 0 , 36 85 
правая 
333/354 » 
333/355 » 
333 /356 , » 
левая juv . 
333 /357 , Обн. 13 , шф. 12 
левая 
333/358 
333/359 
333/360 
333/361 

те же слои 
То же 

» 

» 

» 

33 , 60 29 , 10 
34 , 80 31 , 30 
21 , 40 18 , 60 

36 , 50 34,10 

35 , 50 32 , 70 
3 7 , 50 33 , 10 
38 , 80 34 , 50 
41 , 10 33 ,40 

0 , 87 
0 , 90 
0 , 87 

0 , 93 

0 , 92 
0 , 88 
0 , 89 
0 ,81 

12 , 20 
1 1 , 00 

5 , 80 

12 , 50 

1 1 , 50 
1 1 , 80 
1 3 , 20 
1 3 , 80 

0 , 42 9 , 30 
0 , 35 12 , 00 
0 ,31 7 , 80 

0 ,37 1 1 , 40 

0 , 35 
0 , 36 
0 , 38 
0 ,41 

8 , 30 
1 1 , 00 
8 , 90 

13 ,00 

0 , 28 
0 ,34 
0,36 

0 , 38 

0 , 23 
0,29 
0 , 23 
0 , 32 

84 
9() 
97 

й1. 

R6 
88 
90 

103 

Д и а г н о  -з. Раковина крупная, субтреугольная, овально-округлая, 
сильно либо умеренно скошенная, сильно выпуклая. Концентрические
ребра умеренно сильные, неоднородные, относительно часто расположен
ные. Апикальный угол менее 90°. 

О п  и с а н и  е. Раковины крупные, субтреугольные, овально-округлые,. 
сильно, иногда умеренно скошенные, сильно, иногда очень сильно вьшук
лые в верхней части. Выгнутый передний край соединен с пологим нижним 

1 Вид назван по р. Ятрия. 
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краем постепенно выполаживающимся дугой, задний край короткий, как 
бы оттянутый, задневерхний - длинный, слабо выгнутый. Макушки круп
ные, массивные, сильно приподнятые над замочным краем, прозогирные, 
соприкасающиеся. Апикальный угол по измеренным 9 взрослым экземп
лярам составляет в среднем несколько менее 90°. 

:Концентричесюrе ребра почти однородные и равномерно покрывают 
всю поверхность створок. Они более рельефны и имеют острые верши
ны вблизи переднего края и у макушки. На остальной поверхности вер
шины :ребер округленные. На левой створке голотипа насчитывается 34 
ребра узrшх у макушки и бo.iree широких на нижнем краю. Под бино
куляром заметны тонкие линии нарастания, понрывающие как ребра, 
так и более узкие межреберныв промежутки. 

Лунка и щиток очень I{рупные (Дд = 14,30 .мм; Шл = 9,70 .мм; Дщ= 
= 26,90 мм, Шщ = 7,90 .мм) , сильно углубленные, ограниченные крутым 
изгибом от остальной поверхности створок. 

Зубная формула и морфолог:И:я зубов как у Astarte (Astaгte) tгivia
lis sp. nov., но зубы более сильные. Внутренняя поверхность гладкая. 
:Края раковины у взрослых экземпляров резко зазубрены. Мантийная ли
ния цельная. Отпечат:ки мускулов сильно углубленные в верхней части. 
Раковина очень толстан. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и  я. В rюллекции имеется несколько 
створок, принадлежавших молодым экземплярам. Молодые раковины бо
лее вытянуты в длину, субпрямоугольные и имеют более широкий округ·· 
ленный задний край, чем раковины взрослых экземпляров (табл. VIII ,  
фиг. Н ) .  

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 затрагивает в той или 
иной степени все приuнаюr. Очень значительны ко.лебания степени ско
шенности рю{овины из-за различного положения макушки по отношению 
I{ переднему краю. С изменением положения макушек отчасти связаны 
изменения в величине апикального угла: менее скошенные формы имеют, 
обычно, большие углы. 

С р а в н е н и е. По форме раковины и ее очертаниям Astarte ( Astaгte) 
yatriyaensis sp. nov. сходна с А. (А.) lopsiyaensis sp. nov. и А. (А.)  
lyuliyaensis sp. nov. От первого описываемый вид отличается главным 
образом гораздо более крупными размерами и менее правильной скульп
турой, а от второго, кроме того, характером онтогенеза :  на ранних ста
диях, соответствующих по размеру взрослым А. (А .) lyuliyaensis, рако
вины А. (А.) yatriyaensis более округленные,  с широким задним краем 
и более широкими ребрами. От А. (А.) uralensis sp. nov. описываемый 
вид отличается более скошенной субтреугольной раковИJНой, менее силь
ными ребрами и иным характером выпуклости. 

По характеру скошенности и очертаниям раковины уральский вид по
хож на А. (А.) beauinontii Leymerie (Leymerie, 1842, стр. 4, табл. 
IV, фиг. 1) и3 неокома Франции, но отличается вдвое меньшими раз
мерами, менее резкими ребрами и более удлиненной раковиной. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а  р а к т е р  и с т  и к а. Астарты собраны из конкреций известковистых 
алевролитов, заключенных в алевриты табачного цвета. :КЬнкреции пе
репол1Нены рю{овинами двустворчатых моллюсков, которых насчитывается 
свыше 20 видов, особенно многочисленны энтолиумы, мелкие плевромии, 
астарты, протокардии ( ? ) , устрицы; часты гастроподы и брахиоподы, 
в слоях со Stгajevskya - изобилие аммонитов ; белемниты и членики кри
ноидей редки. Фауна различной сохранности и разнотипного захоронения : 
встречаются скопления раковин одного вида, . смешанные захоронения, 
лишенные ориентировки, либо многочисленные створки, например энто
лиумов, лежат , субпараллелъно по отношению друг к другу. Здесь, не
сомненно, смешаны представители различных экологических ниш. 
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Тип ископаемого ценоза - ископаемый аллохтонный танатоценоз. 
У с л о в и я о б и т  а н  и я выяснить трудно. Судя по очень толстой 

раковине, i:jTOT вид жил в зоне активного движения воды на мягких, 
IIO уплотненных грунтах. Состав биоценоза не ясен. На заднем крае не
Rоторых экземпляров были найдены прижизненно захороненные колпач
яовидные брахиоподы - Discinidae ( табл. VIII,  фиг. 9а) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Верхняя юра, средневолжский подъярус. Северный Урал. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Ятрия, обн. 118, шф. 1, 2, 4, 6 (5) , 
<Jбн. 17 ( 1 ) ; руч. Ния-Ю, обн. 13, шф. 12  (8) , обн. 14, шф. 18 ( 12 ) . 

Astarte ( Astarte) lyuliyaensis 1 Zakharov, sp. nov. 
Табл. IX; фиг. 1-6 

Г о л о т и п  - экз. No 333/362, музей ИГГ, восточный склон Север-
1-юго Урала, левый борт долины руч. Ния-Ю, правого притока р. Ятрия, 
.в 1 к:м от устья, обн. 14, шурф 19.  Верхняя юра, средневолжский подъ-
ярус, зона Dorsoplanites ilovaiskii. 

М а т е р и а л. Свыше 60 экземпляров, преимущественно ядра и целые 
раковины различной сохранности. 

Р а з м е р ы, м.<1t 
Rолл. No, Местонахождение 
створ1<а 

д в В/д Bn Вп/В ДПЧ ДПЧ/д L А ,  
град .  

333/362 , См. р аздел « Голо- 28 , 20 25 , 10 0 , 89 8 , 50 0 , 34 5 , 40 0 , 19 90 
ГОЛОТИП ТИП» 
.д33/363 , То же 27 , 10 23 , 80 0 , 88 7 , 50 0 , 32 7 , 80 0 , 29 94 
.левая 
333/364, То же без точно- 28 , 00 24 , 20 0 , 86 8 , 60 0 , 30 7 , 30 0 , 26 93 
.левая го указания места 
333/365 , Р. Ятрия ,  обн. 18, 
.левая шф. 4-6 , зона 

Dorsoplanites ma
ximus 

:-З33/365а То же 
.333/366 , )) 
правая 

28 , 20 24 , 30 

24 , 50 21 , 70 
25 , 60 22 , 50 

0 , 86 

0 , 89 
0 , 88 

8 , 30 

7 , 10 
8 , 20 

0 , 34 

0 , 33 
0 , 36 

6 , 50 

6 , 50 
5 , 60 

0 , 23 

0 , 26 
0 , 22 

90 

89 
91 

333/367 Там же, обн. 17 29 , 00 24 , 00 0 , 83 9 , 10 0 , 38 8 , 00 0 , 28 91  

Д и а г н о з .  Раковина средняя, субтреугольная, овально-округлая, 
.-'Сильно скошенная, сильно выпуклая в верхней части. Концентрические 
ребра густо правильно расположенные. Апикальный угол превышает 91°. 

О п и с а н  и е.  Раковины средних размеров, овально-округлые, субтре
угольные, сильно скошенные и сильно выпуклые в верхней части. Пе
редневерхний край слабо выемчатый, нижний и задневерхний края длин
·ные слабо выгнутые, передний и задний - в:ороткие очень круто очер
ченные, задний край иногда усеченный. 

Макушки средней величины, прозогирпые, соприкасающиеся, покры
·тые четкими тонкими частыми ребрышками. Апикальный угол по 7 из
меренным :жземплярам составляет в среднем более 91°. 

Четкие правильно расположенные концентрические ребра покрывают 
всю раковину. На левой створке голотипа их насчитывается 33. Ребра 
узкие, островерmинные и густо расположенные на макушке, по направ
.лению в: нижнему краю ребра становятся более широкими, а вершины 
их ОI{ругляются. Вдоль нижнего I{рая ребра сглаженные. 

Лунка и щиток крупные четкие, умеренно углубленные, ограничен-

1 Вид навван по р.  Б. Люлья. 
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ные округленным килем. Нимфы очень короткие, не  углубленные. Зуб
ная формула и морфология зубов как у Astarte ( Astarte) trivialis sp. 
nov. 

Внутренняя пов�рхность гладкая, однако на ядрах нередко остается · 
часть раковины, прилегающая к ядру и несущая следы концентрических 
ребер. Внутренние края створок четко зазубрены. Мантийная линия цель
ная. Отпечатки мускулов замыr,ателей углубленные. Раковина толстая. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и  я. На ранних стадиях развития рако
вина округлая, очень слабо сrюшенная, тонкоребрисгая. С возрастом уве -
личивается . скошенность, удлиняется задщ1й край, скульптура становится 
грубее. 

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  отчасти отражена в свод
ке измерений, где видно, что основные признаки вида довольно устой
чивы. В коллекции имеется один экземпляр, обладающий своеобразной: 
скульптурой: резкими сиJГьными концентрическими ребрами с плоскими 
вершинами. Подобную ребристость имеет А .  (А . )  lyapinensis sp. nov. 
Однако этот экземпляр отличаетсн от представителей упомянутого вида 
формой раrювины и характером ее выпуклости. 

iC р а в н е н и  е. По форме раковины, ее размерам и очертаниям но
вый вид похож на Astarte ( Astarte) lopsiyaensis sp. nov., но отличается 
скульптурой: ребра гуще расположены на макушке и реже на остальной 
поверхности (у верхнекимериджекого вида обратная картина) ;  более уд
линенной раковиной и меньшим апикальным углом. 

ОтJГИЧия от А. (А.) yatriyaensis sp. nov. указаны при описании 
этого вида. 

3 а м е ч  а н  и е. Два морфологически близких вида Astarte ( Astarte) 
yatriyaensis sp. nov. и А. (А.) lyuliyaensis sp. nov., отличающиеся 
во взрослом состоянии главным образом размерами, распространены в. 

отложениях одного возраста: средневолжском подъярусе. Различие между 
видами устанавливается на основании различия онтогении у этих видов 
(см.  описание А. (А . )  yatriyaensis sp. nov., раздел «Сравнение» ) .  Для 
разделения видов помимо этого существенны следующие наблюдения. H<t 
большинстве взрослых экземпляров А .  (А.) lyuliyaensis sp. nov. заметны. 
признаки старчесних стадий, а именно: наличие неправильных и сгла
женных ребер в нижней части раковины. У молодых экземпляров по-· 
добные явления крайне редки 1{ совсем не наблюдались на имеющихся в. 
коллекции молодых экземплярах А. (А.) yatгiyaensis sp. nov. Различна: 
также тафономия рассматриваемых видов : в тех слоях, где многочислен
ны раковины одного вида, находки другого очень редки. В целом А. (А .) 
lyuliyaensis sp. nov. встречается по разрезу в 'несколько раз чаще, чем· 
А. (А.) yatriyaensis sp. iюv. Найдены конкреции, переполненные рако
винами А. (А.) lyuliyaensis, но з\:ишенные А. (А.) yatriyaensis, хотк 
здесь же присутствуют раковины эрифиль, по размерам близкие к тако
вым последнего вида. Все эти наблюдения позволили нам прийти к вы
воду о том, что крупные n средние раr-ювины астарт представляют гене
тически разные группы. Различия между ними четкие, достаточные для 
выделения двух видов. Эти виды могли жить одновременно, но занимали 
разные экологические ниши. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с к а я  
х а р а к т е р и с т и к а. Находки астарт этого вида очень многочисленны: 
по всему разрезу алевритов средневолжского подъяруса.. В конкрециях 
известковистых алевролитов совместно с астартами в изобилии встречают
ся другие двустворки, главным образом энтолиумы, плевромии, устрицы, 
дикранодонты, гресслии (всего _около 30 видов) ; аммониты; часты гаст
роподы и брахиоподы; белемниты и скафоподы редки. В этих скоплениях 
много целых раковин и отдельных створок астарт хорошей сохранности 
наряду с обломками как самих астарт, так и других двустворок. 
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Тип ископаемого ценоза - аллохтонный ископаемый танатоценоз. 
У с л о в  и я о б и т  а н  и я выяснить затруднительно. Судя по много

численности и хорошей сохранности толстостенных раковин астарт, по
селения этого вида занимали значительные участки мелководного дна, 
покрытого тонкозернистыми осадками. Массовые выбросы и быстрое захо
ронение астарт происходило, видимо, в периоды штормов. Биоценотиче
ские ассоциации не выяснены. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с -
п р о с т р а н е н и  е. Верхняя юра; средневолжский подъярус. Северный 
Урал. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Ятрия, обн. 18, шф. 1-2 (5) ; шф. 3 
(4) ; шф. 4-6 (30) ; шф. 7-8 (8) ; обн. 17 ( 14 ) ; руч. Ния-Ю, обн. 14, 
шф. 19  (4) . 

A starte ( Astarte) uralensis 1 Zakharov, sp .  nov .  
Табл. IX, фиг. 7-10; табл. Х, фиг. 1 

г о л о т и п - экз. .№ 333/368, музей ИГГ. Восточный сRлон Север"-
ного Урала, р .  Талья;, обн. 28, слой 2. Верхняя юра, нижневолжсRий 
подъярус, зона Eosphinctoceras magnum. 

М а т е р и а л. Свыше 50 отдельных створок п целых ра!{ОВИН пре-
и:мущественно хорошей сохранности. 

Р а з м е р ы, .�i.Ai 

Rолл. No, Местонахождение д в В/д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ{Д L. A, 
створка град. 

333/368 ' См. р аздел « Го- 35 , 20 30 , 20 0 ,85 10 , 30 0 , 34 1 2 , 00 0 , 34 101 
голотип ЛОТИП» 
333/370 , То же 37 ,80 34 ,00 0 , 90 1 2 , 10 0 , 35 1 2 , 20 0 , 32 95 
пр авая 
333/369 , )} 37 , 50 30 , 30 0 , 81 1 1 , 20 0 , 37 1 1 , 20 0 , 30 105 
левая 
333 /371, » 34 , 00 29 , 50 0 , 87 9 , 10  0 , 31 10 , 10 0 ,30 100 
правая 
333/372 , )} 32 , 80 26 , 80 0 , 82 9 , 80 0 , 37 9 , 00 0 , 27 , 104 
левая 
333/373 , » 35 , 80 29 ,30 0 , 82 1 0 , 30 0 , 35 1 1 , 20 0 , 31 1 01 
правая 
333/374а, )} 30 , 60 26 , 80 0 , 88 9 , 50 0 , 35 9 ,80 0 ,32 101 
левая 
333/375 , » 32 , 90 26 ,50 0 , 81 9 , 30 0 , 35 9 , 30 0 , 28 104 
леван 
333/376 , )} 29 , 20 26 , 1 0  0 , 89 1 0 , 20 0 , 39 7 , 60 0 , 26 94 
левая 
333 /377 , )} 31 , 50 27 , 60 0 , 88 8 , 70 0 , 32 11 , 30 0 , 36 99 
пр авая 
333/378 , )} 33 , 00 26 , 90 0 ,82 9 , 40 0 , 35 11 ,40 0 , 35 101  
левая 

Д и а г н о з. Раковпна крупная, близкая к округло-овальной, умеренно, 
иногда сильно сRошенная, сильно выпуRлая. RонцентричесRие ребра 
сильные, правильно расположенные, округленные. Апинальный угол пре
вышает 100". 

О п и с а н и е. Ран:овины нрупные, овально-оRруглые либо округло
овальные, умеренно, иногда сильно скошенные, сильно куполообразно вы
пуrшые, в средней части заметна слабая уплощен�ность. Передний край 
сильно выгнутый, передневерхний - слабо выемчатый, задневерхний -

1 Вид назван по Уралу. 
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·ечень слабо выгнутый, нижний очерчен слабо изогнутой, иногда почти 
прямой дугой, задний н:рай усеченный. 

Маl\ушки четкие толстые, почти прямые, сближенные, но не сопри
Rасающиеся, обычно полуразрушенные.  Апикальный угол по измерен
ным •1 1  экземплярам составляет в среднем немного более 100°. 

Створки покрыты сильными, правильно расположенными ребрами. На 
правой створке голстипа 22 ребра. Густота расположения ребер различ
ная, но вблизи макуm�ш ребра расположены, �шк правило, реже, чем на 
нижнем краю. Иногда ребра в виде валиков, но чаще в сечении имеют 
форму треугольника с округленной или острой вершиной. Как ребра, 
так и промежутки :между ними покрыты частыми неправильными линия
ми нарастания, хорошо видимыми под бинокуляром. Вдоль заднего края 
р ебра иногда сглажены. 

Лунка и щиток четкие, I{рупные, умеренно углубленные, покрытые 
.линиями нарастания. Лунка соединяется с остальной створкой плавным 
перегибом, ограничения щитка более резкие, килевидные. Нимфы корот
IiИе тонкие, полупогруженные. 

Зубная формула и характ9р замка как у Astarte ( Astarte) lops�y·
.aensis sp. nov., но весь аппарат, соответственно более крупным разме
рам раковины, более мощный. На двух образцах (.No.No 333/372, 333/374) 
в примакушечной части позади зуба 4Ь наблюдался короткий низкий 
пластинчатый валик (рудиментарный зуб? ) , происхождение которого не
ясно. 

Внутренняя поверхность гладкая. Края раковин грубо зазубрены. 
Мантийная линия четкая цельная. Отпечатки мускулов углубленные. Ра
·1ювина очень толстая. 

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 значительная. Очень из
менчива форма раковины, степень вьшу:в:лости и скошенности. Более 
-округлые раковины имеют меньшие апикальные углы, чем овальные (см. 
размеры) . :Изменчивость скульптуры выражается в различной густоте 
·ребер на разных экземплярах и степени �х рельефности; в коллекции 
имеется левая створка ( обр . .No 333/374) , лишенная характерных для 
вида грубых ребер. 

С р а в н е  н и е. По характеру скульптуры и очертаниям нижней ча
·сти раковины описываемый вид напоминает А. (А.) lopsiyaensis sp. nov. 
из верхнего r-шмериджа. Отличия очень четкие: раковина у А. (А .) ura
lensis sp. nov. на порядок крупнее, задний край более широкий, а кон
центрические рабра сильнее и реже расположены, чем у верхнеr-шмеридж
·ского вида. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р с) 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 I{ а. Встречается в большом количестве в голубовато
·Серых алевритистых глинах совместно с многочисленными остатками дру
гих моллюсков : много устриц, циприн ( ? ) , белемнитов, часты кампто
нектесы (в узком смысле) , параллелодоны; редки энтолиумы, пинны, ам-
мониты, брахиоподы. 

· · 

Тип захоронения - линзовидные и гнездообразные скопления, обычно 
nриуроченн:ые к определенным уровням слоя. Скопления образованы ча
ще всего из обломков и окатанных створок астарт, совместно с остат
'Rами раковин циприн. Устрицы в этих скоплениях, как правило, отсут
-ствуют, но образую'r самостоятельные скопления из сильно окатанных 
-обломков и отдельных створок со следами точения. Целые раковины 
редки. Полости раr{овин ас·гар r и rrараллелодонов часто <Jаполнены мар
назитом ( ? ) . Хараr{тер захоронения и сохранность остатков фауны на·
лонимают таr{овые на устричных банках в закрытых бухтах залива 
Посьета ( Яшхнское море) , где устрицы живут на илистых iГрунтах и на 
небольшой глубине (несколько метров) , при относительно слабом волне
нии, нарушаемом лишь штормами. Однако подобные условия закрытых 
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бухт могут ими�ировать условия относительно глубоководных участков 
бассейнов. Судя по хорошей выдержанности характера осадка, комплекса 
сопровождающей фауны и типа ее захоронения на значительной терри
тории Приполярного Урала, захоронение происходило на относительно 
глубоководных и удаленных от источников сноса участках бассейна. Фау
на перед захоронением претерпевала незначительную трав:спортировку. 
Тип ископаемого ценоза - ископаемый аллохтонный танатоценоз, места
ми с элементами автохтонного танатоценоза. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Вид жил колониями с большой плотностью 
поселения на мягком грунте в условиях относительно глубоких, но хо
рошо аэрируемых придонных вод, на участках с незначительными тем
пами осадконакопления. Большинство моллюсков, встреченных в орикто
ценозе, могли входить в состав биоценозов астарт. :Конкурентами по 
местам поселений являлись циприны ( ? ) ,  а по питанию кроме них еще 
и другие фильтраторы. 

Г е о л о г и ч е с к .и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н  е н и  е. Верхняя юра, нижневолжский подъярус. Северный Урал. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Река Толья, обн. 28, слой .2 (около 30 экз. ) ,  
осыпь (свыше 20 экз. ) ; р .  Ятрия, обл. 13, шф. 15 ( 3  экз. ) . 

Astarte ( Astarte) ex/ensa (Phillips ) ,  1829 
Табл. Х, фиг. 2-9 

, Crassina extensa: Pl1illips, 1829, табл. I II ,  фиг. 21. 
Astarte mysis :  d'OrЬigny, 1850, т. I I, стр. 50, изображение дано в Types du Prodro

me, 1932, стр. 191, табл. 65, фиг. 13-14, 21 ;  Loriol et Pellat, 1875, стр. 98, табл. 15, 
фиг. 36. 

Astarte extensa: Вlake and Hudleston, 1877, стр. 267; ArkeJI, 1934, стр. 237, 
1 абл. XXXIV, фиr. 21-30. 

Г о л  о т  и п  неизвестен. Неотип выбран Аркеллом (Aгkell, 1934, табл, 
34, фиг. 28) , хранится в Седжвиксном музее, Англия. Верхняя юра, ниж· 
ний онсфорд (Loweг Calcaгeous G1'it, горизонт неизвестен) ,  Йоркшир 
(Cayton Вау) , Англия. 

М а т е р и а л. Около 100 экземпляров, преимущественно отдельных 
створон и реже целых рановин различной сохранности. 

Р а з м е р ы, .мм 
Rолл. М; 
створка 

333/379 

333/380 , 
левая 
333/381 
333/382 , 
лев ан 
333/383 , 
правая 
333/384, 
левая 
333/385 , 
правая 
333/386 , 
правая 
333/387 , 
правая 
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Местонахождение д в В/ Д Вп Вп/В ДПЧ ДП"�/Д гiа�.' 
Восточный: склон Север- 12 00 1 1  30 О,  94 3 ,  70 О,  33 4 ,  30 О,  36 98 
ного Урала, р .  Лопсия, 

' ' 
обн.  42, ел. 10 .  Верх-
няя юра, нижний киме-
ридж, зона P ictonia evo-
luta 
То же 

» 

)) 

» 

» 

>) 

1 3 , 80 1 2 , 70 0 , 92 3 , 90 0 , 3 1  4 , 80 0 , 35 9& 

1 2 , 50 '11 , 00 0 , 88 3 , 80 0 , 35 4 , 50 0 , 36 94 
12 , ро 1 1 , 30 о , 88 4 , 70 о , 3 6  96 

1 3 , 90 1 2 , 70 0 , 91 4 , 40 0 , 35 4 , 50 0 , 32 94 

13 , 00 12 , 10 0 , 93 4 , 30 0 , 36 5 , 70 0 , 44 96 

11 , 20 10 ,  70 0 , 96 3 , 30 0", 3 1  4 , 50 0 , 40 93 

1 3., 1 0 1 1 , 40 о , 87 3 , 10 о , 32 5 , 20 о , 40 95 

1 1 , 60 1 0 , 90 0 , 94 5 , 40 0 , 47 92 



Колл. No, Местонахождение д в В/Д Bn Bn/B ДПЧ ДПЧ/Д < А , 
град' створка 

333/388 , См. етр. 88 1 2 , 50 1 1 , 50 0 , 92 4 , 60 0 , 40 5 , 70 0 , 46 92 
правая 
333/389 , То же 1 1 , 20 10 , 50 о ,  94 4 , 00 0 , 38 4 ,40 0 , 39 91  
правая 
333/390 , )) 1 2 , 30 10 , 90 0 , 89 3 , 30 0 , 30 4, 1 0  0 , 33 96 
правая 
333/39 1 , )) 1 1 , 30 10, 30 0 , 91  3 , 90 0 , 38 4, 20 0 , 37 96 
левая 
333 / 392 , 10 , 90 10 , 00 0 , 92 3 , 60 0 , 36 4 , 00 0 , 37 98 
правая 
333/393 1 1 , 30 10 , 10 0 , 89 3 , 60 0 , 36 4 , 1 0  0 , 36 100 
333/394 , 1 0 , 90 10, 00 0 , 92 3 , 90 0 , 39 4 , 20 0 , 39 
левая 
333/395 , )) 1 0, 50 10, 10 0 , 96 3 , 60 0 , 36 4 , 10 0 , 39 98 
левая 
333/396 , )) 10, 90 10 , 30 0 , 94 3 , 30 0 , 32 4 , 40 0 , 40 95 
правая 
333/397 , )) 1 1 , 30 10 ,40 0 , 92 4 , 40 0 , 39 98 
правая 

О п и с а н и е. Раковины мелкие, субтреу:Гольные, овально-округлые" 
умеренно или слабо скошенные, сильно выпуклые в верхней части. От 
макушек вдоль задневерхнего края к задненижнему краю проходит очень 
слабый киль. Передневерхний край очень слабо выемчатый, передний -
короткий, I<руто округленный, нижний - слабо выгнутый, задний край 
усеченный, задневерхний - длинный и прямой. 

Макушки четкие, выпуклые, загнутые вперед, почти соприкасающие
ся, покрытые резкими редко расположенными ребрами. Ап:Икальный угол. 
по 18 измеренным экземплярам составляет в среднем почти 95°. 

Створки понрыты очень сильными валикообразными правильными и 
почти однотипными на всей поверхности концентрическими ребрами чис
лом от 12 до ·18 у взрослых экземпляров. Иногда ребра, расположенные 
около макушки, имеют более острые вершины, чем на остальной поверх
ности. Под бинокуляром ВИДIНЫ очень тонкие концентрические линии, 
покрывающие как ребра, тан: я межреберные промежутки, которые обыч
но шире ребер. 

Лунка и щиток четкие, умеренно углубленные, гладкие. Лунка оваль
но-вытянутая (Дл = 5,50 мм, Шл = 2,60 .11t.11t) ,  с округленными краями. 
Щиток (Дш = 8,20 мм, Шщ = 2,40 мм, экз. 333/379) ограничен резче, 
чем лунка, килевидными перегибами. Нимфы очень короткие, слабо по
груж·енные. Зубная формула и характер замка как у Astarte r Astarte) 
trivialis sp. nov. Нижний край створок с внутренней стороны четко· 
зазубрен. Мантийная линия не наблюдалась. Раковина толстая. 

В о з р а с т  н ы е и з м е н е н  и я, установленные в результате изуче
ния онтогенеза на взрослых экземплярах и касающиеся сr<ульптуры, вы
ражаются в следующем: на начальных стадиях ребра расположены отно
сительно реже и имеют более крутой спинной и пологий брюшной скло
ны, в ершины ребер острые. С возрастом ребра округляются, склоны их 
становятся почти одинаковыми. .  ; 

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 очень значительная (см. 
размеры) . Она затрагивает очертания раковин, их выпуклость, скошен
ность и до некоторой степени величину апикального угла. Изменчивости 
подвержен такой важный признак как скульптура. В этом случае мож
но выделить две разновидности. У первой ребра правильные (почти ва
ликообразные) ,  очень сильные, равномерно, как правило, редко покрыва
ющие всю раковину; у второй- ребра резкие, узкие, не всегда пра-
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Рис. 18. Поля корреляции значений коэффициентов 
дn: ч 

СI{ОШенностп ( д )  и апикального угла ( L. А) у 
Astal'te (Astarte)  extensa (Phill.) (кружки) и А .  (А .) 

supгaextensa sp. nov. (ромбы) 

·вильно, обычно часто расположенные, нередно островершинные.  Между 
.этими разновидностями существуют переходы. 

С р а в н е н и  е. По размерам, скульптуре и форме рановины Astarte 
(Astarte) extensa Phill. очень близка к А.  (А.) carinata Phillips из 
келловея и оксфорда Англии, описанной в работе Мантелля: (Mantell, 
1850, стр. 317, табл. 30, фиг. 2 ) . ОтJшчия очень слабые: раковина 1 у 
А. (А.) extensa менее вздутая, несет помимо грубых ребер очень тон-
1ше концентрические линии (фиг. 2d, е) и имеет более вытянутую мел
кую лую{у по сравнению с А. (А.) carinata ( см. фиг. 2а, 2Ь в упомя
"нутой работе) . 

От сходной по размерам и форме раковины А .  (А .) phillis d·Or
Ыgny (d'OгЬigny, 1850, стр. 363, изображение в «Types du Ргоdгоmе», 
1927, табл. 46, фиг. 6-7) из онсфорда Франции А.  (А.) extensa отли
чается большими размерами и иным характером выпуклости, приурочен
ной I{ средне-верхней части, а не к макушкам, как у вида д'Орбиньи. 

Описыва9мый вид морфологически и, видимо, генетически близок к 
А .  (А.) supraextensa sp. nov. и отличается главным образом характе-
1ром скульптуры - валикообразными ребрами, покрывающими всю рако
вину (см. описание скульптуры у А. (А.) supraextensa) . Эти виды, хотя 
и менее че'Гко, чем по скульптуре, отличаются также соотн6

'
шением не

которых измеренных величин (рис. 18, 19) . 
3 а м е ч а н и е. Большинство имеющихся в коллекции экземпляров 

имеют несколько большие размеры, чем измеренные и изображенные 
А. (А .) eltensa Phillips. По всем остальным признакам наша раковина 
тождественна описанным п изображенным в работах Аркелла и других 
.авторов. 

Затруднительным является решение вопроса об отношении I< описы
ваемому виду А. (А.) multifvгmis Roedeг. Характер проявления измен
чивости скульптуры этого вида, описанный Рёдером и позволивший ему 
выделить две разновидности: с правильной: и неправильной скульптурой, 
·весьма близок к характеру иаменчивости таковой среди экземпляров иа 
яашей коллекции (см. описание) . Судя по описанию, данному Рёдером, 
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Рис. 19. Поля норреляции значений ноэффициентов 
в 

удлиненности (Д ) и апиrшльного угла ( L. А) у 
тех же видов, что на рис. 18 

.для разновидности с неправильной скульптурой тождественной формы у 
.нас нет. Тем не менее остаются сомнения относительно принадлежности 
А .  (А.) multiformis Roedel' к виду А .  (А . )  extensa Phillips (см. Aг
kell, 1934, стр. 239) . 

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. Этот вид в изобилии встречается в глинистых 
але:вр:итах в осно1Вании нижнего кимеридж•а на р. 1Лопсии (обн. 42, 
-слой 10) . Здесь же много тригоний, мелеагринелл, часты устрицы, дик
ранодонты, белемниты, гастроподы, встреча:rJтся изогномоны, плевромии 
·и циприны ( ? ) . В Rоличественном отношении астарты в несRолько раз 
превосходят остальную фауну вместе взятую. Отдельные створки и ред
·ко целые раковины рассеяны по слою, но иногда образуют скопления. 
В верхней, более песчанистой части, астарты редки. Раковины д�гих 
двустворок также разрозненны, часты обломки створок. Крупные раr<о
вины захоронены параллельно напластованию, но встречаются в любом 
.другом положении. Устрицы мелкие тонко раRовинные. Тип ископаемого 
ценоза - ископаемый аллохтонный танатоценоз. 

Захоронение происходило в подвижной среде и, по-видимому, сопро
вождалось перемывом ранее отложившегося осадка и фауны. 

У с л о в и я о б и т а н и я не ясны. Хотя встречаются большие скоп
ления раковин астарт, уRазывающие на существование условий, благопри
ятных для развития, ясно, что эти скопления обогащены в результате 
привноса и перемыва ранее захороненных раковин. Остаются неясными 
таRже причины исчезновения этого вида выше по разрезу (слой 1 1 ) ,  
несмотря на возвращение условий, Rак будто бы сходных с таковыми, 

---существовавшими при формировании слоя 10а. 
Г е о л о г и ч е с R и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

·С т р а н  е н и е. Верхняя юра, оксфорд - нижний. кимеридж 
Англии и Западной Европы, нижний кимеридж, зона Pictonia 
восточном сRлоне Северного Урала. 

р а с п р  о
на север� 
evoluta, на 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Лопсия, обн. 42, ел. 10 (13 ) ,  осыпь 
<СЛОЯ 10 (ОКОЛО 90 ЭКЗ. ) . 
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Astarte (Astarte? )  supraextensa Zakharov, sp. nov. 
Табл. Х, фиг. 10-16 

Г о л  о т  и п - экз . No 333/400, музей ИГГ. Восточный склон Север
ного Урала, р. Лопсия, обн. 41, слой 8. Верхняя юра, нижневолжскиit 
лодъярус, зона Eosphinctoceras magnum. 

М а т е р и а л. Свыше 40 отдельных створок очень хорошей сохран
ности. 

Р а з м е р ы, м.м 

Колл. М ,  
створна 

333/400 , 
правая, 
голотип 
333/401 , 
правая 
333/402 , 
правая 
333/403 , 
правая 
333/404 , 
правая 
333/405 , 
правая 
333/406 , 
правая 
333/407 , 
правая 
333/408 , 
правая 
333/409 , 
правая juv. 
333/410 , 
правая juv. 
333/41 1 ,  
правая juv. 
333/41 2 ,  
правая juv. 
333/413 ,  
правая juv. 
333/414 , 
левая 
333 /415 ,  
левая 
333/41 6 ,  
левая 
333/417 ,  
левая 
333/418 , 
левая 
333/419 ,  
левая 
333/420 , 
левая 
333 /421 , 
левая 
333/422 , 
левая 
333/423

1
, 

левая 

92 

Местонахо
ждение 

См. р аздел 
« Голотип» 

То же 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

>) 

» 

)) 

» 

>) 

» 

» 

Д В В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д гf-а�.·· 
1 3 , 40 1 2 ; 20 0 , 91 4 , 20 0 , 34 4, 80 0 , 36 98 

1 3 , 20 11 , 80 0 , 89 4, 20 0 , 36 5 , 00 0 , 38 98 

1 3 , 00 1 1 , 20 0 , 86 4 , 20 0 , 38 4 , 60 0 , 35 103 

1 3 , 00 11 , 60 0 , 89 3 , 60 0 , 31 5 , 30 0 , 41 103 

12 ,'40 11 , 50 0 , 93 4 , 00 0 , 35 5 , 00 0 , 40 97 

1 2 , 90 11 , 30 0 , 88 3 , 60 0 , 32 5 , 40 0 , 42 102· 

12 , 10 10, 60 0 , 88 4 , 00 0 , 38 4 , 10 0 , 34 103-

12 , 20 10 , 10 0 , 83 3 , 90 0 , 39 4 , 80 0 , 39 101 

12 , 00 10 , 80 . 0 , 90 4 , 00 0 , 37 4 ,40 0 , 37 102 

9 , 10 8 , 80 0 , 97 3 , 30 0 , 38 3 , 40 0 , 37 105 

8 , 90 8 , 30 0 , 93 3 , 20 0 , 39 3 , 40 0 , 38 104 

8 , 60 8 , оо о , 93 3 , 20 о , 40 3 , 80 о ,� 103 

8 , 20 7 , 80 0 , 95 2 , 70 0 , 35 З , 50 0 , 43 102. 

7 , 60 7 , 30 0 , 96 2 , 80 0 , 38 3 , 30 0 , 43 108 

12 ,40 11 , 20 0 , 90 3 , 90 0 , 34 4 , 60 0 ,37 103. 

1 2 , 30 11 , 10 0 , 90 . 4 , 20 0 , 38 4 , 90 0 , 40 108 

11 , 20 10 , 30 0 , 92 3 , 80 0 , 37 4 , 60 0 , 41 104 

11 ,80 10 ,40 0 , 88 4 , 00 0 , 38 4 , 10 0 , 35 102 

12 , 20 11 , 20 0 , 92 3 , 80 0 , 34 5 , 10 0 , 42 95 . 

12 , 10 10 , 60 0 , 88 3 , 60 0 , 34 4 , 20 0 , 3 5  100 

11 , 00 9 , 70 0 , 88 4 , 00 0 , 41 3 , 70 0 , 34 100· 
' 

12 , 20 10 , 80 0 , 89 4 , 00 0 , 37 4 ,40 0 , 36 102 

1 1 , 10 9 , 90 0 , 89 3 , 60 0 , 36 4 , 10 0 , 37 102 

1 1 , 30 10 , 00 0 , 88 3, 70 0 , 37 4 , 00 0 , 35 106· 
1 



!Нолл. Nr ,  Местонахо-
..створка ждение д в 

З33/424 , См. раздел 11 , 00 9 , 70 
левая «Голотию> 
З33/425 , )) 1 0 , 40 9 , 50 
_левая 
333/426 , )) 10 , 50 9 , 30 
.левая 
З33/427 , )) 10, 00 8 , 80 
.левая 
З33/428 , )) 9 , 50 8 , 7, 0  
.левая juv. 
З33 /429 , )) 8 , 70 8 , 10 
левая juv. 
333/430 , )) 8 , 50 8 , 00 
.левая juv. 
З33 /431 , 7 , 60 7 , 30 
.левая juv .  

В/Д Вп Вп/В 

0 , 88 3 , 90 0 , 40 

0 , 91 3 , 90 0 , 41 

0 , 89 3 , 50 0 , 38 

0 , 88 3 , 20 0 , 36 

0 , 92 3 , 10 0 , 36 

0 , 93 3 , 00 0 , 37 

0 , 94 3 , 20 0 ,40 

0 , 96 2 , 80 0 , 38 

дпч 

4 , 20 

4 , 40 

3 , 80 

4 , 00 

3 , 80 

3 , 60 

3 , 20 

З , 40 

П LA, 
д Ч/Д гpatJ.  

0 , 38 109 

0 , 42 99 

0 , 36 103 

0 , 40 105 

0 , 40 101 

0 , 41 105 

0 , 38 107 

0 , 47 105 

Д и а г н о з. Раковина мелкая, субтреугольная, овально-округлая, уме
ренно скошенная, сильно выпуклая в средневерхней части, со слабым 
килем, идущим от МаI{ушки вдоль задневерхнего края к задненижнему. 
Ребра треугольные в сечении, широкие, правильные, сглаженные на зад
неверхнем и нижнем краях. Апикальный уrол более 100с. 

О п и с а н и е. Раковины мелкие, субтреугольные, овально-округ'лые, 
умеренно или слабо скошенные, сильно выпуклые в средневерхней части. 
{)т макушки в сторону задненижнего края проходит слабый киль. · 

Очертания краев и характер макушки Rак у Astarte ( Astarte) extensa 
Phillips (см. описание) , лишь задневерхний край слабо изогнут по всей 
длине. АпиRальный угол по измеренным 23 взрослым экземплярам со
.ставляет в срёднем 102°. 

Створки покрыты четкими, правильно расположенными треугольными 
в сечении концентрическими ребрами, числом 15 у голотипа. В прима
кушечной части· ребра остров-ершинные и более сильные, чем на осталь
ной поверхности, на задневерхнем и, как правило, на нижнем краях 
ребра сглаженные. Межреберные промежутки узкие, углубленные в верх
ней части и плоские широкие в нижней части раковины. Вся раковина 
покрыта тонкими концентрическими линиями, заметными под бинокуля
ром. 

Лунка и щиток четкие, гладкие. Лунка слабо погруженная, щиток 
умеренно погруженный. Их размер и очертания сходны с таковыми у 
А.  (А . )  extensa Phillips. Нимфы очооь короткие, слабо погруженные. 
Зубная формула и характер замка как у Astarte (Astarte) trivialis 
sp. nov., лишь ямка, отделяющая латеральный зуб Al, относительно бо
лее четкая и соединяется с ямкой, разделяющей зубы За и ЗЬ. Нижний 
край створки с внутренней стороны, как правило, зазубрен. Мантийная 
линия цельная, но у некоторых экземпляров вьшрямленная на коротком 
участке при подходе к отпечатку заднего аддуктора. 

В о з р а с т  н ы е и з м е н е н и я прослежены со � стадии при длине 
раковины более 7 .м.м. На этом этапе раковина менее скошенная, отно
·сительно более выпуклая, а апикальный угол больше, чем у взрослых 
особей. С возрастом увеличиваетсЯ' скошенность, немного уменьшается 
угол и степень выпуклости раковин. Изменнется также скульптура: ши
рокие сильные островершинные ребра на молодых стадиях сменяются ме
нее р ельефными, более узкими со слегка округленн.ыми вершинами. Имен
но на более поздних стадиях почти всегда отмечается явление стирания 
ребер на задневерхнем и отчасти нижнем краях. 

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 значительно затрагивает 
скошенносгь раЕовин и отчасти величину апикального угла. Остальные 
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измеренные признаки изменчивы в средних пределах (см. размеры) . Сле-с 
дует отметить относительную стабильность скульптуры, которая однотип
на у всех имеющихся в коллекции экземпляров. 

С р а в н е н и  е. Сравнение с наиболее близким видом Astarte ( Astar
te) extensa Phillips см. в описании этого вида, в разделе «Сравнение» .  

От А. (А.) multiforrnis Roeder (Roeder, 1882, стр. 84, табл. 2. 
фиг. 8а - t, табл. 4, фиг. 7 Е )  из оксфорда на севере Западной Европы, 
новый вид отличается прежде всего однотипной скульптурой, треуголь
ным сечением ребер, их сглаженностыо на задневерхнем и, отчасти, 
нижнем краях, а таюке огноспrельно большими размерами. 

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. Вид встречен в изобилии в алевритистых глинах 
совместно с другими гораздо более редкими двустворками (часты тан
кредии ( ? ) , редки трации ( ? )  и нукулы) и белемнитами. В ориктоце
нозе преобладают обломки раковин. ·Встречались тонкие линзы, состоя
щие из обломков раковин астарт. Часты отдельные створки, но целые 
рюювины редки. Из-за плохой обнаженности не удалось провести де
тальных тафономических наблюдений. Судя по сохранности рюювин их 
захоронение происходи.тiо в подвижной воде, но без существенного пере
носа. Тип ископаемого ценоза - аллохтонный ископаемый танатоценоз.  

У с л о в  и я с у щ е с т в  о в а н  и я. Благоприятными ДJIЯ жизни астар1· 
были мягкие тонк·озернистые грунты, в которые астарты слегка закапы
вались, оставляя снаружи только заднюю четверть ракОвины. Поселения, 
видимо, были колониального типа с большой плотностью особей и преоб
ладанием одного вида двустворок. В биоценотическую ассоциацию входи
ли нукулы и, возможно, друr'ие, найденные в ориктоцанозе, разнозу
бые. 

Г е о л о г и ч е с н: и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхняя юра, нижневолжский подъярус, зона Eosphinc
toceras magnum. Северный Урал. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н и  е. Река Лопсия, обн. 41,  слой. 8. 

Astarte (As-tarte? )  anabo1·ensis 1 Zakhaгov, sp. nov. 
Табл. Х, фиг. 17-19 

Г о л  о т  и п - экз. No 333/432, музей ИГГ, север Сибири, Лено ... Ана
барская впадина, бассейн р. Хатыгьш-Юёлете, правого притока р. Юёля, 
обн. 1811, нижний мел, нижний валанжин. 

М а т е р и а л. Около 20 ;щземпляров, целые раковины и отдельны& 
створки удовлетворительной и плохой сохранности. 

Р а з м е р ы, JIMt 

Нолл. No, Местонахо-
д в В/д Вп Вп/В дпч ДПЧ/Д L_A,. 

с·rворка ждение град .  

333/432 , См. р аздел 9 , 00 8 , 00 0 , 89 2 , 90 0,.36 5 , 60 0 , 62 1 '20 
голотип «Голотип» 
333/433 То же 9 ; 00 8 , 10 0 , 90 3 , 30 0 , 41 4 , 50 0 , 50 117 
333/434 }) 8 , 50 7 , 70 0 ,91  3 , 00 0, 39 4 , 90 0 , 58 111 
333/435 }) 10 , 20 9 ,  10 0 , 89 2 , 90 0 , 32 5 , 10 0 , 50 116 

Д и а г н о  з. Раковина очень мелкая, овально округлая, слабо скошен
ная кзади, сильно выпуклая в передневерхней части. :Концентрические 
ребра слабые часто расположенные. Апикальный угол превышает 1 10". 

· О п и с а н и е. Раковины очень мелкие, овально-округлые, слабо ско
шенные кзади либо равносторонние, сильно выпуклые в средневерхней 
части. Передний край длинный су�енный, с выемкой в верхней части, 

1 Вид назван по р. Анабар. 



нижний край поJiого выгнутый, задний широкий, короче переднего, верх
ний край короткий слабо выгнутый. Макушки маленькие широкие, тупые, 
слабо прозогирные. Апикальный угол по 4 измеренным экземплярам со
ставляет в среднем И6°. 

:Концентрические ребра слабые, часто расположенные, шире межре
берных промежутков, гребни округленные, вблизи макушки узкие, в на
правлении к нижнему краю становятся более широкими. Тонкие концент
рические линии, заметные под бинокуляром, покрывают всю раковину. 

Луюш и щиток сравнительно узкие, щиток лишь немного длиннее· 
лунки, слабо углубленные, не резко ограниченные. Нимфы очень корот
кие, умеренно погруженные. Замок не наблюдался. Брюшной край ство·· 
рок с внутренней стороны чатко зазубрен. Мантийная линия цельная. 
Отпечатки мускулов замыкателей отчетливые, слегка углубленные. Рако
вина средней толщины. 

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 значительная в очерта -
ниях рЮ{ОВИН. Изменчивы контуры I{раев: переднего и заднего, различна 
величина передневерхней выемки. Скульптура непостоянна : меняется ча
стота и отчасти рельеф ребер. Изменчивость количественных характери 
стик отражена в таблице размеров. 

С р а в н е н и е. По размеру раковины и скульптуре новый вид похож· 
на Astarte obtusa (Keyserling, 1846, табл. 17 , фиг. 25-26) , но отличается 
скошенпостью I{з:щи и большей выпуrшостью. 

3 а м е ч а н и е. Описываемый вид отнесен условно к Astarte s. str. 
из-за скошенности раковины кзади и мелких размеров. 

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 I{ а из-за отсутствия специальных наблюдений в поле 
не дается. Раковины заключены в известковистые песчанистые алевроли
ты. Совместно с астартами другие окаменелости не обнаружены. 

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 валанжин на севере Сибири. . 

М е с т  о п  а х  о· ж д е  н и  е. См. раздел «Голотип» .  Сборы Г. А. Ермолаева 
( 1967 г. ) .  

Подрод Ga1·inastarte Hinscl1 , 1953 
Carinastaгte: Нinsch, 1953, стр. 148. 

Т и п  о в о й  вид - Astarte (Carinastarte) reimeгsi Semper, 1861 in 
Ravn, 1907, стр. 272. Миоцен на севере Западной Европы. 

Д и а г н о з . Раковина мелкая сильно выпуклая с четким, идущим от 
макушки к заднему углу килем. 1 

С р а в н е н и  е с типовым подродом дано при описании последнего. 
По размеру и форме рш1ювины близкж к Nicaniella Chavan, 1945, по отлп
чается присутствием киля и зуба За. 

В и д о в о й  состав: четыре вида в нижнем олигоцене и нижнем плио
цене, один вид в нижнем мелу. 

В р е м я с у щ е с т  в о в а н  и я: ранний мел - неогеп. 

Astarte ( Carinastarte ?) b?lchiana d '01·Ьigny, 1845 
Табл. XI, фиг. 1-5 

Astarte buchiana: d'OrЬigny, 1845, стр. 456, т э.бл. XXXVIII,  фиг. 23-25; Бодылев
ский и Шульгина, 1958, стр. 41. 

Г о л  о т  и п изображен у д'Орбиньи (d'Orblgny, 1845, табл: 38, фиг. 
23-24) . Местонахождение голотипа неизвестно. 

3 а м е ч  а н  и е к г о л  о т  и п у. В описании вида у д'Орбиньи ме
стонахождением голотипа указано с. Хорошево (Москва) (волжский ярус) . 
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llo письменrному сообщению П. А. Герасимова ( 1968) , проводивш6'го оченъ 
.детальные сборы юрской фауны, им ни разу не были встречены ракови
ны, подобные описанным в работе Орбиньи ни у с. Хорошево, ни в дру
гих местах среднерусской территории. 

М а т е р  и а л. Свыше 70 отдельных створок и целых раковин, пре
имущественно хорошей сохранности. 

Р а з м е р ы, мм 
Rолл. N., Местонахож-

<етворка дение д в В/д вп Вп/д ДПЧ ДПЧ/д L_A, 
гра д .  

333/436 Север Сибири, Х а- 6 , 20 6 , 60 1 , 06 2 , 70 0 ,41 1 , 50 0 , 24 86 

"333/437 
333/438 
333/439 
"333 /440 , 
правая 
333/441 , 
левая 
333/442 , 
левая 
333/443 , 
левая 
333/444 , 
правая 
"333/445 , 
правая 

тангская впадина, 
р. Попигай, пра-
вый берег, обн. 
22, ел . 6, нижний 
:мел, верхний ва-
ланжин 
То же 

» 

» 

» 

» 

» 

5 , 50 
5, 20 
6 ,  10 
6 , 50 

6 , 10 

5 , 60 

5 , 3'() 

5 , 00 

5 , 30 

5 , 80 
5 , 20 
6 , 20 
6 , 20 

6 , 20 

5 , 50 

5 , 30 

4 , 90 

5 , 20 

1 , 09 
1 , 00 
1 , 02 
0 , 95 

1 , 01 

0 , 98 

1 , 00 

0 , 98 

0 , 98 

2 , 30 
2 , 30 
2 , 80 
2 , 60 

2 , 60 

2 , 30 

2, 10 

2 , 20 

2 , 20 

0 , 40 
0 ,44 
0 , 45 
0 , 45 

0 , 45 

0 ,42 

0 , 40 

0 , 45 

0 ,42 

1 , 30 
1 , 20 
1 , 60 
2 ,  10 

1 , 70 

1 , 70 

1 , 70 

1 ,40 

1 , 60 

0 , 24 
0 , 23 
0, 26 
0 , 32 

0 , 28 

0 , 30 

0 , 32 

0 , 28 

0 , 30 

95 
93 
90-
98 

101 

102 

103 

100 

98 

Д и а г н о  з. Раковина очень мелкая, субпрямоугольная или субтре
_угольная, округлая, сильно скошенная, очень сильно выпуклая с четким 
Iшлем. Концентрические ребра правильные, сильные. 

О п и с а н и е. Раковины мелкие, субпрямоугольные или субтреуголь
ные, округлые, иногда округло высОiше, сильно, реже умеренно скошен
ные, очень сильно выпуклые с четким килем, идущим от макушки к точ
ке соединения заднего и нижнего краев. 

Передний I<рай нороткий, суженный с небольшой выемной в верхней 
части, нижний край слабо изогнутый с приподнятым передним нонцом. 
Задний край прямой, задний и нижний крал соединяются под углом, 
близким н 90°. Верхний край почти прямой, соединяется с задним под 
углом 110- 120°. Манушки четRие острые очень сближенные выступаю
щие, прозогирные, покрытые резкими нонцентрическими ребрами. Апи-
1шльный угол по измеренным 10 ЭI<земплярам составляет в среднем более 
96°. 

Створки покрыты правильными сильными нонцентричесними ребра
·ми, обычно неравномерно распределенными. У большинства экземпляров 
ребрами покрыта лишь верхняя часть рановины, на остальной поверх
ности ребра ослаблены. Вершины ребер онругленные. Спинные склоны 
ребер_ круче брюшных, а в примакушечной части ребра волнообразно на
висают кпереди. ЧисJrо ребер I<олеблется от 14 до 18. Лунка широкая1 
овально-округлая, слабо У'f лубленная, ограниченная пологими округлыми 
килями. Щиток узкий, короткий, умеренно углубленный, ограниченный 
острыми килями. Иногда кили вьшолаживаются кзади. Нимфы очень ко
роткие тонкие погруженные. 
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Замочная площадка треугольная. 

Al (За) ЗЬ 
AII 2Ь 4Ь 

Зубы 

5Ь 
PII  

четкие. Зубная формула: 

PIII  



Передние и задние боковые зубы длинные хорошо развитые. Зубы PIII  и 
AII  сливаются с краем створок, нижние концы их �рута обрываются. 
Соответствующие этим зубам лунки на противоположных створках глу- ' 
бокие. Зуб За рудиментарный, в виде острого бугорка с внутренней сто
роны края лунки. Зубы ЗЬ, 2 и 4Ь сильные в виде треугольных пирамид с 
притупленной вершиной. Зуб 5Ь узкий, тонкий, пластинчатый. Внутрен
няя поверхность гладкая. Нижние края створок с внутренней стороны 
четко зазубрены. Мантийная линия простая. Отпечатки мускулов замыка
телей и мантийной линии четкие, не углубленные. Раковина средней тол
щины, хрупкая. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. На ранних стадиях (Д= 5,ОО мм) ра
ковины округлые, ребристые с большим апикальным усглом, чем взрослые. 
С возрастом . становятся относительно более высокими, -е.кульптура сглажи
вается, апикальный угол уменьшается. 

И н д и в и д  у а л ь  н а  я и з м е н  ч и в о с т  ь количественных призна
ков отображена в таблице размеров. Изменчива также степень четкости 
киля. Отмеr<Lа8'Г.ся неnюетояnrстsо 1СК'JJIЬ[lтуры: ребра rв нижней части то 
полностью сглажены, то липiь слегка ослаблены. 

С р а в н е н и е. Близким к описываемому виду по очертаниям рако
вины и размерам является Astarte corrugata Stanton (Stanton, 1895, стр. 
56, т абл. VI, фиг. 16) из берриаса Калифорнии. Отличия от него четкие: 
A .buchiana имеет более частые и резкие ребра, гораздо более выпуклую 
раr{Qвину и четкий киль. 

З а м е ч а н и ё: Многочисленные мелкораковинные виды описываrот
ся в подродах Nicaniella Chavan и Freiastarte Chavan. Сравнение с эти
ми видами не дается, так как северосибирские экземпляры имеют зуб За 
и, следовательно, не могут быть включены ни в один из упомянутых 
подродов. 

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  n к а. Часто встречается в лептохлоритовых алеври
тах верхнего берриаса и в большом количестве в алевролитах верхнего 
валанжина на р. Попигай. Мелкие створки астарт и часто целые ракови
ны беспорядочно рассеяны по слою, но встречаютс.11 гнездообразные скоп
ления из несr{ольких створок и целых полуоткрытых раковин. Сохран
ность хорошая. В ориктоценозах фауна редкая: часты ауцеллы, · энтолиу
мы, редки окситомы, плевромии} белемниты. В верхнем валанжине очень 
много «труба!{ пескожилов» ( Arctichnus). Тип исrюпаемого ценоза -
аллохтонный искоnаемый танатоценоз с элементами автохтонного тана
тоценоза. Захоронение происходило в слабо подвижной воде без значи
тельного переноса раковин. 

У с л о в  и я о б и т  а н  и я. Оптимальными для жизни условиями бы
ли тонкозернистые чистые алевритовые грунты и небольшие глубины при 
слабом придонном волнении. Этот вид заселял те же участки, которые 
занимали пескожилы. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  
с т р а н  е н и  е .  Нижний мел, верхний 
севере Сибири. 

и iГ е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
( ? )  берриас - верхний валанжин на 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Река Попигай, обн. 7, слой 
22-2З, ел. 6 ( 64) . 

Р о д N eocrassina Fiscl1er, 1887 

8 ( II ) , обн. 

Neocrassina: Fischer, 1887, стр. 1016; Chavan, 1945, стр. 54; 1952, стр. 55. 
Crassinella: Bayle, 1879 (non Guppy, 1874) . 
Coelastarte: Boel1m, 1893, стр. 171 (3) ; Cossmann, 1920, стр. 18; Gillet, 1925, стр. 104; 

Arkell, 1934, стр. 230; Пчелинцев, 1934, стр. 118. 
Pruvostiella: Agrюval, 1956, стр. 435� 
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Т и п о в о й  в и д  - Astarte obliqua Deshayes, 185З. Средняя юра, бай
ос, Франция. 

Д и а г н о  з. Макушки плоские, прозогирные. Скульптура, как прави
ло, слабо рельефная. Замочная площадка широкая. Зу.бная формула: 

AI За ЗЬ PIII  
AII  2 4Ь PI I  

Латеральные зубы AI и AII  слабо развитые, короткие, зубы PIII  и PII  -
длинные, четкие. Кардинальный зуб За слабый, иногда рудиментарный� 
зубы ЗЬ, 2 и 4Ь - сильные. Позади зуба 4Ь нет ямки, а имеется площад
ка, соответствующая таковой на правой створке. Продолжением этих пло
щадок являются задние латеральные зубы. Размер площадки определяет
ся, в основном, размером раковины. Для многих видов этого рода харак
терна вертикальная насечка на кардинальных зубах. 

С р а в н е н и  е. От rроща Astarte s. str. от.шичается оn:уТт1Вием зуба: 
5Ь и, соответственно, ямки п�зади зуба 4Ь. . 

От рода Praeconia Stoliczka, 1871 ( стр. 278) отличается наличиеи 
передних и хорошо выраженных задних @оковых зубов · и отсутствие11r 
зуба 5Ь. Отличия от рода Grotriania Speyer, 1860 ( = Grotriana Stoliczka� 
1871 ,  стр. 278) состоят в следующем: Neocгassina обладает более слабым 
кардинальным зубом За и более слабыми передними латеральными зуба
ми, также отсутствует зуб 5Ь, который, ·по данным Столички, может быть: 
у Grotriania. 

3 а м е ч  а н  и е. ИJз-за нечеткого диагноза, данного Фишером ( Fisc
her, 1887, стр. 1016) , род Neocrassina долгое время рассматривался I{ак 
синоним Astarte s.  str. (Arkell, 19З4, стр. 2ЗО) . Шаван ( Cliavan, 1945 ). 
предложил в9сстановить род N eocrassina в ранге по др ода Astarte на ос
новании присутствия у Neocrassina более слабых, чем у 'Astarte 
s. str., передних латеральных зубов, более длинных задних латеральных зу
бов, более рельефной концентрической скульптуры и отсутствия у этого 
вида зуба 5Ь, характерного для Astarte s. l. 

Судя по отсутствию зуба ЬЬ род Puschia (HouiШer, 1 8 �6, табJ):. Е, 
фиг. 4) близо1с к роду Neocrassina, но строение задней части замка правой 
створки не совсем ясно (Rouillier, ·1848, табл. Н, фиг. ЗО) . Правомоч
ность существования этого рода остается под сомнением. 

П о д  р о д  о в о й  с о с т  а в. Включает в себя подроды Neocrassina s. 
str., Coelastarte Boehm, 189З ; Pressastarte Zakharov, subgen. nov- ; Anaba
rella Zakhaгov subgen. nov. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с I{ О е р а с п р о с т р а н е 
н и е. Нижняя, юра - нижний мел Евразии. 

Подрод Neoc1?assina s . str. 

Pruvostiella: Agrюval, 1956, стр. 435. 

Д и а г н о  з. Раковина крупная, либо очень крупная, субтреугольная_ 
Макушки уплощенные, соприкасающиеся. Замочный аппарат сильный. 
Передние латеральные зубы нороткие, зуб AII  - очень слабый, задние
латеральные зубы длинные, округленные, зуб PII сливается с краем 
створки. Кардинальный зуб За короткий, конусовидный, оrходящий от 
края лунки и слабо поднимающийся над плоскостью смьшания створок .. 
Зубы ЗЬ, 2 и 4Ь - широкие сильные. 

С р а в н с н и е. От близкой по форме и размерам раковию"r подрода· 
Coelastarte номинальный подрод отличается равно:м:ерно умеренно вы·· 
пуклой и менее скошенной раковиной, а также менее углубленными лун
кой и щит1шм, лучше развитыми передними латеральными зубами и ме
нее изогнутыми кп�реди кардинальными зубами. 
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В и д о в о й  с о с т а в : Astarte oЫiqna Desl1aye� ( байос) , А .  (Pruvos
tiella) freneixae Agrav.тэl (келловей - .ою;форд) , А .  lituanica Boden (ниж
ний оке.форд) , А. ovata Smith (оксфорд - нижний кимеридж) ,  Neocrassi
na (Neocrassina) orientalis Zakharov, sp. nov. (нижний кимеридж) и ряд 
других видов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и iГ е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и  е. Средняя и верхняя юра на севере Западной Европы и 
севере Сибири. 

Neocrassina (Neocгassina) oгientalis 1 
Zakharov, sp .  nov. 

Табл. XI, фиг. 6-7; табл. XII, фиг. 1-5 

Г о л  о т  и п - экз. No 333/447, музей ИГи:r, север Сибири, Хатангсr<ая 
впадина, р. Хета, пр.а1вый берег, ГаврилИIIо Улово, обн. 1 6. Верхняя юра, 
нижний кимеридж, зона Raseni.a uralensis. 

М а т е р  и а л. Свыше 40 экземпляров, преимущественно отдельные 
створки, различной сохранности. 

Р а з м е р ы, .м.м 
Rолл. No, Местонахо-

д в В/Д В п  Вп/В дпч ДПЧ/Д 
,L.A, 

створка ждение град 
333/447 , См. раздел 45 , 30 40 , 20 0 , 93 1 2 , 50 0 , 31 17 , 30 0 , 39 95 
ГОЛОТИП « ГОЛОТИП» 
333 /448 , То же 44 , 70 41 , 50 0 , 93 1 1 , 90 0 , 29 15 , 00 0 , 34 90 
правая 
333/449 , » 44 , 00 ·38 , 80 0 , 88 9 , 50 0 , 24 14 , 50 0 , 33 98 
левая 
333/450 , » 41 , 30 37 , 50 0 , 91 9 , 40 0 , 25 1 2 , 30 0 , 30 102 
правая / 
333/451 , 40 , 00 35 , 00 0 , 88 1 1 , 80 0 , 30 96 
правая 
333/452 , » 43 , 50 38 , 00 0 , 87 9 , 60 0 , 25 13 , 40 0 , 31 101 
левая 
333/453 , » 46 , 10 38 , 80 0 , 86 1 7 , 80 0 , 39 102? 
правая 
333 /454 , » 50 , 80 43 , 80 0 , 86 1 1 , 00 0 , 22 16 , 00 0 , 32 104? 
левая 

Д и а г н о з .  Раковина очень r<рупная, субтреугольная, овально-округ
лая, умеренно скошенная, умеренно выпуклая в верхней части. Примаку
шечная часть и макушки сплющенные. Скульптура слабая. 

О п и с а н  и е. Раковины очень крупные, чаще субтреугольной формы, 
овально-округлые, умеренно Jв:ошенные, умеренно выпуклые в верхней 
части. Выпуклость постепенно уменьшается в направлении нижнего 
края. При:макупiечная часть и мю<ушки сплющенные, обычно плоские. 

Передпеверхний край выемчатый, передний - коротrшй, выступающий, 
круто округленный, нижний Rрай длинный, слабо выгнутый, задний -
обычно усеченный, задневерхний длинный прямой либо изогнутый в верх
ней части. Макушки плоские прозогирные соприкасающиеся. Апикальный • 
угол по 8 измеренным экземплярам составляет в среднем св.Ьiше 98-' . 

.Створки покрыты резкими концентричесr<ими линиями роста, пере
ходящими на некоторых участках раковины, в основном на переднем и 
верхнем краях, в тонкие часто расположенные :концентрические ребрыш
ки. Отдельные раковины гладRие. Нимфы толстые, длинные слабо погру
женные, связка выступает над раковиной ( табл. XI, фиг. 6б) . Лунка 
удлиненно-овальная, умеренно вогнутая, ограниченная четrшм округлен-

1 Orientalis (лат.) - восточная. 
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ным изгибом. Щиток уЗiшй вблизи макушек, постепенно расширяется и 
станов:И:тся менее углубленным книзу. Верхнее ограничен:яе щитка резкое 
островершинное, в нижней части границы расплывчатые. 

Замочная площадка мощная, с сильными I{ардинальными зубами 3Ь, 
2 и 4Ь. Площадка, несущая задние латеральные зубы, широкая, длинная. 
Отсутствует зуб 5Ь и ямка позади зуба 4Ь. 

На внутренней поверхности в верхней части створок расположена 
большая субпрямоугольная округлая вдавленность. 

Боден (Boden, 1911 ,  стр. 63) связывал происхождение этой депрессии 
с положением жабер, контуры которых, -по его мнению, соответствуют 
контурам депрессии. Брюшной край створок взрослых экземпляров слабо 
зазубрен с внутренней стороны, у молодых особей края гладкие. Ман
тийная линия цельная. Раковина очень 'Голстая. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я не изучались. 
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 очень значительная 

(см. размеры) . Отмечаются две группы раковин: субтреугольные высокие 
и субовальные длинные. Сильно варьируют выпуклость и величина апи
I{ального, угла. Этот вид является одним из самых изменчивых среди 
изученных видов астартид с севера Сибири и Урала. 

С р а в н е н и  е. Очень близким морфологически и, несомненно, гене
тически является Astarte ovata Smith (Arkell, 1934, стр . 231 ,  табл, 32, 
фиг. ,1 -12) . Главное отличие нашего вида зэ.ключается в ином характе
ре выпуклvсти: наибольшей в средней части и постепенно уменьшаю
щейся I{ краям (табл. XI, фиг. 6, срав. Arkell, фиг. 10а, 12а) , кроме 
того, лушш и щитОI{ менее углубленные и более широкие, чем у А. ova
ta. В нашей коллекции также нет раковин, достигающих размеров эк
земпляров, пзображенных Ар1{еллом на фиг. 2, 4, 6, 8, 1 1 , и настолыш 
сильно с1шшенных, как на фиг. '1,, 7 (см. также табл. ХП, фиг. 6) . 

От близкой по форме раковины и строению замочной площадки А .  li
tuanica Boden (Boden, .1911,  с1·р. 62, табл. 6,. фиг. 21,  22; табл. 7, фиг. 1-2; 
фиг. 12 в ТеI{сте) из нижнего оксфорда Литвы . новый вид отличает
ся менее выпуклой и более rавносторонней раковиной, а также менее 
рельефной снульптурой. От А. (Coelastq,гte) papartinense Rotkyte (Рот-
1ште, 1966, стр. 287, табл. I, фиг. 2) из верхнего келловея Литвы опи
сыiiаемый впд отличается меньшими размерами и плосними макушками. 

По размерам и форме раковин новый вид очень похож на А. (Pгuvos
tiella) fгeneixae Agтavv-al (Agi.'awal, 1956, стр. 436, табл. 21, фиг. 5-6) 
из I{елловея- ОI{сфорда Кача (Индия) , но отличается более плоской и 
менее сношенной рановиной, без резних ребер у макушки. 

3 а м е ч  а н  и е. Аркелл (ArkeH, 1934, стр. 231)  очень широко пони
мал вид Astaгte ovata Smith. Например, отличия английсних форм от та
I{овых А.  lituanica Boden нам очевидны. Для .суждения о валидности дру
гих, введенных Арнеллом в синонимику видов, у нас нет материала. Не
сомненно, что для зютючения о принадлежности двух популяций к одному 
виду необходимо сравнение не отдельных экземпляров, а результатов 
статистических ана.11изов, полученных на основании измерения и наблю
дения большого числа экземпляров. В особенности это касается таких 
сильно изменчивых видов, как А. ovata Smith. 

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  I{ а я х а
р а к т е р и с т  и !{ а. Этот вид в изобилии встречен в рю{ушниковых 
песчаниках на р. Хете и на Северо-Восточном Таймыре. Часты его наход
ки совместно с Astarte extensa Phill. в песчанистых алевритах на Се
верном Урале. Повсюду отложения, вмещающие раковины неокрассин, 
qюрlliировались в очень мелноводных условиях (литораль либо самые вер
хи сублиторали) . В ориктоценозах на севере Сибири представлен бога
тейший комплекс беспозвоночных: изобилие двустворок, много аммони
тов, белемнитов, часты гастроподы, встречаются брах:иоподы, черви, игло-
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кожие. Много окаменевшей древесины. Ракушники состоят, в 
'
основном, 

из обломков раковин, но много целых створоI\ и попадаются отдельные 
р юювины хорошей СQХранности. Т1ш ископаемого ценоза - аллохтонный 
истюпаемый танатоценоз. 

У с л о в и я о б и т а н и я. Судя\ по тафономии и очень толстой проч
ной раковине, оптимальнымrr условиями для жизни этого вида бьшв 
условия . мелководных неспотюйных участков морского дна, с уплотнен
ными песчанистыми грунтами. Rак на севере Сибири, так и на Северном 
Урале неов:рассина встречена в сравнительно. узком стратиграфическом 
интервале, в осадках, формировавшихся на мелководье. Стратиграфиче
ски выше расположенные отложения в обоих районах постепенно пере
ходят в более глубоководные. В этих слоях неокрассина не найдена. 

Г е о л о г и ч е ц к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхняя юра, нижний кимеридж на севере Сибири и Се
верном Урале. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Север Сибири, р. Хета, Гаврилина Улова, 
правый берег. обн. 13, 16 (33 экз . ) , р. Чернохребетная, правый берег, 
ибн. 24, ел. 2 ( 13) ; Северный Урал, р. Лопсия

_
, правый берег, обн. 42, ел. 

10а (2) . 

Подрод AnabareUa 1 Zakharov, subgen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д  - Neocrassina ( Anabarella) vai (Krimholz) , 1953 ; 
нижний мел, нижний неокоМI на севере Сибири. 

Д и а г н о з. Раковина средняя, овально-округлая, со· слабым килем, 
идущим· от макушки I-: задненижнему краю, узкими лункой и щитком. 
Боковые стороны кардинальных зубов имеют насечку. 

С р а в н е н и  е. Наиболее близким подродом является N eocrassina s. 
st1·" от ноторого Anabarella subgen. nov. отличается меньшей на поря
док овально-онруглой раковиной и узRИми лункой и щитком. 

От подрода Pressastarte subgen. nov. отлича�тся большими на щ>рядоit 
размерами, более выпуклой овально-округлой ра.ковиной. 

В и д о в о й  с о с т  а в :  Astarte vai Кrimh. (нижний неоком) , А .  senec
ta Woods (верхний неоком) , А. subsenecta УаЬе et Nagao (верхний не
оком - альб) . 

3 а м е ч  а н  и е. Жилле (Gillet, 1925, стр. 100) выделила . в составе 
рода Astaгte группу видов типа А. senecta W oods. По крайней мере впды 
А .  veneгis Eichw. и А .  соггиgаtа Stanton, уназанные в этой группе, не 
могут быть юшючены в подрод Anabaгella. 

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, неоком на севере Сибири, неоком в За
падной Европе. Верхний неоком - альб в Японии. 

Neocгassina ( Anabarella) vai (Krimholz) ,  1 953 

Табл. XIII, фиг.
�
1-4 

Astarte vai: Rрымгольц, 1953, стр. 28, табл. 11, фиг. 5 (только) . 

Г о л  о т  И п - экз. Но 286/5393, ЦНИГРМузей им. анад. Ф. Н. Чер
. нышева (Ленинград) ,  север Сибири, верховья р. Люнгдюля, левого при
тока р. Хатыгын-Юёлете, правый приток р. Юёля; нижний мел, валан
жпн. 

1 Подрод назван п(Гр. Анабар. 
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М а т е р и а л. Около 20 экземпляров, отдельные створки и целые 
раковины различной сохранности. 

' 
Р а з м: е р ы, м.м 

Rолл. No, стnорка 
333/455 

333/456 , 
левая 

333/457, 
правая 

333 /458 
333/459, 
левая 

Местонахо-
1ндение 

Север Сибири, р .  Бо-
ярка, обн . 4, слой 6 
(XLII слой опорного 
р азреза), нижний ва-
ланжин 
Обн. 1, слой 6-9, ниж-

ний rотерив, зона Homo-
lsomites Ьо jarkaensis 
Река Большая Романи-
ха, обн. 128, нижний 
валанжин 
То же 
Река Х ета, обн. 21 ,  
слой 3, нижний берри-
ас 

д в В/Д Вп Вп/В L_A, 
ДПЧ ДПЧ/д град 

26 , 80 23 , 60 0 , 88 6 , 30 0 , 27 7 , 80 0 , 29 124 

21 , 50 19 , 20 'о , 89 4 , 70 0 , 24 6 , 40 0 , 30 1 18  

29 , 30 25 , 00 0 , 85 7 , 00 0 , 28 9 , 40 0 , 32 125 

22 , 30 19 , 20 0 , 86 7 , 20 0 , 32 120 

Д и а г н о з. Раковина средняя, овально-онруглая, умеренно скошен
ная, умеренно выпуклая вдоль пологого киля, проходящего от макушки 
к задненижнему краю. :Концентрические ребра слабые неправильные ча
сто расположенные. 

О п и с а н и е. Раковины средние, овально-округлые, умеренно, реже 1 
сильно скошенные, умеренно выпуклые. Наибольшая выпуклость приуро-
чена к средней части пологого киля, проходящего от макушки в точку 
сочленения нижнего и заднего краев. Передний край слабо выступаю
щий округленный, в верхней части слабо выемчатый. Нижний край почти 
прямой, задний - широкий субпрямоугольный усеченный, верхний край 
короткий слегка выгнутый. 

·Макушки маленькие, не выступаtощие, слабо r,rрозогирные, расположе
ны ниже наиболее выступающей части верхнего края. Апикальный угол 
близок к 120°. Скульптура изменчивая. :Концентрические ребра обычно 
слабо рельефные, неправильные, неравномерно расположенные, иногда 
ребра более рельефные вблизи макушки и на переднем крае. Имеется 
створка, покрытая четкими часто и правильно расположенными одина
ковыми ребрами (экз. No 3·33/456) . 

Лунка и щиток узкие, умеренно углубленные. Нимфы четкие полууг
Jrубленные. Замочная площадка узкая, зубы четкие. Зубная формула 

AI За зь PIII  
AII 2 4Ь PII  

Передние латеральные зубы короткие, четкие, зуб AI сливается с 
За, задние латеральные зубы слабее передних, передний кардинальный 
зуб За конусообразный, выступает над ПJiоскостью смьшания створок, зубы 
ЗЬ и 2 наиболее сильные, выступающие тупые, 4Ь - слабый, узкий. Зуб
ная ямка позади

u 
него отсутствует. Стенки �убов ЗЬ и 2, а также зубов За 

и 4Ь с внутреннеи стороны имеют вертикальную насечку. 
На внутренней поверхносrи, помимо двух отпечатков мускулов-замы

кателей и небольшого отпечатка ножного мускула, на задней половине 
створl{И имеется депрессия, проходящая в виде изогнутого кпереди овала 
от верхнего края до мантийной линии. Наиболее углубленной является 
внешняя (передняя) сторона депрессии. Возможно, что происхождение 
этой депрессии, как и у Astarte lituanica Boden, следует связывать с по-
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ложением и деятельностью жабер (см. описание N eocrassina orientalls sp. 
nov. ) .  Мантийная линия цельная . . Раковина средней толщины. 

И з м е н ч и в о с т ь не изучалась из-за недостатка материала. 
С р а в н е н и  е. По конституции раковины северосибирский вид схG

ден с Astarte (А.) subsenecta УаЬе et Nagao {Hayami, 1965, стр. 81 ,  
"Табл. 7, фиг. 10-·18; табл. И, фиг. 1-5)  из нижнего мела Японии, но 
QТличается отсутствием широких концентрических ребер, более слабым 
килем и более с1юшенной рюювиной. 

От Astarte senecta Woods (Woods, 1906, стр. 106, табл. 14, фиг. 13-20) 
из неокома Англии, сходной с описываемым видом по форме раковины (n 
·особенности фиг. 20) ,  последний отличается более сглаженной скульптурой 
и менее выступающими макушками. А.  giimbeli Zittel (Zittel, 1864, стр. 53, 
-табл. 8, фиг. 4) из альба по характеру выпуклости и очертаниям рако
·вины отдаленно напоминает Neocrassina vai, хотя отличие описываемого 
вида очевидно ; детальное сравнение затруднительно из-за невозможности 
установить родоtВую принадлежность альпийского вида. 

По . форме раковины и скуmттуре Neocrassina vai •Сходна •С А .  rhodani 
Pictet et Campiche (Loriol, 1882, стр. 94, табл. XII, фиг. 11-7)  из альба 
Франции, но отличается более суженной передней частью, не выступа
ющими макушками и иным характером выпуклости. 

3 а м е ч  а н  и е. Вид описан Г. Я. :Крымгольцем по двум экземпля
рам (оба изображены) ,  которые принадлежат разным родам и видам. 
Э!{З. No 286/5393 (1юлл. ЦНИГРМузея им. акад. Ф. Н. Чернышева, изоб
ражение дано в указанной выше работе) определен как N eocrassina ( Ana
barella) vai (Кrimh.) .  Экз. No 287 /5393 (изображение дано на табл. II ,  
фиг. 6 )  принадлежит, видимо, к Astaгte ( A starte) supraveneris sp. nov. 

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. Вид широко распространен на севере Сибири 
в мелкозернистых песках от нижнего берриаса до нижнего готерива, но 
очень редко встречается в большом количестве. В ориктоценозах совмест-
1ю с этим видом присутствуют виды группы Astarte ( Astarte) veneris
.supraveneris" в:оторые нередко преобладают (см. фациальную характери
.стику этих видов на севере Сибири) . 

· У с л о в и я о б и т  а н  и я сходны с таковыми астарт группы (rvene
ris-supravenerisJ> .  Эти виды, вероятно, являлись конкурентами по местам 
поселений и по линии питания:. 

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 берриас - нижний готерив на севе
ре Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и  е. Река Боярка, обн. 4, слой 6 ( 1 ) , обн. 1, слой 
6-9 (1 ) , обн.( 9 ел. 2 (2) ; р. Хета, обн. 21,  слой 3 (2) ; р. Большая Ро
.маниха, обн. 128 ( 10) ; р. Попигай, обн. 12, осыпь · ( 1 ) . 

Подрод P1•essastarte Zakharov, subgen. nov. 
Т и п  о в о й  в и д  - Astarte tremЬiazensis Loriol, 1901, верхняя юра, 

средний оксфорд, Франция. , 
Д и а г н о з. Раковина мелкая, субпрямоугольная, плоская, с остры

ми плоскими макушками. Латеральные зубы Al и AII четкие, узкие, зуб 
Al иногда сливается с зубом За. Латеральные зубы PIIl и PII четкие 
узв:ие длинные. :Кардинальные зубы ЗЬ и 2 сильные выступающие, зуб 4Ь 
более слабый узкий. 

С р а в н е н и  е. От· типового подрода Pressastarte отличается меньши
ми размерами и более уплЬщенными раковинами, а также. нев:оторыми осо
бенностями строения замка, упомянутыми в описании. От подрода Coelas
tarte Boehm, 1893, новый подрод отличается меньшими размерами, хорошо 
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р:-- -11итыми передrц;rми латеральными зубамп п менее скошенной ра
ковиноi'r. 

Сравнение с подродом Anabc;,rella subgen. nov. см. в описании этого 
подрода. 

3 а м е ч а н и е. В описании Astarte trem Ьiazensis Лориоль (Loriol, 
1901 , стр. 6�) отмечает лишь один кардинальный зуб на правой створке. 
На рисунке (табл. 4, фиг. 25а) виден длинный передний латеральный 
зуб, сливающийся с зубом За, хотя зубы не разделены. Просмотренные 
нами эr<земпляры этого вида из оr<сфорда с Русской равнины (колл. 
П. А. Герасимоnа) п из Литвы (сборы Л. М. Ротките) пмеют на правой 
створке зуб За, иногда сливающийся с передним латеральным зубом . 
( табл. XIII,  фиг. 10, см. также Boden, 1911 ,  табл. 6, фиг. 15-16) ·. При
водимый ниже списоЕ видов подрода Pressastarte не претендует на пол
ноту. Многие виды юшючены лишь на основании формы рю<овины без 
изучения зам1<а· 

В и д  о в о й  с о с т  а в: Astarte psilonoti Quenst. (геттанг) , А. opalina 
Quenst. ( аален) , А. depressa Goldf . (верхи средней юры) [поп А.  (Co
elastarte ) depf'essa SiЬir;jakova, 1961], А .  striatocostata Goldf. (средняя 
юра) , А. schorlica Simrjakova (верхний байос - нижний бат) , А. tгembia
zensis Lol'iol (келловей - оксфорд) , А. depressoides Lah. (нижний окс
форд) , А. subpelops Lo1·iol (оксфорд) ,  А. philea d'Orb., A . pelops d'Oгb. (окс
форд) , А. (А. )  nummus Sauvage (оксфорд - секван) , А .  pгessula sp. 11ov. 
(средневолжский подъярус) ,  А. subdentata Roemer (неоком) ,  ( ? )  А. гock
lumensis W ollemann ( неокои) . 

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 и е н и  е. Нижняя юра - неоком Северо-Западной Европы; средняя 
юра западной части Советской Средней Азии. Верхняя юра (келловей -
оксфорд) на севере Восточной Европы, на севере Сибирп; волжский ярус 
на Северном Урале. 

Neocrassina (Pгessastarte ) ех g1·. tгemЬiazensis 
(Lor iol) , 1 901 

Табл. XIII ,  фиг. 5 

М а т е р  и а л. 1 двустворчатый э1<зе11шляр, 10 отдельных створок 
преимущественно плохой сохранности, с р . .Чернохребетной. 

Р а з м е р ы, м.м 
Mecтoнaxo

Ronn. Nt ждение д 
333/460 · С-В Таймыр, р. Чер- 8 ,  90 

нохребетная, 
НИЖНИЙ О!{Сфорд 

в 

8 , 20 

В/Д 

0 , 92 

Вп 

2 , 10 

Вп/В 

0 , 26 

Дпч дпч;д 
3 , 80 о , 43 

О п и с а н и  е. Раковины мешше, овально-округлые, слабо сr<ошенные, 
уплощенные. Передний край сужен и округлен, постепенно и.ереходит 
в слабо изогнутый нижний край, задний край расширен и усечен; ка
сательные, проведенные к дугам, 01�ибающим задний и нижний I<рая, об
разуют при пересечении угол, близкий :к прямому. Макушки маленькие, 
почти центральные, слабо выступающие, прозогирные.  Створки покрыты 
тонкими резкими, концентрическими ребрами, числом свыше 15, а тю<же
более мелкими неправильными концентрическими морщинками. Межре
берные промежутки шире ребер. 

Луiiочка и щиток полуразрушены. Они, по-видимому, неглубокие, уз
кие. Нимфы не наблюдались. Внутренняя поверхность не наблюдалась. 

И з м е н ч и в о с т  ь не изучалась. 
С р а в н е н и  е. По характеру выпуклости описываемый вид близок 

R Astarte tгemЬiazensis Loriol (Loriol, 1901, стр. 69, табл. 4, фиг. 24-
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26) пз келлоnея - оксфорда, а по СI{ульптуре - к А .  ( Р.) dep"<:?ssoides Lэl1. 
(Лагузен, 1883, стр. 31,  табл. 2, фиг. 27 ) из нижнего оксфорда. От обоих 

видов А. (Р.) ех gr. t"emЬiazensis отличается меньшими размерами. · 
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. Многочисленные створки и их обломки беспоря
дочно рассеяны в песчанике (основание слоя 9) либо образуют неболь
шие гнездообразные скопления. Целые раковины редки. В ориктоценоз� 
много денталиумов, встречаются обломки циприн, створки и целые рако
вины плевромий. 

Тип ископаемого ценоза - ископаемый аллохтонный танатоценоз. 
У с л о в и я о б и т  а н  и я не ясны. Возможно селился на тех же биото

р:ах, что и плевромии. Особенности захоронения могут объясняться исхо
дя из этологии · этого вида - неглубоко зарывавшегося в самый верхний 
слой песка. Раковины легко «вымывались» после смерти животного и за
хоронялись без значительного переноса на местах обитания-

Г е о л о г  и ч е с  к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е. Верхняя юра, нижний ОI{Сфорд. Север Сибири. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северо-Восточный Таймыр, р. Чернохребет
ная:, в 20 rvм от устья:, правый берег, обн. 21, слой 9, интер·вал 1 ,5-
6,0 м. 

N eocгassina ( Pгessasta1·te) pгessula 1 

Zakharov, subgen. et sp.  nov . . 
Табл. XIII, фиг. 6 

Г о л о т  и п - экз. No 333/461, музей ИГГ, восточный склон Северного 
Урала, р. Ятрия, обн. 18. Верхняя: юра, средневолжсI{ИЙ подъя:рус, зона 
Dorsoplanites maximus. 

М а т  е р  и а л. Двустворчатый экземпляр удовлетворительной сохран
ности. 

Р а з м е р  ы, .мм 

· Rолл. No 
33/461 , 

голотип 

д в 

11 , 80 1 1 , 70 

В/Д 

0 , 99 

Вп 

2 , 20 

Вп/В 

0 , 19 

ДiiЧ 

4 , 80 

ДПЧ/Д 

0 , 41 

LA. 
град 

92 

Д и а г н о  з. Раковина мелкая, округлая, слабо скошенная, слабо вы
пу1шая. Rонцентричесние ребра редкие широкие островершинные. 

О п и  с а н и е. Раковияа мелкая, округлая, слабо скошенная:, слабо 
в ыпуклая вдоль нижнего края, поверхность створок плоская. Передний 
край сильно выгнут, нижний - слабо выгнутый, . задний край усеченный, 
задневерхний слабо выгнутый, передневерхний слабо выемчатый. Соч
ленения краев угловатые. . 

Макушки маленыше, плоские, острые, слабо прозогирные. Апикальный 
угол у голотипа равен 92°. Створки покрыты очень редкими широкими 
островершинными концентрическими ребрами в количестве 6 у голотипа. 
Лунка и щиток узкие длинные сильно углубленные гладкие, ограни
ченные острыми гребнями. Нимфы очень короткие, тонкие, полууглуб
ленные. За;мок не наблюдался. Внутренний край зазубрен. 

С р а в н е н и е. По размерам и очертаниям раковины новый вид схо
ден с Astaгte subpelops Loriol (Loriol, 1897, стр. 91, табл. 13, фиг. 1 )  из окс
форда Франции, но отличается: характером скульптуры - наличием гру
бых редких концентрических ребер - и более уплощенной ра�ювиной. ,, 

1 Pressus (лат.) - сдавленный. 
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От А.  tremЬiazensis Loriol (Loriol, 1901, стр. 69, табл. 4, фиг. 24-
:26) , широко раепрос'Ераненной в верхrнем окофардо Западной Еm1юпы и 
келловее- оксфорде Восточной Европы, описываемый вид отличается 
главным ·образом характером скульптуры. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
··С т р а н  е н и  е. Верхняя юра, средневолжский подъярус, зона Dorsoplani
tes maximus. 

Neocrassina (Pressastarte) aff. pressula 
Zakharov, sp. nov. 

Табл. XIII,' фиг. 7 

М а т е р и а л. Правая створка хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина мелкая (Д = 13,30 мм, В =  13,00 мм) округ

.лая, слабо сношенная (ДПЧ = 5,90 .мм) , слабо выпуклая (Вп = 2,40 мм) в 
верхней части. Передний, нижний, задний и задневерхний края очерчены 
плавной I�ривой, сильнее изогнутоu вдоль переднего края и на участке 
сочленения нижнего и . заднего краев. Передневерхний нрай вогнут вблизи 
мю�ушки. Макушка маленькая, острая, прозогирная. Апикальный угол ра
.вен 99°. 

Поверхность створки покрыта редними широкими слабо рельефными 
rшнцентрическими ребрами с уплощенными вершинами и тонкими линия
·ми нарастания. Всего на створке 10 ребер. �Межреберные промежутки 
несколько уже ребер. Ребра рельефные вблизи макушки и на за•днем 
краю. Лунка и щитоr� узкие, сю:rьно углубленные, отдаленные от створ
ки килеватыми перегибами. · 

Внутренняя поверхность не нэ.блюдалась. 
С р а в н е н и е. Отличается от Astarte (Pressastarte) pressula sp. nov. 

�более выпуклой в верхней части раковиной, более частыми уплощенны
ми концентрическими ребрами и плавными очертаниями заднего края. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
·С т р а н е н и е. Верхняя юра, средневолжский подъярус, зона Pavlovia iat
riensis. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. •Р ен:а Ятрия, обн. 18, слои со Strajevskia spp. ' 

Neocгassina (Pressastarte) sp. 
Табл. XIII, фиг. 8 

М а т  е р  и а л. Целый экземпляр хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина мелкая (Д = 14,1 0  мм, В =  12,50 ,itМ) аваль

.но-округлая (В/Д = 0,89) , слабо скошенная (ДПЧ - 6,40 .1tм, ДПЧ/Д = 
= 0,45) , умеренно-выпун:лая в средневерхней части (Вп = 3,60 мм, Вп/В = 

= 0,29) . От макушки вдоль заднего края и вблизи него в направлении к 
задненижнему краю проход:rгr слабая депрессия. 

Передний край сильно выступающий, очерчен крутой дугой, нижний 
край почти прямой, задний - очерчен ломаной кривой, задневерхний -
умеренно выгнутый, передневерхни:й край выемчатый вблизи :макушки. 

Макушки маленькие, острые, выступающие, прозогирные, соприкасаю
щиеся. Апикальный угол равен 99°. Створка покрыта редкими правиль
ными, широкими и округленными концентрическими ребрами и тонкими 
.линиями нарастания. 

Лунка и щиток отчетливые, короткие, неглубокие, гладкие. Нимфы сла
·бо погруженные, длиной в половину длины щитка. Внутренняя поверх
ность не наблюдалась. 

С р а в н е н и е. По размерам, очертанию створок и характеру их вы
пуклости описываемый экземшшр близок к виду Astarte depressoides Lah. 
(Лагузен, 1883, стр. 31,  табл. 2, фиг. 27) , но отличается главным. об-
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'разом характером скульптуры - широкими резкими концентрическими 
ребрами - и наличием слабой депрессии вдоль заднего края. 

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. Верхнял юра, средневолжский подъярус, зона Pavlovia iat
тiensis. Северный Урал. 

М е с т о н а х о ж д е  н и е. Ре1'а Я трия, обн. 18. 

Р о д  G1•ot1•iania Speyer, 1860 (Stoliczka, 187 1 ,  alior) 
Grotriana: Stoliczka, 1871., стр. 278. 

Т и п  о в о й  в и д  - Gгotгianiu semicostata Spever, 1860, олигоцен, ФРГ. 
Д и а г н о  з. Раковина люциноидного облиRа. Замочная площадка ши

:рокал. Лунюt и щиток узкие сильно углубленные. Зубная формула: 

AI За ЗЬ 
AII 2 

(5Ь) PIII 
4Ь PII 

Зубы ЗЬ,  2 и 4Ь наиболее сильные. Латеральные зубы краевые ребро
видные. 

С р а в н е н и е. От рода Astarte Sowerby, 1818 отличается, по Столичке 
( Stoliczka, 1871, стр. 278) , необычно удлиненными латеральными зубами 
и глубокими узкими лункой и щитком. От рода Neocrassina Fischer, 1887 
отличается присутствиеМ! зуба 5Ь и люцинои,пной раковиной. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч. е с к о е  р а с п р о 
с т р а н  е н и  е. Верхняя юра - верхний мел, палеоген ( ? )  Евразии. 

/ 

Grotriania ( ?) siЬiгica Zakharov, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 1 

1 
Г <1 л о т и п - экз. No ЗЗЗ/.i64, правая створка и обломок левой, музей 

ИГГ, Северный Таймыр, р. R'юшннан, обн. 107. Верхняя юра, средневолж
<СЮIЙ подъярус. 

М а т е р iИ а л. Один экземпля�р, целая правая и обломок левой ст:ворки. 

Р а з м е р ы, .м.м 
'Rолл. No, Местонахо- д в В/д В п  Вп/В дпч ДПЧ/Д 

L.A, 
-створи а нщение град 

333/464, См. раздел 32 , 10 32 , 10 1 , 00 6 , 80 0 , 21 6 , 50 0 , 20 115 
тоЛотип «Голотип» 

Д и а r н о  з. Раковина крупная, округлая, сильно скошенная, умеренно 
;выпуклая, концентрические струи очень тонкие час,тые пластинчатые. 

О п и с а н  и е. Раковина крупная, округлая, сильно скошенная, уме
ренно выпуклая в средней части. :Края очерчены плавной кривой, близ
кой н онружности. Передневерхний нрай выемчатый: Макушка малень
'Кая острая прозогирная. Створюr покрыты очень частыми неправильными 
пластинчатыми линилми. Лунка маленькая короткая углубленная, щиток 
длинный узкий сильно углубленный, ограниченный острым резким нилем. 
Нимфа длинная широкая тонкая. Замочная площадка широкая. На правой 
.створке присутствуют зубы: AI, За, 3Ь (PIII ) , на обломке левой створ
ки - зуб PII. Зуб Зf обломан, зуб За - конусовидный, четкий, зуб AI 
хорошо развит, сливается в верхней части с зубом За, зуб PIII слабо развит. 

Брюшной край створки с внутренней стороны мелко зазубрен. Ман
тийная линия це�ьная. Отпечатки мускулов полууглубленные. Раковина 
'Толстая хрупкая. 

С р а в н е н и е. Наиболее бли31шм из известных, нам видов является 
Grotriana jugosa Fordes (Stoliczka, 1871, стр. 289, табл. 10, фиг. 12-14) 
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из верхнего мела Индии. Новый вид отличается менее широкой и изогну
той кпереди замочной площадrюй и многочисленными пластинчатыми ли
ниями, покрывающими всю рюювину. 

З а м е ч а н и е. В диагнозе рода, данном Столичкой, есть указание на 
присутствие иногда кардинального зуба 5Ь, ноторый у нашего экземпля
ра отсутствует. Нам не удалось наблюдать замок на левой створке. П() 
этим причинам новый вид вн:лючен в род Grotriania условно. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е. Верхняя юра, средневолжский подъярус на севере Сибири. 

М е с т  о н  а х  о J-I-\ д е  н и  е. См. раздел «Голотиш>.  

Р о д  Prorokia Boehm, 1883 

Prorokia: Boehm, 1883, стр. 564, Arkell, 1934, стр. 254. 
Pachytypus: Munier Chalmas, 1887. 

Т и п  о в о й  в и д  - Cardita ovalis Quenstedt, 1852, верхняя юра, нпж
ний кимеридж, север Западной Европы. 

4/и а г н о з. Раковины мелкие, овальные, сильно скошенные.. Лунка 
и щиток слабо углубленные и нечетко ограниченные. Замочная площадка 
mироная плоская. Зубная формула : 

(AI) (?)За ЗЬ (PIII) 
(All) 2 4Ь (PIJ ) 

Латера,льные зубы очень слабые, иногда отсутствуют. :Кардинальные зубы 
в виде невыступающих валиков. Отпечатки мускулов небольшие углублен
ные. 

С р а в н е н и е. От рода Astarte s. l. рассматриваемый род отлича
ется иной зубной формулой, а также строением замочной площадки и ли
гамента. От рода N eocrassina Fiseher, 1887 - слабыми латеральными зу
бами, иногда их полным отсутствием и валикообразными кардинальными 
зубами, более слабыми, чем у N eocrassina, 1-1:роме того слабо развитыми 
лунrюй и щитком. От рода Nicaniella Chavan, 01945, близкого. по размеру 
рюювины, описываемый род · отличается и слабыми не выступающими ва
ликообразными кардинальными зубами, и слабыми ИЛ)i! отсутствующими 
латеральными зубами. 

З а м е ч а н и е. Бём (Boehm, 11883, стр. 546) отметил лишь 1 · карди
нальный зуб на правой и два на левой створке ( 1 : 2) . Аркелл (Arkell, 
1934, стр. 254) пишет : «<ЗамОI{ сходен с та1ювым Astarte, но со слабы
ми латеральными зубами» .  Строение замка, которое, судя по нашему виду. 
сильно отличается от такового Astarte s. stг., до сих пор детально не 
описано и требует дальнейшего изучения на материале типовщо вида. 

В и д  о в о й  с о с т  а в : Prorokia moriceana d'01·b. (1ш:меридж) , Р. ovalis 
Quen�t. (верхний оксфорд - нижний нимеридж) , Р. proЫematica Buv. 
( верхний оксфорд) , Р. subproЫematica Boehm (верхи верхней юры) , 
Р. transitoria р. nov. (верхневолжский подъярус - нижний берриас) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и r 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 в Западной Европе, верхи верхней юры и низы 
неокома на севере Сибири. 

Pror·okia transitoria 1 Zakharov, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 2-8 

Г о л  о т  и п - энз. No 333/465, музей ИГГ, север Сибири, Хатангснал 
впадина, р .  Правая Боярка, обн. 19, слой 4. Верхняя юра, верхневолж
ский подъярус, зона Craspedites okensis. 

1 Transitorius (лат.) - проходящий. 
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М а т е р  и а л. Свыше 100 эюземпляров (преимущественно ядер) удов-
л етворительной <;охранности. 

Р а з м е р ы, �t.м (ядра) 

Местонахо-
д в В!д Вп Вп/В дпч ДПЧ/Д LA,'l:J Rолл. М ждение град. 

333/465 , См. р аздел 10 , 90 7 , 20 0 , 66 3 , 90 0 , 46 2 , 30 0 , 2 1 1 22 
ГОЛОТIIП « Голотип» 
333/466 То же 9 , 60 6 , 50 0 , 68 3 , 10 0 , 48 1 , 50 0 , 16 1 1 9  
333/467 )) 1 1 , 80 7 , 90 0 , 67 3 , 40 0 , 43 1 , 40 0 , 12 108 
333/468 » 10 , 70 7 , 20 0 , 67 3 , 20 0 , 44 1 , 80 0 , 17 1 10  
333/469 » 1 1 , 30 7 , 20 0 , 64 3 , 30 0 , 46 1 , 80 0 , 16 1 1 5  
333/470 » 9 , 40 6 , 70 0 , 7 1  3 , 10 0 , 46 2 , 40 0 , 26 1 12 
333/471 » 9 , 80 7 , 30 0 , 74 3 , 30 0 , 45 1 , 60 0 , 16 109 
333/472 Там же, обн. 24 11 , 00 7 , 10 0 , 65 3 ,00 0 , 42 1 , 80 0 , 16 1 1 6  
333/473 То же 1 0 , 60 7 , 20 0 , 68 2 , 80 0 , 39 2 , 20 0 , 21 1 1 6  
333/474 )) 11 , 60 8 , 20 0 , 71 3 , 30 0 , 40 2 , 10 0., 18 120 

Д и а г н о з. Раковина мелкая, близкая f:\ очень мелкой, очень сильно 
скошенная, покрытая резRими островершинными ребрами, иногда сопро-
вождающимися 3-4 пережимами. , 

О п и с а н и е. Ра�{Овины мелRие, субпрямоугольные, овальные, очень 
сильно, реже сильно сRошенные, очень сильно выпуRлые. МаRсимальнал 
ВЫПУRЛОСТЬ заRлючена между двумя ПОЛОГИМИ ОRру,гленными RИЛЛМИ -
задним, проходящим от маRушr;:и I\ задненижнему !-\раю, и передним, 
проходящим от макушюr I-\ передненижнему Rраю. Между rшлями в ниж
ней части раRовины иногда наблюдается слабая депрессия. Благодаря 
наличию Rилей передний и задневерхний сюrоны ра�швины очень Rру
тые. Передний и задний Rрая Rруто оRругленные. Задний Rрай длинный 
и шире переднего. Верхний Rрай субпараллелен нижнему, длинный очень 
слабо выгнутый. Нижний Rрай очень длинный прямой, иногда очень 
слабо вогнутый. МаRуШI-\И широRие у основания, быстро сужаются Rвер
ху, очень слабо выступающие не . соприRасающиеся слабо прозогирные, 
по1-\рытые частыми четRими ребрами с острыми вершинами. АnиRальный 
угол в среднем превышает 110°. 

СтворRи по1-\рыты сильными островершинными нередRо неодинаRовы
ми нонцентричесRими ребрами, более часто расположенными у маRушки 
и реже на остальной поверхности. Брюшные сRлоны ребер, расположен
ные на нижнем Rpae, нередRо более Rрутые, чем спинные. Многие раRо
вины несут 3-4 сильных RонцентричесRих пережима, Rоторые наблюда
ются таRже и на ядрах. Нижние Rрая сRладоR, образованных пережи
мами, обычно зазубрены. ТонRие RонцентричесRие линии, видимые под 
биноRуляром, поRрывают всю раRовину. 

ЛунRа широI{аЯ RоротRая, очень слабо углубленная, нечетRо ограни
ченная. ЩитоR более узRий, чем лунRа, почти вдвое длиннее, умеренно 
погруженный, четRо (Rилем) ограниченный в передней части и менее 
резно в задней. Лунка и щитоR гладRИе. Нимфы очень RоротRие, слабо 
погруженные. Замочная площадRа широRая, плоская. Зубная формула 

(За) ЗЬ (PIII) 
2 4Ь (PII )  

Передние латеральные зубы отсутствуют, на месте зуба AI  имеется плос
кая площадка. Кардинальный зуб За в виде тонкой острой треу,голь
ной пластинки. Зуб ЗЬ широкий слабо выдающийся, сверху уплощен
ный, зубы 2 и 4Ь невысоние валиRообразные. ЯмRи между Rардинальны
ми зубами слабо углубленные. На месте зуба 5Ь находится ПfОСRая 
площадRа, но на неRоторых эRземпляр'ах намечается очень слабое подня-
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тие вдоль заднего края ямки, расположенной позади зуба 3Ь. Задние 
латеральные зубы I{Оротние сла.бые расположены в конце задневерхпег°' 
края. Между задними и кардинальными зубами лежит длинная плоская 
площадка. Нижний край створок с внутренней стороны мелко зазубрен,_ 
иногда же гладкий. Мантийная линия щшьная. Отпечатки мускулов за
мыкателей четкие, углубленные.  Раковина толстая. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я не изучались. 
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. Количественные призна

IШ варьируют в небольших пределах. Сильно изменчива скульптура. По
мимо раковин, несущих широкие кольцеобразные или резкие островер
шинные ребра, встречаются раковины с переходны� типом скульптуры. 

С р а в н е н и е. От ш:'ироко распространенной в Западной Европе окс
фордской Prorokia proЫematica Buvignier ( Buvignier, 1852, стр. 18,. 
табл. 15, фиг. 18-23; Arlн)ll, 1934, стр. 254, табл. 33, фиг. 1 1-13) се
веросибирский вид отличается меньшими размерами, более-..удлиненной и 

сильнее скошенной раковиной, а также наличием разких пережимов на 
створках многих экземпляров. 

По форме раковины и ее СI{ОШенности Р. transitoria стоит ближе к 
другому виду Р. moreana Buvignier (там же, фиг. 27-30) , но отличает
ся более грубыми ребрами, сильнее вытянутой раковиной и меньшими 
размерами. По форме раковины и размерам новый вид похож на Р. ovalis 
Quenstedt (Cardita ovalis Que11stedt, 1858, стр. 763, табл. 93, фиг. 25-
26) , но отличается главным образом более грубой ребристостью. Более 
детальные сравнения затруднены из-за схематичности рисунка в работе 
Rвенштедта. 

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 1{ а я  
х а р а к т е р и с т и I{ а. В изобилии встре�:�:ается в глинах и .глинистых 
алевритах, в слоях, переходных между юрой и мелом в бассейне р. Бояр1ш . .  
В ориктоценозах обычно преобладает над всеми другими представите
лями бентоса. Наиболее часто встречающимися окаменелостями совмест
но с пророкией являются ауцеллы, аммониты и люцины ( ? ) , реже ино
церамусы, нукулы, очень редки модиолусы, гастроподы, белемниты. Пре
обладающей формой среди фораминифер является один вид Ammodiscus 
veteranus. Почти во всех выходах отмечаются тонкие прослои, в особен
ности богатые пророкиями. В таких ракушниковых прослоях представи
тели других групп бентоса очень редки. Ракушники сложены в основном 
обломками раковин пророкий, но встречаются и целые экземпляры. Во 
многих слоях преобладают целые раковины пророкий; причем в этих 
случаях обломки отсутствуют или очень реДI{И. Преобладают два тппа 
ископаемых ценозов: аллохтонный ископаемый танатоценоз (с незначи
тельным переносом раковин после смерти) и автохтонный ИСI{опаемый 
танатоценоз, между которыми существуют переходные типы. 

У с л о в  и я о б и т  а н  и я. Пророкии селились и жиш1 большими ко
лониями на мягких тонкозернистых грунтах в спокойных глубоких во
дах (нижняя часть сублиторали) .  

В составе биоценозов другие представители макробентоса были ред1ш. 
[ауцеJшы, иноцерамусы, люцины ( ? ) ]. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и •Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Верхняя юра, верхневолжский подъярус; нижний мел, 
берриас на севере Сибири. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Pel{a Правая Боярка, обн. 19, слой 3 (60) ;. 
обн. 20 (свыше 30) ; обн. 16, слой 1-3 (30) . 
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Prorokia cf. transitoria� Zakharov, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 9 

М а т е р и а л. 6 ядер. 

Р а з м е р ы, .мм 

Rолл. No Местонахо- д в В/Д Вп Вп/В 
L.A 

ждение ДПЧ ДПЧ/Д град; _  
333/475 Север Сибири, Хатанг- 15 , 70 9 , 80 0 , 62 4 , 20 0 , 43 2 , 30 0 , 15 106 

екая впадина, р. Боль-
шая Романиха, обн. 133, 
осыпь. Нижний мел. 
Нижний валанжин? 

333/476 То же 1 5 , 80 8 , 80 0 , 56 4 , 00 0 , 45 2 ,  70 0 , 1 7  107 
333/477 )) 1 5 , 40 9 , 30 0 , 60 4 , 00 0 , 43 2 , 70 0 , 1 8  1 1 0  
333 /478 )) 1 3 , 00 8 , 30 0 , 64 3 , 50 0 , 42 1 , 90 0 , 15 105 

О п и с а н  и е. Рановины ме;1шие, субпрямоугольные, удлиненно-оваль
ные, очень сильно сношiенные, очень сильно вьшунлые в верхней части. 
Оноло манушен и в средней части имеется уплощение, переходящее н· 
нижнему !{раю в слабую депрессию. Контуры нраев нан у Prorokia t1·an
sitoria sp. nov. Манушни широние очень слабо выступающие, сильно 
приближенные н переднему нраю. 

Снульптура не наблюдалась .. На нижней части ядра имеются mирОI{И8' 
пологие нонцентричесние снладни. Связочный аппарат не наблюдался 
из-за отсутствия рановины. Н1'жний нрай с внутренней стороны меш-ю
зазубрен. 

С р а в н е н и  е. От Prorokia transitoгia sp. nov. описываемая попу
ляция отличается нес1шлыш большими размерами и СI{ОШенностью. Срав
нение с другими видами затруднено из-за плохой сохранности материа
ла. 

3 а м е ч а н  и е н г е о л о г и ч е с  н о  м у в о з р а с т  у. Возраст опи
сываемой популяции нельзя считать установленным точно, ТЮ{ I{ан об
разцы собраны в осыпи. Од;нано на р. Большой Романихе в нореш-1ом· 
залегании известен лишь нижний валанжин и ниже по течению ре!{И -
нижний готерив. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и •Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижний мел, нижний валанжин? ,  на севере Сибири. 

М е с т о н а х  о ж д е  н и  е. Рена Большая Романиха, обн. 133 ( 6) .' 

ПОДСЕМЕИСТВО ERI�HYLINAE CHAVAN, 1952 

Eгiphylinae : Chavan, 1952, стр. 180; lchikюva et Maedo, 1963, стр. 114; Hayami, 1965,_ 
стр. 96. 

Д и а г н о з. Мантийная линия с синусом. 
С р а в н е  н и  е. От типового подсемейства отличается наличием сину

са мантийной линии. 
Р о д  о в о й  с о с т  а в :  один род Eriphyla Gabb. _ 
Следующие роды и подроды внлючены Воунсом (Vokes, 1967) в со

став подсемейства EriphyJinae : Braniastarte ChaYan, 1952; Crastalo ides. 
Harris, 1919; Eriphylopsis Meek, 1876 1 ;  Heгzogina Chavan, 1952. 

3 а м е ч а н  и я н списну родов. Поснольну единственным надежным 
нритерием принадлежности астартид н подсемейству Eriphylinae являет
ся наличие синуса мантийной линии, а при описании перечисленных ро-

1 Существование этого рода сомнительно, так каr< его выделение основано, ве-
роятно, на одном из видов Eriphyla с инверсией зубов замка. 
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дов этот признак не рассматривался, включение их в состав подсемейства 
нельзя считать обоснованным. 

1 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р  а н  е н·и е. Верхняя юра - мел почти по всему свету. 

Р о д  E 1·iphyla GаЬЬ , 1864 
Eriphyla: Gabb, 1864, стр. 180; Stoliczka, 1871, стр. 156; Holzapfel, 1889, стр. 195; 

Woods, 1906, стр. 113; 1917, стр. 28; Ste\vart, 1930, стр. 175; Chavan, 1941, стр. 108; 1952, 
стр. 180; Hayami, 1965, стр. 96. 

Т и п  о в о й  в и д: Eriphyla umbonata Gabb (Gabb, 1864, стр. 180) , 
верхний мел, туров, Калифорния. 

Д и а г н о з. Лунка и щиток четкие, углубленные резко ограниченные 
острыми килями. Нимфы крупные, слабо углубленные. Замочная площад
ка xopom'o развитая. Зубная формула следующая: 

AI За ЗЬ P I I I  . 
A I I  2 4Ь PII  

Наиболее сильные кардинальные зубы ЗЬ и 2,  зуб За слабо развит, 4Ь 
узкий, низкий. Латеральные зубы у разных видов развиты в различной 
степени. 

С р а в н е н и е. В составе подсемейства известен один род. 
З а м е ч а н и  я к с и с т  е м а т  и ч е с к о м у п о л о ж е н и  ю р о д а. 

Габб (Gabb, 1864) установил род Eriphyla, по-видимому, на молодых 
экземплярах верхнемеловой Е. umbonata, которые . в настоящее время 
утврЯ!FIЫ (Stewю·t, 19ЗО) . На типовом мат0риале не наблюдалась также 
мантийная линия. Наиболее полное описание рода было дано позже Сто
личкой на основании изучения вида Е. lenticularis Goldfuss (Stolicz
ka, 1871, стр. 156) . Большинство последующих систематиков принимает 
род Eriphyla в толковании Столички. Упомянутые выше два вида Eri
phyla считаются очень близкими. Хотя попытн:а Бёма (Bohm, 1917) вос
становить наряду с родом Eriphyla род Dozyia признана несостоятель
ной (Stewart, 19ЗО; Chavan, 1941) , некоторые исследователи склонны 
рассматривать этот последний r�ан: подрод Eriphyla (Zittel, 1885 ; Holz-

. apfel, 1889; Vokes, 1946; Chavan, 1 952) . 
Наличие синуса мантийной линии послужило поводом для различного 

понимания систематического положения рассматриваемого рода. Одни ис
следователи относили род Eriphyla к Dosiniidae (Stoliczka, 1871 ;  Boehm, 
1917) , другие - к Cyp1·inidae (Stewart, 19ЗО) , наконец, третьи - к As
tartidae (Fischer, 1887 ; Holzapfel, 1889; Woods, 1906) . На основании де
тального изучения замка Е. lenticularis Шаван (Chavan, 1941 ) включил 
род в состав сем. Astartidae. В настоящее время эта точка зрения раз
деляется большинством систематиков (Chavan, 1952; Ychikawa et Maedo, 
196З; Hayami, 1965) . 

З а м е ч а н и е  к з у б  н о й  ф о р м у л  е. При описанип типового ви
да Габб ( Gabb, 1864, стр. 180, табл. 24, фиг. 162а) отметил наличие 
двух главных (кардинальных) зубов на правой створке и одного на ле
вой, а также переднего и заднего латеральных зубов на каждой створке, 
указав на наличие второго рудиментарного кардинального зуба на левой 
створке. Все отмеченные Габбом зубы отражены в приведенной нами 
зубной формуле. 

Не будучи знаком с коллекциями верхнемеловых видов, на основании 
которых был описан род Eriphyla, автор затрудняется объяснить суще
ствование иных зубных формул этого рода, предложенных другими ис
следователями. Так, Шаван (Chavan, 1941 ) вводит в зубную формулу 
рудиментарный латеральный зуб PIV; Итакава и Маеда (Ychikawa а. 
Maeda, 196З) исключают зуб P I I, хотя на рисунке 1 их работы зуб PII 
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изображен. У некоторых видов, описанных Хаями (Hayami , 1965 ) , боко
вые зубы ослаблены, а у вида Е. (Е.) pulchella sp. nov. задние боr{овые 
зубы вовсе отсутствуют. Возможно, что подобные расхождения объясня
ются неодинаковым восприятием одних и тех же признаков разными 
авторами, а может быть это результат еще недостаточной изученности 
,группы. 

Предложение Шавана (Chavan, 1945) переименовать передние лате-' 
ральные зубы AI п AII в AIII и AIV не нашло поддержки (Hayami, 
1965, стр. 97) .  Без изучения онтог!ЭНИИ замка хотя бы у одного из 
видов Eriphyla такое заключение неосновательно, тем более что Neocras
sina имеет сходное строение замка. 

З а м е ч а н и е I{ с р а в н е н и  ю. Uт большинства родов, входящих в 
подсемейство Astai·tinae, Eriphy.la отличается зубной формулой; отличие 
от рода Neocmssma заключается. только в присутствии синуса. 

П _о д р  о д  о в о й  с о с т  а 1в :  Eriphyla s. str., Dozyia Bosquet in Dewalque, 
1868; ? Lirodiscus Conrad, 1869 ; Astartemya Stephenson, 1941 ; ? Freias
tarte Chavan , 1952; Miyakoella Hayami, 1965 ; Lyapinella Zakharov, sub
gen. nov. 

З а м е ч а н и я  к п о д р о д о в о м у  с о с т а в у: Воукс (Vokes, 1946, 
стр. 175 )  описал из апта Ливана новый род Amphiaraus, сходный с 
Eriphyla по строению замка. :Кейси ( Casey, 1955, стр. 217) поместил 
этот род в новое семейство Neom.iodoг.tidae ( Ichikawa а. Maedo, 1963) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и ,г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т  р а н е н и е. Верхняя юра на севере Сибири, нижний мел в Западной 
Европе, Японии, Южной Америке, верхний мел в Европе, Африке, Север
ной Америке, Индии, Новой Зеландии. 

Подрод Lyapi13:ella Zakharov ,  subgen . nov. 

Т и п  о в о й  в и д  - Eriphyla (Lyapinella) asiatica Zakharov subgen. 
et sp. nov. Верхняя юра, средне- и верхневолжский подъярусы на Север
ном Урале. 

Д и а г н о з. Раковина очень крупная, замочная площадка ш'ироr{ая с 
хорошо развитым зубом 4Ь и задними латеральными зубами. 

С р а в н е н и  е. По наличию зазубренности с внутренней стороны ниж
него края новый подрод похож на нижнемеловой Miyakoella Hayami 
( 1965, стр. 100) , но отличается более крупной на порядок раковиной, 
хорошо развитым I{ардинальным зубом 4Ь и наличием широкой площадки 
позади задних кардинальных зубов. На изображениях замка Eriphyla 
(JIJiyakoella) miyakoensis (Nagao) (Hayam.i, 1965, табл. 10, фиг. 8, 9 ;  
табл. 1 1 ,  фиг. 7 )  кардинальный зуб 2 расположен посредине замочной 
площадки, а у типового вида Lyapinella он ближе к переднему краю. 

От Eriphyla s. sk описываемый подрод отличается более мощным 
замочным аппаратом, угловатой раковиной и зазубренным нижним краем. 

В и д о в о й с о с т а в. Помимо типового вида к этому подроду следу
ет отнести Astar·te duboisiana d'OrЬigny (волжский ярус) , А.  venkatap
paya Sahni et Prasad, 1957 (титан - неоком) , Eriphyla agrioensis Weaver, 
1931 ( баррем - апт) , Е. lotenoensis Weaver, 1931 (неоком) , Е. argentina 
l3urckhardt, 1903 (неоком) . 

З а м е ч а н и е. Хаями (Hayami, 1965, стр. 101) включил Е. argen
tina в новый подрод Miyakoella на основании зазубренности нижнего 
края р аковины. Однако по форме раковины и строению замка (хорошо 
развитой: задней площадке и положению кардинальных зубов 2 и 3Ь) 
этот вид стоит ближе I{ подроду Lyapinella. 

· 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 

с т р а н е н и  е. Верхняя -юра, средне- и верхневолжский подъярус на 
Северном Урале, нижний мел в Аргентине. 

8 В . А. Захаров .1 1 Я  



Eriphyla (Lyapinella) asiatica Zakl1aгov, sнbgen. et sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 10-11;  табл. XV, фиг. 1-7-

Г о л о т  и п - ЭI{З. No 333/479, музей ИГГ, Северный Урал; р. Ятрия, 
правый приток руч. Ния-ю, обн. 14, к. 20. Верхняя юра, средневолж
ский подъярус, подзона S t1·aj evskya s trajevskyi. 

М а т е р  и а л. Свыше 100 экземпляров, целые раr{овины и отдельные 
створки хорошей сохранности, ядра. 

Р а з м е р ы, .м.м 
.Колл. М 
створка 

333/479 , 
голотип 
333/480 , 
11еван 
333/481 , 
правая 
333/482 

33_3/483 , 
левая 
333/484 , 
левая 
333/485 
333/486 , 
левая juv. 
333/487 , 
juv. 
333/488 , 
juv. 
333/489 

333/490 , 
juv .. 
333/491 

Местонахо- в В/д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д �;д_ д шдение 

См. р аздел 4 1 , 20 38 , 00 0 , 92 1 2 , 00 0 , 32 1 8 , 50 0 , 45 1 08 
«ГОЛОТИП» 
Там же, шф. 18, зона 47 , 50 43 , 30 0 , 91 1 4 ,  70 0 , 34 1 9 , 00 0 , 40 104 
Pavlovia iatriensis 
То же 42 ,,ЗО 36 , 40 0 , 86 1 2 ,  70 0 , 35 1 4 , 80 0 , 35 108 

Река Ятрия, обн. 17 ,  43 , 00 40 , 70 0 , 95 1 3 , 80 0 , 34 1 9 , 50 0 , 45 
зона Do1·soplanites ma-
ximus 
То же 39 , 50 37 , 00 0 , 94 10 , 20 0 , 28 1 7 , 00 0 , 43 99 

» 36 , 00 35 , 70 0 , 99 10 , 00 0 , 28 1 2 , 40 0 , 34 98 

» 34 , 60 3 l , 80 0 , 92 9 , 50 0 , 30 1 6 , 00 0 , 46 103 
26 , 80 24 , 00 0 , 90 1 2 , 60 0 , 47 ·109 

27 , 80 23 , 80 0 , 86 6 , 60 0 , 28 1 2 , 10 0 , 44 116  

Т ам же обн. 18, шф. 27 , 80 23 , 60 0 , 85 7 , 00 0 , 30 1 '1 , 80 0 , 42 1 22 
4-6, зона та же 
Шф. 1 0, �опа Craspedi- 36 , 80 3 1 , 20 0 , 85 8 , 70 0 , 28 1 4 , 30 0 , 39 "1 1 2  
tes okens1s . 
Там �-не, обл. 20, слой I ,  29 ,  70 24 , 40 0 , 82 7 , 00 0 , 29 1 1 , 50 0 , 39 1 20 
зона та же 
То же 45 , 20 40 , 10 0 , 89 13 , 30 0 , 33 1 4 , 90 0 , 33 109 

Д и а г н о з. Раковина очень крупная, овально-округлая, слабо ско
шенная, сильно выпуклая, слабо ко�-щентричесI{И ребристая вблизи маку
шек, на остальной поверхности почти гладr{ая. 

О п и  с а н и  е. Раковины очень крупные либо нруппые, слабо, реже 
умеренно, скошенные, сильно либо умеренно выпуклые. Очертания задне
го и переднего краев сходные, но иногда задний край слегка усеченный. 
Нижний край нередко прямой лпбо слабо выгнутый. Выемка передне
верхнего края очень слабая. Макушrш четкие, слабо выступающие про
зогирные. Апикальный угол обычно превышает 100°. Вблизи маr{ушек 
створr->и ПОI{рыты тонкими правильными, ш-югда пластппчатыми нонцент
рическими ребрами, ноторые в направлении к нижнему краю постепен
но исчезают либо наблюдаются на переднем и заднем краях. Средняя 
часть рановины почти гладкая, покрытая очень частыми нерельефными 
линиями нарастания. 

Лунка и щиток большие, сильно углубленные, очень резко ограни
ченные острыми нилями. На некоторых экземплярах внутренние склоны 
килей нависают над лупкой и, в особенности, над щитком. Нимфь'r I{руп
ные, толстые, слабо погруженные. Лигамент мощный, выступает над рано
виной. Замочная площадка широкая, зубной аппарат хорошо развит. Зуб
ная формула следующая: 

A I  За ЗЬ PI I I ���----=--��������-
A I I  2 4Ь PI I 
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:Кардинальные зубы 3Ь и 2 сильные, в виде сжатой с двух сторон тре
угольной П'Ирамиды, зуб 4Ь более слабый, чем два предыдущие. Позади 
зуба 4Ь ямка отсутствует.  Передние латеральные зубы распdложены вбли
зи от кардинальных зубов, короткие, сильные, выступающие над плос
I<остыо смыкания створок. Задние латеральные зубы таюке 1юроткие, 
менее сильные, чем передние, отделены от кардинальных зубов широн:ой 
площадкой. Внутренняя поверхность гладкая. :Края створок с внутренней 
стороны часто зазубрены. Мантийная линия имеет синус. Отпечатки мус
кулов углубленные в верхней частп. Раковина толстая. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е  н и  я. На начальных стадиях роста рако
вина более удлиненная, чем во взрослом состоянии. Старческие особи 
почти округлые. С возрастом нес1{олько · уменьшается величина ашшаль
ного угла. 

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 значительная. 
Форма рюшвины меняется от субтреуг.ольной до субпрямоугольной. Из
менчив харю<тер выпу1шости. У большинства экземпляров пологая I<упо
лообразная выпунлость расположена в верхней части рю<овины, иногда 
же в средней. Нередно в нижнеi'r части рановины наблюдается слабая 
депрессия. Об изменчивости других количественных харю<теристин мож
но судить по приведенным выше из таблицы размерам. Характер сr<ульп
туры устойчив. 

С р а в н е н и е. По форме и размерам раковины новый вид близо1< к 
A starte duboisiana d'OrЬigвy ( cl 'OrЬigвy, 1845, стр. 455, табл. 38, фпг. 1 4, 
1 7 ;  Герасимов, 1955, стр. 59, табл. 5, фиг. 1-6)  из средневолжсrюго 
подъяруса с территории Восточной Европы, но отличается отсутствием 
резних ребер и менее сношенной раковиной. 

Некоторые изображения А .  aff. saemanni Loriol (Spath, _ 1936, стр. Н5, 
табл. 47, фиг. 4) очень сходны с эr<земплярами из североуральской rюл
лекции. В описании восточногренландского вида из портланда и нижнего 
берриаса нет уназания на присутствие синуса мантийной линии, а на 
изображениях мантийная линия не отчетливая. Имеются отличия в фор
ме раковины, харюпере скульптуры (там же, фиг. 1-3) и форме ма
I{ушки (Spath, 194'7, стр. 41,  табл. 4, фиг. 3-4) . От сходного по форме ра
ковшrы вида Eriphyla agrioensis Weaveг (Weaveг, 1931, стр. 335, табл. 40, 
фиг. 252, 253) новый вид отличается почти гладкой раковиной. 

3 а м е ч а н и е: В лаугеитовых слоях средневолжского и верхневолж
сном подъярусах резrш преобладают раI<овины средних р:э.змеров, по-ви
димому, принадлежавшие молодым особям. Вместе с ню&и встречаются 
крупные Экземпляры, совершенно не отличимые от таковых из дорсопла
нитовых слоев средневолжсного подъяруса, где преобладают нрупные 
( взрослые) экземпляры над средними (молодыми) . Изучение онтогении 
подтверждает это предположение. 

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 н  т е р  и с т и r< а. В большом :количестве встречается в алевритах 
совместно с богатейшим комплексом беспозвоночных, главным образом, 
двустворок и аммонитов (см. этот раздел в описании Astaгte ( Astaгte) 
yatriyaensis sp. nov.) , а танже ,гастропод, брахиопод, белемнитов. В орик
тоценоза'х смешаны представители разных экологичесних ниш. Сохран
ность фауны различная. Встречаются ранушнини. 

Тип ископаемого ценоза - ископаемый аллохтонный танатоценоз. 
�- с л о в  и я о б и т  а н  и я недостаточно ясны, но, по-видимому, были 

сходны с тановыми для А. (А.) yatriyaensis sp. nov., совместно с ко
торым описываемый вид встречен в ряде слоев. 

Ге о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н  е н и  е. Верхняя юра, средне- и верхневолжский подъярусы на 
Северном Урале. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Ятрпя, обн. 18, шф. 1 ( 7 ) , шф. 3 (3) , 
шф. 4-6 (8) , шф. 7-8 ( 19) , шф. 9 ( 1 ) ,  шф. ,10 (5) , шф. 12-13 (2) ; 
обн. 1 7 (42) ; обн. 13 (5) ; руч. Ния-ю, обн. 14 (8) . Осыпь обн. 18 (6) ; 
обн.  20, ел. 1 ( 49) ,  слой 2 ?  (2) . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные в настоящей работе результаты всестороннего изуче
ния значительной коллекции среднемезозойских астартид с севера Сиби
ри.наряду <;: использованием имеющихся в :мировой литературе данных 
по этой группе моллюсков позволяют сделать ряд важных выводов в от
ношении систематики, филогении, палеоэкологии, распространения в ме
зозойских бассейнах и биостратиграфического значения семейства Astar
tidae. Наибольшего внимания заслуживают следующие положения. 

1. Впервые в СССР установлено подсемейство Eriphylinae, а ТЮ{Же 
выделены три новых подрода Anabarella, Lyapinella, Pressastarte и свы
ше 20 новых ВИДОВ и подвидов. 

2. Установлено, что астартиды являются одной из наиболее древних 
ветвей среди гетеродонт. В их развитии и расселении намечаются три 
крупных этапа, соответствующих трем вспышкам формообразования: 
позднепалеозойский, среднемезозойский и неогеновый. В настоящее время 
астартиды являются высокоспециализированной группой и вследствие это
го весьма уязвимы в смысле вымирания (например, в результате по
тепления арктического бассейна) . 

3. Среди астартид выделяются ·группы морфологически консерватив
ные (Astarte s. str. ) и группы с высокими темпами формообразования: 
(Neocrassina, Eгiphylinae, Opisinae) . В ряде филетичесrш:х линий ас
тартид проявляется тенденция к укрупнению раr<авины: например, у ро
да Neocrassina и подсемейств Opisinae и Eriphylinae (см. также Gil
let, 1925, стр. 309) . 

4. С начала юрского периода намечаются закономерности в расселе
нии астартид: на севере преобладают астартины, на юге - представители 
Opisinae. В поздней юре и рапнем мелу эта дифференциация резко 
усиливается. В средиземноморской зоогеографической надобласти широко 
расселились представите.11и подсемейств Opisinae и Eгiphylinae, а из 
астартид - виды рода Neocrassina. Настоящие астарты были редки. На 
севере, наоборот, процветали астартины (настоящие Astarte и отчастn 
N eocrassina) ,  но не жили Opisinae и только эпизодически заходилГ ' 
Eripl1ylinae. 

5. На основании расселения астартид в арктической позднеюрской н 
раннемеловой зоогеографической области следует выделить три подобла
сти: центрально-арктическую, чукотско-н:анадсr{ую и бореально-тихоокеан
скую. :Комплексы встреченных здесь двустворчатых мо.ллюсков позволяют 
произвести: детальное зоогеографическое районирование центральноаркти.:. 
ческой зоогеографической подобласти д.riя каждого века или времени от 
келловея до валанжина с выделенном провинций и подпровинций. 

6. Главными центрами становления и развития позднеюрской и ран
немеловой фауны в арктическом бассейне являются районы восточного 
склона Северного Урала и севера Средней Сибири. Здесь развивались 
эндемичные для Арктики виды и роды двустворок. В морях на восточ
ном побережье Гренландии преобладали выходцы из морей на севере 
Европы. В бассейне р. Печоры жила также, как правило, смешаннан 
фауна. Виды-эндемики отсюда не установлены. В морях на территории 
Западно-Сибирской низменности существовала бедная донная фа-
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уна, представленная либо североуральскими, либо северосибирскими ви
дами. 

7. Виды и комплексы видов астартид имеют большое стратиграфи
ческое значение для расчленения и корреляпии верхнеюрских и нижне
меловых толщ, но лишь в пределах мелких зоогеографических подраз
делений (провинций, округов ) .  Для решения вопросов ультрадетальной 
стратиграфии при комплексных литолого-палеоэкологических исследова
ниях очень велико значение тафономических наблюдений над астартами 
(корреляция по типам захоронения) .  



r 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АСТ АРТИД В Р А3РЕ3АХ 
И НА ПЛОЩАДИ 

Стратиграфия верхнеюрских и нижнемеловых отложений севера Сред
ней Сибири рассмотрена в ряде статей и монографий (Сю\с, Ронкина 
и др" 1963; Басов, Захаров и др., 1963, 1965; Сакс, Басов и др., 1965) . 
Наиболее полный разрез этих · отложений по р. Боярке детально описан 
в двухтомной монографии, первый том которой уже вышел из печати 
(Сакс, ,Басов и др. , 1969) . Стратиграфия верхней юры и ,нижнего мела 
восточного склона Северного Урала изучена также на зональном уровне 
(Месежников, 1959, 1963; Сакс, Климова, 1968) . Следовательно, нет не
обходимости еще раз рассматривать здесь эти вопросы. 

Ниже приводятся сведения о распространении астартид в отдельных 
разрезах с указанием местонахождения этих разрезов. 

СЕВЕР СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

1 .  Северный Таймыр, р. Каменная, обн. 103, правый берег реки, в 2,5 клt вверх 
по течению от устья последнего ручья (рис. 20) . 

2. Северо-Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, обн. 21, правый берег реrш, 
в 20 клt от устья (рис. 21 ) ,  обн. 24 (рис. 22) . 

3. Северо-Восточный Таймыр, р. Подrшмепная, обн. 43, правый берег реки Maлoii: 
Поднаменной, в 1,5-2,0 клt от устья (рис. 23) ; обн. 61, расположено в русле рени в 
150 -it выше по течению реr{И, скалистые выходы известковистого песчаника. 

4. Центральный Таймыр, р. Дябака-Тари, обн. 1, правый берег реrш, в 9 км от 
устья (рис. 24) ; обн. 2, в 1 клt выше по течению реrш от обн. 1 ;  обн. 8а, руч. Голубой, 
13 4 к,1� от устья ручья, небольшой выход ракушникового песчаниr{а. 

5 .  Центральный Таймыр, р: Бинада Нгуома, сборы М. С. Месежнинова, 1967 год. 
6. Хатангская впадина, р.  Хета, Гаврилина Улово, обн. 13 и 16 на правом берегу 

11е1,и; обп. 21, левый берег реки в 0,5 кл� от устья руч. Буr,атого (рис. 25 ) .  
7 .  Хатангсrшя впадина, р .  Боярr,а, обн. 1 ,  левый берег (большая излучина в 1 5  клt 

от слияния per' Працой и Левой Бояроr') ; обн. 4, верхнее по течению реки r'рыло 
обн. 1; обп. 9, правый берег реюr, в 2 KJt вверх по течению от обн. 4; обн. 16, 17, пра
вый берег, в слиянип per\ Левой и Правоii: Болрок; обн. 38 . левый берег реки, в 3 к,1: 
вниз по течению от обн. 1 (рис. 2&-27) ; р. Правая Боярка, обн. 19, левый берег, в 
4 :к,1� от устья: обн. 20, правый берег, в 5,5 к:м от устья; обн. 22, правый берег, в 4,5 KJt 
от устья; обн. 23, левый берег, в 3,5 клt от устья. 

8. Хатангсная впадина, р. Большая Романиха, обн. 28, правый берег, в 70 клt от 
устья; обн. 33, левый берег, в 70 клt от устья (рис. 28) . 

9. Хатангсr\ая впадина р. Маймеча, район Гулей, сборы Н. И. Шульгиной, 1964 год. 
10. Хатангсная впадина, р. Попигай, обн. 8, левый берег р. Половинной, в 1 ,5 KJt 

выше устья (рис. 29) ; обн. 7, в 0,5 клt ниже п9 течению ре-ки от обн. 8, является его 
повторением; обн. 19, правый берег р. Фомич, в 1 ,5 юt ниже устья руч. Дайыла-Сала
та; об11. 20, правый берег р. Фомич, в 100 Jt вверх . по течению от устья руч. Талах
Тах (рпс. 30) ] ;  обн. 22" правый берег р. Попигай, в 3 кли rиже устья р. Фомич; обн. 23, 
является продолжением обн. 22 вниз по течению р еки (рис. 31 ) .  

1 1 .  Лено-Анабарсrшй прогнб; р .  Юёля, правый приток р. Хатыгын-Юёлете, вер-
ховья р. Люнгдюля, сборы Г.  А. Ермолаева, 1967 год. . 

12. Река Анабар, правый прито1\ р. Уджы, сборы З. В. Осиповой, 1959 год. 

ВОСТОЧНЫИ СКЛОН СЕВЕРНОГО УР АЛА 

13. Река Ятрия, обн. 17, правый берег, в 1,0 клt ниже устья р. Большой Люльи; 
обн. 18, там же, в 0,5 клt вниз по течению от обн. 17 ;  обн. 20, является продолжением 
обн. 18 юшз по течению реки (рис. 32) ; обн. 13, на с!\лоне левого борта долины реrш, 
в 250 ,11 выше по течению от обн. 17 и в 200 лt от русла вверх по склону; обн. 12а, б. 
на правом берегу правой протоки, вблизи устья р. Ния-Ю (рис. 33) ; обн. 11 ,  правый 
берег р.  Ятрии, Лешак-Щелье (рис. 34) . 

. 14. Река Толья, обн. 27, 28, в 25 клt вверх по течению реки от пос. Толья (рис. 35) ; 
обн. 25, правый берег, в 3 км вниз по течению от пос. Талья; обн. 52, считая по пря
мой, в 10 n..11 от устья р. Маурыньи, правый берег (рис. 36, 37) . 

15. Per\a Лопсил, обн. 41, левый берег, в 70 кл� от ,устья (рис. 38) ; обн. 42, правый 
берег, в 2 кл� от обн. 41 вверх по ре!\е (рис. 39) . 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  Т А Б Л И Ц 

Н а  всех таблицах, где не уназано увеличение , 
изображения даны в натуральную величину 

Таблица I 

Фиг. 1 -9.  A starte (A starte) trivialis sp . nov. . . . . . . . . . . . . . Стр. 46 
1 - голотип М 333/1: 1 а - вид со стороны левой створни, 16 - вид со стороны верхнего 
нрая, lв - вид со стороны правой створни, lг - вид со стороны переднего нрая; 2 -
энз. М 333/5, левая створна: 2а - вид с внутренней стороны, 26-вид с внешней стороны; 
з - энз. М 333/2 , правая створна: за - вид с внутренней стороны, з6 - вид с внешней 
стороны, 4 - энз. М 333/4,  правая створ1<а: 4а - вид с внешней стороны, 46 - вид 
с внутренней стороны, 4в - то же, х 2; 5 - знз. М 333/3, левая створна: 5а - вид 
с внутренней стороны; 56 - то же, х 2; 6 - энз. М 333/6: ба - вид со стороны левой 
створни ,  б6 - вид со стороны верхнего нрая, нижний нимсрид>н, зона Rasenia uralcnsis, 
с;лой VII о.парного разреза. Хата=сная вnад1rна, р. Левая БоЯJI)на, ·обн. 2.3, слой 2; 
8 - энз. �'IЪ 333/1 2а, ·зид 'СО ·Сli'ороны левой •створю�; 9 - Э'НЗ. �'& 333(12 отдельные 
створни в тафоценозе, нижний нимерид;н , зона. Pictonia involuta, слой r'п опорного 
разреза, р. Левая Боярна, обн. 2·2, ·слой 3 ;  7 - энз. М 333(13 ,  7а - вид со •стороны 
переднего щ:>ая, нижний 'Юимврид>н , з·о·на Rasenia uralensis, iP· Xerra, Га.врилино Уло
ва, обн. 13 .  

Фиг. 10.  A starte (A starte) aff .  trivialis sp . n o v .  . . . стр. 49 
10 - знз. ' No 333/20: 1оа - вид правой створни с внутренней стороны, 106 - вид с о  
стороны верхнего нрая, 1ов - вид с о  стороны правой створни, нижний нимеридж. зона 
Rasenia uralensis, слой VII опорного разреза; р. Левая Боярна, обн. 23, слой 2. 

Таблица I I  
Фиг. 1 .  A starte (A starte) trivialis sp. nov. . . . . . стр. 46 

1 - энз. No 333/1 26.  Харантер захоронения рановин в рануmниновом песчанине,  нюш1ий 
нимеридж, зона Pictonia involuta, слой III опорного разреза, р .  Левая Боярна, обн. 
22, слой 3. 

Фиг. 2-9 Astarte ( Astarte) niyayuensis sp. nov. стр. 50 
2 - энз. No 333/348, левая створна: 2а - вид с наруншой стороны, 26 - то же, Х 2 ,  
2 в  - вид с внутренней стороны, 2г - т о  же, х 2;  з - голотип No 333/331 , правая створ 
на: За - вид •с наружной етор·оны, '36 - в•ид .с :ВН)"Гре'!Шей •с.rороны; 5 - энз. 
М 333/34 5: 5а - вид со стороны левой створни, 56 - вид со стороны верхнего I<рая , 
5в - вид со стороны переднего нрая; б - экз. М 333/332,  правая створна: ба - вид 
с внешней стороны, б6 - вид с внутренней стороны; 7 - экз .  М 333/338, правая створка, 
вид •С  внешней •с:торо.ны; 9 - ЭI<'З.  :;м '33·3/13'39 ,  левая ·С'rво,р'Ка: 9а - �ВЩ с ·внутрен
ней стороны, 96 - вид с внешней стороны, верхний кимер идж (?), восточный снлон Се
верного Урала, р. ЯтрюI, обн. 12б, слой 1 ;  '1-экэ. № 333/346, левая створна: 4а - вид с 
наружной стороны, 46 - внутренней стороны; 8 - экв. № 333/Эlй, левая створиа, вид с 
внешней стороны, верхний кимеридж, р. Талья, обн. 27, слой 2 .  

Таблица I I I  
Фиг. 1 -3.  A starte (Astarte) chetaensis sp. nov . . . . . . . . . . . . · \ . . . стр . 52 

1 - голотип М 333/22, правая створка: la - вид с внешней стороны; 16 - вид с внут
ренней стороны, 2 - эиз .  М 333/24, левая створна, 2а - вид с внешней стороны, 26 -
вид с внутренней стороны; з - экз. М 333/23 ,  левая створна, вид с внешней стороны, ниж
неволжсний подъярус, Хатангсная впадина, р. Хета, Гаврилино Улова, обн. 1 6 .  

Фиг. 4-5.  A starte (А starte) praeveneris praeveneris sp . et  subsp. nov стр . 54 
4 - эиз. No 333/28: 4а- вид со стороны левой створни, 46 - вид со стороны верхнего края, 
средневолжсний подъярус, Центральный Таймыр , р. Дябана-Тари, обн. 2, слой 2; 
5 - голотип No 333/26: 5а - вид со стороны правой створни, 56 - вид со стороны верх
него 'Края, 5в - з1rд со •сrго.роны 01евой с'I1в·орни, .среднвнолжс·иий подъярус, слои с 
Dorsoplanites ех. gг. maximus. Северный Таймыр, р .  l\аменная , обн. 103.  

Фиг. 6-7. A starte (Astarte) praeveneris udgaensis sp . et subsp. nov. стр. 56 
б - голотип No 333/37: ба - вид со стороны правой створки, б6 - вид со стороны верх
него ирая, бв - вид со стороны левой створни; 7 - экз. No 333/38 : 7а - вид со стороны 
левой створни, 76-вид со стороны переднего нрая, средневолжский подъярус, р .  Уджэ ,  
правый приrок р .  Анабара. С'iоры 3 .  В . Осиповой. 

Фиг. 8. A starte (A starte) praeveneris maimechaensis sp. et. subsp. nov. . . . . стр. 57 
8 - знз. No 333/41 , вид со стироны левой створки, Хатангская впадина, средневолжсний 
подъярус, р .  Маймеча. Сборы Н. И .  Шульгиной 

Т аблица IV 
Фиг. 1 -3. A starte (A starte) praeveneris maimechaensis sp. et subsp. nov. стр. 57 

1 - голотип No 333/40: la - вид со стороны правой створни, 16 - вид со стороны верх
него края, lв - вид со стороны левой створки; 2 - энз. No 333/43, левая створка, вид 
с внутренней стороны; з - эиз. М 333/44, правая створна, вид с внутренней стороны, 
средневолжсний подъярус. Хатангсная впадина, р .  Маймеча. Сборы Н. И. Шульгиной. 
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•Фиг. 4-11 .  A starte (A starte) veneris veneris d'Ol'b. стр. 59 
4 - эк.з. No 333/54: 4а - вид со стороны правой створни, 46 - вид со стороны переднего 
края, 4в - вид со стороны левой створки; 5 - энз. No 333/59а, правая створка, замок; 
6 - экз. No 3 33/59: ба - вид со стороны левой створки; 66 - вид со стороны переднего 
края; 7 - экз. No 3 3 3/56,  левая створка, замок; 8 - экз. No 333/55;  8а - вид со стороны 
правой створки, 86 - вид со стороны переднего края, волжский (?) ярус, Северный Урал; 
9 - экз. No 333/47: 9 а  - вид со стороны левой створки, 9 6  - вид со стороны верхнего 
края, нижний берриас, р. Маурынья, обн. 52, слой 3; 10 - экз. No 333/53: 1оа - вид со 
стороны правой створки, 106 - вид со стороны верхнего края; 11 - экз. No 3 3 3/52: 
1 1 а  - вид со стороны левой створки, 1 1 6  - вид со стороны верхнего края; нюнний бер
риас, зона Hectoroceras kochi, р .  Нтрия, обн. 2 0 .  слой 2-Я.  

·Фиг. 12-13. A starte (Astarte) veneris pop igaiensis subsp . n o v .  . . . . . . . стр. 60 
1 2  - голотип No ЯЯЯ/60 :  12а - вид со стороны правой створки, 1 2 6  - вид со стороны 
верхнего кран, 12в - вид со стороны левой створки; 13 - экз. No 333/6 2 ,  праван створка, 
вид с внутренней стороны, верхний (?) берриас, Хатангс1,ан вшщина, р. Половиннан, 
левый приток р. Попигай, обн. 8, слой 8 .  

Таблица V 

·Фиг. 1 -2.  A starte (A starte) veneris popigaiensis subsp . nov. . . . . . . . .стр. 60 
1 - экз. No 333/6 6 ,  леван створка, вид с внешней стороны; 2 - экз. · м 333/64: 2а - вид 
со стороны левой створки, 26 - вид со стороны переднего кран, верхний (?) берриасс, 
Хатангскан впадина, р. Половиннан, левый приток р. Попигай , обн. 8, слой 8 .  

·Фиг. 3-5. A siarte (Astarte) veneris aff. popigaiensis subsp. nov. . . . . . . . стр. 62 
з - экз .  No 3 33/72, леван створка: за - вид с внешней стороны, Mi - вид с внутренней 
стороны; 4 - экз.. No 333/72а, леван створка , вид с внешней стороны; 5 - экз. No 3 33/73, 
леван створка, вид с внешней стороны, верхний (?) берриас, р. Уджа, правый приток 
р. Анабар. 

·Фиг. 6 -8.  A starte (Astarte) supraveneris sp . nov. . . . . . . . . . стр . 62 
б - голотип No 333/74: ба - вид со стороны правой створки, 66 - вид со стороны левой 
створни, вв - вид со стороны верхнего кран, бг - вид с внутренней стороны правой 
створни ,  бд - вид с внутренней стороны левой створки, верхний валанжин, слои с Di
chotornites aff. Ьidiclюtornus, слой XLIII опорного разреза, Хатангснан впадина, р. Бонрка, 
обн. 4, слой 7 (?);  7 - энз. No 333/7 5 ,  праван створна, вид с внешней стороны, нижняя 
готерив, слои с Hornolsornites bojarkaensis, р. Боярка,  обн. 38;  8 - экз. No 333/7 6 ,  правая 
створка, вид с внутренней стороны, там же, слои LV-LVII опорного разреза, обн. 11, 
слои 6-8.  

'Фиг. 9-12.  A starte (A starte) veneriformis sp. n o v  . .  стр . 64 
9 - голотип No 333/7 7 ,  праван створка, вид с внешней стороны; 10 - энз. No 333/78, ле
ван створна, вид с внешней стороны, 11 - экз. No 3 33/79, леван створна, вид с внешний 
стороны, 12 - экз. No 333/79а, вид со стороны правой створки, нижний валанжин, во
сточный склон Северного Урала, р. Нтрин, обн. 1 1 ,  слой 2;  13 - No 333/80: 13а - вид 
со стороны левой створки, 136 - вид со стороны верхнего края; 14 - знз. No 333/82а, 
14а - вид со стороны правой створни, 146 - то же,  х 2, 14в - вид со стороны верхнего 
нрая, 14г - вид со стороны левой створни, нижний валанжин, Хатангская впадина, 
р .  Попигай 

Таблица VI 

· Фиг. 1 -9.  A starte (A starte) taimyrensis sp . n o v .  . стр . 67 
1 - голотип No 333/83 :  l a  - вид со стороны правой створни, 16 - вид со стороны перед
него края, lв - вид со стороны левой створни; 2 - энз. No 333/85,  вид со стороны правой 
створки; з - экз. No 333/87 ,  вид со стороны правой створки; 4 - энз. No 3 33/926, вид с 
внутренней стороны левой створни; 5 - экз. No 3 3 3/92 , правая створка молодого энзем
пляра, вид с внешней стороны; в - экз. No 3 33/8 9 ,  правая створка молодого экземпляра, 
вид с внешней стороны; 7 - экз. No 333/86,  левая створка, вид с внешней стороны; в -
экз. No 333/84, левая створна, вид с внешней стороны; 9 - энз. No 333/92а, левая створка 
вид с внешней стороны, верхний нимеридж, Северо-Восточный Таймыр , р. Малая Подка: 
меннан, обн. 6 1 .  

·Фиг. 10 .  A starte (A starte) aff. taimyrensis sp. nov. . . . . . . . . . . . . . стр. 70 
10 - экз. No 333/93: 10а - вид со стороны правой створюr, 106 - вид со стороны верх
него края, lОв - вид со стороны левой створни, нижний кимеридж, р. Хатангсная впа
дина, р. Левая Бонрка, обн. 2 3 ,  слой 2.  

· Фиг. 1 1 -13 .  A starte (A starte) lopsiyaensis lopsiyaensis sp. et.  subsp . nov. . . стр. 73 
11 - голотип No 333/1 89: lla - вид со стороны правой створки, 1 1 6  - вид со стороны 
верхнего нран, 11в - вид со стороны верхнего края, 11г - вид с внутренней стороны пра
вой створни, 11д - вид с внутренней стороны левой створни; 12 - экз. No 3 33/1 33а _ 
леван створна молодого энземплнра,  вид с внешней стороны; 13 - экз. No 3 33/1 4 6 ,  пра
вая створна, вид с внешней стороны, верхний кимеридж, зона Aulacostephanus sosvaensis , 
восточный склон Северного Урала, р .  Лопсия, обн. 4 1 ,  слой 2 .  

Таблица V I I  
·Фиг. 1 -5.  A starte (Astarte) lopsiyaensis lopsiyaensis sp. et  subsp. nov. . . . . стр. 73 

1 - No 333/95, левая створна, вид с внешней стороны; 2 - No 333/98, левая створка . 
вид с внутренней стороны; 2 6 - вид с внешней стороны; 3 - экз. М 343/155 , праван 
створна, вид с внешней стороны , 4 - энз. М 3 3 3/94 ,  левая створка, вид с внешней 
стороны; 5 - экз. М 333/1 1 2 ,  левая створка, вид с внешней стороны, верхний кимерида1 
зо1щ Aulacestephanus sosvaensis, восточный склон Северного Урала, р .  Лопсин, обн. 1,1 ; 
слой 2. 
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Фиг. 6-13 .  A starte (A starte) lopsiyaensis imprbvisa sp. et subsp. nov. . . . . стр. 75· 

6 - голотип М 333/20 3 ,  правая створка: ба - вид с внешней стороны, 66 - вид с внут
ренней стороны; 7 - экз . .М 333/241 ,  левая створ:ка, вид с внешней стороны; 8 - экз. No 333/263; левая створка: 8а - вид с внешней стороны, 86 - вид с внутренней стороны; 
9 - экз. No 333/245; 10 - экз. 3 3 3/23 7 ,  левые створки , вид с внешней стороны, 1 1 -
экз. No 333/208: 12 - экз .  No 333/207 - правая створка, вид с внешней стороны; 1 3 -
экз. М 333/232а, правая створна молодого энземпляра, вид с внешней стороны, верхний 
юшеридж, зона Vi1·gatoxioceras spp" р. Лопсия, обн. 4 1 ,  слой 7. 

Фиг. 14-18. A starte (A starte) lyapinensis lyapinensis sp. et subsp. nov. . . . стр . 78· 
14 - голотип М 333/27 7 ,  левая створна: 14а - вид с внешней стороны, 146 - то же,  
х 2,  1 4 в  - вид с внутренней стороны; 1 5  - энз. М 333/281 ,  правая створка: 15а - вид: 

с внутренней стороны 156- вид с внешней стороны; 16 - э:кз. :м 333/279 ,  левая створ
:ка,вид с внешней стороны; 17 - энз. No 333/30 1 6 ,  правая створна молодого энземпля
ра, вид с внешней стороны, х 3; 18 - энз. No 3 3 3/301а :  18а - вид со стороны правой 
створки, 1 86 - вид со стороны верхнего нрая, 18в- вид со стороны заднего нрая, верх
ний нимеридж, зона Aulacostephanus sosvaensis,  нижняя часть, р. Лопсия, обн. 4 1 ,. 
слой 1 .  

Таблица VI I I  
Фиг. 1 .  A starte (Astarte) lyapinensis lyap inensis sp. e t  subsp. nov. стр. 78· 

1 - экз. No 333/301в ,  харантер захоронения рановин на поверхности напластования глин , 
верхний нимеридж , р .  Лопсия, обн. 4 1 ,  слой 1 .  

Фиг. 2-6 .  A starte (A starte) lyap inensis toliyaensis sp . e t  subsp. nov . стр. 80· 

( 
Фиг. 

2 - голотип No 333/305 ,  правая створка: 2а - вид с внешней стороны, 26 - вид с внут-· 
ренней стороны; з - ЭJ{З. ·No 333/306 ,  левая створна: за - вид с внешней стороны, 36 -
вид с внутренней стороны; 4 - ю;з.  No 333/3 1 9 ,  правая створна молодого энземпляра, вид 
с внешней стороны; 5 - энз. М 3 3 3/3 1 5 ;  в - энз. No 3 3 3/330 , левые створни молодых эн
земпляров, вид с внешней стороны; нижний нимеридж , зона Rasenia uralensis, р. Толья, 
обн. 2 5 .  

7-1 1 .  A starte (A starte) yatriyaensis sp. nov. . . . . . . . . . . . . стр. 82: 
7 - голотип No 333/352: 7а - вид со стороны правой створю<, 76 - вид со стороны верх
него нрая, 7в - вид со стороны левой створни, 7г - вид со стороны заднего нрая; 11 -
энз. No 333/356 ,  левая створна молодого энземпляра: l l a  - вид с внешней стороны; 
1 1 6  - вид с внутренней стороны, средневолжсний подъярус, зона Pavlovia iatrieлsis,  
восточный снлон Северного Урала, руч. Ния-ю , р .  Лтрия, обн. 111;  8 -энз. No 333/357, 
левая створна, замон; 10 - энз. М 333/360: lOa - вид со стороны левой створ-
:ки, 106 - вид со стороны верхнего нрая, те же слои, обн. 1 3 ; 9 - энз. No 3 33/49 0 , 
правая створна: 9а -вид с внешней стороны, на заднем нрае пр1шрепилась Discinidae; 
9 6  - вид с внутренней С'IОроны, зона D orsoplanites шaxirnus (?), р. Лтрия, обн. 1 7 .  

Таблица I X  

Фиг. 1 - 6 .  A starte (Astarte) lyuliyaensis sp. nov. стр. _84 
1 - голотип No 333/362: la - вид со стороны правой створки, 16 - вид со стороны. 
верхнего нрая, lв - вид со стороны Jrевой створни; 4 - экз. No 333/363, 
левая створна,  вид с внешней стороны, средневолжский подъярус, зона Dorsop
Janites ilovaiski i ,  восточный сrшон Северного Урала, Jrевый борт долины руч. 
Ния-ю , правого притона р. Лтрии; 5 - энз. No 333/3 6 6 ,  правая створна,  замон; в - энз . . 
N; 333/366а, левая створ1{а, замон ; средневолжсний подъярус, зона D orsoplanites rnaxi
rnus; р .  Лтрия, обн. 1 8 ;  2 - энз. No 333/367 , правая створна, вид с внешней стороны" 
средневолжский подъярус, зона D orsoplanites rnaxirnus, р .  Лтрия, обн. 1 7 ; з - энз. 
М 333/364,  левая створна,  вид с внешней стороны, без уназания места. 

Фиг. 7-10. A starte (A starte) uralensis sp. nov. . . . . . . . . . . . . . стр. 8&· 

7 - голотип, No 333/368: 7а - вид со стороны правой створни, 76 - вид со стороны верх
него нрая, 7в - вид со стороны левой створни, 7г - вид с внутренней стороны правой 
створни; 8 - энз. М 3 3 3/374; 8а - вид со С'Iороны верхнего нрая, 86 - вид со стороны 
левой створни; 9 - энз. No 333/37 1 ,  правая створка: 9а - вид с внешней стороны, 96 -
вид с внутренней стороны; 10 - экз. :N; 333/378; левая створна, вид с внутренней стороны, 
нижневолжсний подъярус, зона E osphinctoceras magnurn, р .  Толья, обн. 28,  слой 2 

Таблица Х 

Фиг. 1 .  A starte (A starte) uralensis sp. nov . . .  • • •  •1 • • • • • • • • •  стр . 86· 
1 - энз. М 333/378а, характер захоронения рановин на поверхности напластования. 
глинистого известняна, нижневолжсний подълрус, р .  'Голья, обн. 28,  слой 2 .  

Фиг. 2-9. A starte (A starte) extensa (Phill.) . . . . . . . . . . . . . . . стр. 83· 
2 - энз. М 333/379: 2а - вид со стороны правой створни, 26 - вид со стороны верхнего 
нрая, 2в - вид со стороны левой створни; 3 - энз. No 333/393; За - вид со стороны пра
вой створни ,  36 - вид со стороны верхнего нрая; 4 - энз. М 333/3 9 1 , левая створна, вид. 
с внешней стороны; 5 - энз. М 333/39 5 ;  6 - энз. М 3 3 3/38 3 ,  правые створни, вид с внеш-· 
ней стороны; 7 - энз. :N; 333/382 , 9 - энз. М 3 3 3/380 , харантер захоронения рановин 

в породе ; 8 - энз. М 333/399а, правая створна молодого энземпляра, вид с внешней 
стороны, х 3, нижний кимеридж, зона Pictonia evoluta, восточный склон Северного. 
Урала, р .  Лопсил, обн. 42,  слой 1 0 .  



.:Dпг. 10-16.  Astarte (A starte) supraextensa sp. nov. . . . . . . . . . . . . стр. 92 
10 - голотип No 333/400 ,  правая створка: 1оа - вид с внешней стороны, 106 - вид с внут
ренней стороны, lОв - то же, х 2; 11 - экз. М 3 3 3/414,  левая створка: lla - вид 
с внешней стороны, 1 1 6  - вид с внутренней стороны, l lв - то же, х 2;  12 - экз. М 333/ 
/41 3 ,  правая створка молодого экземпляра, вид с внешней стороны, х 3; 13 - экз. 
М 333/341а:  13а - вид со стороны левой створки, 136 - вид со стороны верхнего края. 
13в - вид со стороны переднего края; 14 - энз. М 333/405;  15 - энз. М 333/403 ,  правые 
створщ1; 16 - Эl<З. М 333/11 1 5 ,  левая створна , вид с внешней стороны, нюкневолжский 
подъярус, зона E ospШnctoceras magnt1111 , р. Лопсия, обн. 4 1 ,  слой 8 .  

Фиг. 1 7-19.  A starte (A starte?) anabarensis sp.  nov. . . . . . . . . . . . стр . 94 
17 - голотип No 333/432: 1 7а - вид с о  стороны правой створни, 1 7 6  - вид с о  стороны 
верхнего ирая, 1 7в - вид со стороны левой створки; 18 - энз. М 333/433; 19 - энз. 
М 333/434, правые створни, вид с внешней стороны, нижний валRнжин, р. Хатыгын
Юёлете, правый притон р. Юёля 

Таблица X I  

Фиг. 1 -5 .  A starte (Carinastarte?) buchiana (d 'Orb. )  стр. 95 
1 - экз. М 333/436:  Ja - вид со стороны правой створюr, 16 - вид со стороны верхнего 
края, lв - вид со стороны левой створки; 2 - экз. М 3 33/442, левая створ1;а, 2а - вид 
с внутренней стороны, 26 - вид с наруншой стороны; 3 - э1<з. No 3 33/411 0 ,  правая створ
ка, За - вид с внутренней стороны, 36 - вид с наружной стороны; 4 - энз. М 3 3 3/439: 
4а - вид со стороны правой створни, 46 - вид со стороны левой створ1ш; 5 - экз .  
М 333/437: 5 а  - вид со стороны переднего края, 5 6  - вид со сторnны правой створки. 
верхний валанжин, Хатангсная впадина, р .  Попигай, обн. 22,  слой 6 .  

·Фиг. 6-7.  Neocrassina (Neocrassina) orientalis sp. nov. . . . . . . . . . . . стр. 99 
6 - гоJrотип No 333/1147: ва - шщ со стороны правой створни, аб - вид со стороны зад
него края, бв - вид со стороны верхнего �;рая, 6г - вид со стороны левой ствnрки; 
7 - э1<з. М 333/11 5 3 ,  правая створка, вид с внешней стороны, ниж!fий кимеридж, зона 
Rasenia ш·alensis,  Хатангсная впадина, р. Хета, Гаврилино Улnво. обн. 1 6  

Таблица X I I  
·Фиг . 1 -5. Neocrassina (Neocrassina) orientalis s p .  nov. стр . 99 

1 - энз. No 333/4'48, правая створка: la - вид с внешней стороны, 16 - вид с внутренней, 
стороны; 2 - э11з. No 3 3 3/449, левая створка: 2а - вид с внешней стороны, 26 - вид 
с внутренней стороны; з - энз. No 3 33/450 , правая створка, вид с внешней стороны; 
4 - энз. No 333/1154а, правая створна, 5 - э�;з. М 3 3 3/4546, левая створка, молодые эк
земпляры, вид с внутренней стороны, нижний кимеридж, р. Хета, Гаврилино Улово, 
обн. 1 6 .  

Фиг. 6 .  Neocrassina (Neocrassina) ovalis (Smitb) • • . см. стр. 28, 36, ioo 
6 - энз. No 333/497 ,  левая створна: ва - вид с внешней стороны, 6 6  - вид с внутренней 
стороны, верхний оксфорд, р. Пижма, левый приток р. Печоры, обн. 1 3 , .высып�;а в 
устье р .  Вяткина 

Таблица X I I I  

·Фиг. 1 -4. Neocrassina (А nabarella) vai (Krimb . )  . . . . . . . . . . . .  стр. 101 
1 - э11з. No 333/455: la - вид со стороны правой створни; 16 - вид со стороны верхнего 
нрая, lв - вид со стороны левой створки, lг - вид правой створюr с внутренней стороны , 
lд - вид со стороны переднего края, le - вид левой створни с внутренней стороны, ниж
ний валаюкин, Хатангсная впадина, р. Боярна, обн. 4, слой 6; 2 - ·э11з . М 333/458 ,  вид 
со стороны правой створки; 3 - э�;з. No 333/457 ,  правая створка, вид с внутренней сто
роны, возраст тот же, р. Б ольшая Романиха, обн. 128 ;  4 - экз. No 3 3 3/459а: 4а - вид 
со стороны левой створки, 46 - вид со стороны верхнего края, нююшй берриас, р . Хета, 
обн. 2 1 , слой 3 .  

·Фиг. 5.  Neocrassina (Pressastarte) ех gr. tremblazensis (Lor.) . . . . . . . стр. 1 04 
5 - экз. No 333/460:  5а - вид со стороны правой створни, 56 - вид со стороны верхнег о 
нрая, 5в - вид со стороны левой створни, х 2, нижний оксфорд, Северо-Восточный 
Таймыр , р. Чернохребетная, обн. 2 1 , слой 9 .  

Фиг. 6 .  Neocrassina (Pressastarte) pressula subgen. et .  sp . nov. • . . стр. 105 
б - голотип М 3 3 3/4 6 1 :  ба - вид со стороны правой створки, 6 6  - вид со стороны верх
него края, бв - вид со стороны левой створки, средневолжсюrй подъярус, зона Dorso
planites maximus, восточный склон Северного Урала, р. Лтрия, обн. 1 8 . 

Фиг. 7 .  Neocrassina (Pressastarte) aff. pressula sp. nov . . . . . . . . . . . . стр. 106 
7 - энз. М 333/462, правая створна, вид с внешней стороны, средневолжский подъярус i 
зона Pavlovia iatriensis р .  Лтрия. 

•Фиг. 8. Neocrassina (Pressastarte) sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 106 
8 - No 333/1,63:  8а - вид с о  стороны правой створни, 8 6  - вид с о  стороны левой створни.  
средневолжсний подъярус, зона Pavlovia iatгiensis , р .  Лтрия, обн. 18  

Фиг. 9 - 1 1 .  Neocrassin"a (Pressastarte) tт:emblazensis (Lor.) . . . . . . . . . .  стр. 104 

:i40 

9 - экз. N• 3 3 3/499,  правая створна, вид с внешней стороны, онсфорд, окрестности г. Мо
сквы (из колл. П .  А. Герасимова) · 10 - энз. м 333/500 левая створка; 11 - энз. М 3 3 3/ 
/501 ,  правая створна, вид с'внутренней стороны, х 4, верхний нелловей . Литовская ССР, 
Анмянский р-н, мельн. Папартине (из колл. Л . М. Ротките). 



Та6лица X IV 
Фиг. 1 .  Grotriania (?) siЬirica sp . nov . . . . . . . . · . . . . . . . . . . стр. 107 

1 - голотип М 333/464: la - вид со стороны правой створки, 16 - вид правой створки 
с внутренней стороны, lв - фрагмент левой .створки, вид с внутренней стороны, средне
волжский подъярус, Северный Таймыр , р .  :Каменная, обн. 1 0 7 .  

Фиг. 2-8.  Prorokia transitoria sp. nov.  . . . . . .. . . . . . . . . . . . стр. 108 
2 - голоnш М 333/465 :  2а - вид со стороны правой створки, 26 - вид со стороны верх
него края, 2в - вид со стороны переднего края, 2г - вид со стороны левой створки, 
х 2, 2д - то же, нат. вел . ,  верхневолжский подъярус, зона Craspedites okensis, Хатанг
ская впадина, р. Правая Боярка, обн. 1 9 ,  слой 4; з - ЭJ<З. М 333/473 ,  4 - энз. No 333/ 
/474а - левые створни, вид с внешней с1·uроны, х 2; 5 -энз. М 333/4746, ядр о ,  вид 
со стороны правой створни, х 2; 6- эr<з. No 333/5 0 1 а ,  правая створr<а, вид с внутренней 
стороны; 7 - экз. :№ 333/502, харантер захоронения раJ<овин в породе и вид правой створ
J<И с внутренней стороны; 8 - энз. М 333/503, левая створна, замон , там же, обн. 24. 

Фиг. 9 .  Prorokia cf. transitoria sp . nov. . . . . • • . . . . . . . . . . .  стр. 1 11 
9 - энз. М 333/475 ;  ядро: 9а - вид со стороны правой створни, 96 - вид со сторо1<ы 
верхнего J<рая, 9в - вид со стороны левой створки , нижний валанжин (?),  р .  Б ольшап 
Романиха ,  обн. 1 3 3 ,  осыпь. 

Фиг. 10-1 1 .  Eriphyla (Lyapinella) asiatica subgen. et sp. nov . . . . . . . . стр. 1 14 
10 - энз. No 333/488,  молодой энземплпр: lOa - вид со стороны правой створни, 1 0 6  -
вид со стороны верхнего нрая, средневолжсJ<ий подъярус, зона D orsopJanites шaximus, 
восточный сrшон Северного Урала, р. Я:трия, обн. 1 8 ;  1 1  - экз. М 333/480 ,  левая створ
ка, lla - замок, 1 1 6  - вид с внешней стороны, там же, зона Pavlovia iatriensis 

Таблица XV 
Фиг. 1 -7.  Eriphyla (Lyapinella) asiatica subgen.et sp. nov. . . . . . . . .  стр. 114 

1 - голотип, М 333/479: la - вид с о  стороны правой створки, 1 6 - вид с о  стороны перед
него нрая, lв - вид со стороны левой створки, lг - вид со стороны верхнего края, сред
неволжсний подъярус, зона Strajevskya strajevskii , восточный склон Северного Урала, 
руч. Ния-ю, правый притон р .  Я:трии, обн. 11>; 2 - экз. М 333/1184,  левая створка, вид 
с внешней стороны; 4 - энз. М 333/492, левая створка, замок, зона Dorsop1anites maxi
nius, р. Я:трия, обн. 1 7 ;  з - экз. М 333/491 , ядро, вид со стороны левой створни, 
верхневолжсний подъярус, зона Craspedites okensis, там же, обн. 20 , слой 1 ;  5 - эr<з. м 333/493, правая створна, нардинальные зубы; 6 - энз. М 333/494 ,  правая створна, 
замон; 7-знз. М 333/489: 7а- вид со стороны правой створки, 76  - вид со стороны верх
него 1;рая, 7в - вид со

. 
стороны левой створни, таы же, шф. 1 0  

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ: АСТАРТИД 

acuticostata A starte (Astarte) 2 1 ,  22 
agrioensis E1·iphyla 1 13 ,  115  
akatsui A starte (УаЬеа) 38 
alta A starte 37 
А mphioraus 113  
amygdaloides A starte 37  
А nabarella 8 ,  17 ,  18 ,  98,  101 , 1 16  
anabarensis A starte (Astarte) 40 , 94  
А ncliffia  45 
apressa Astarte 16 
argentina Eriphyla 113 
A shtarotha 1 7 ,  19 ,  20 , 45 
asiatica Eriphyla 42, 1 13 ,  114  
A starte 5 ,  10 ,  11 ,  1 2 ,  14,  1 7 ,  18 ,  1 9 ,  20 , 34, 

44, 45, 98, 107' 108, 116  
A startella 1 1 ,  15 ,  1 6 ,  1 7 ,  45 
A startemya 17 ,  113  
A startopis 44 
A startopsis 44 
B alantioselena 16,  1 7  
banksi А starte 45 
barulense A starte 36 
bayi A starte 37 
beaumontii A starte (A starte) 83 
Ьipartita Gonilia 44 
bodei A starte 63 
borealis A starte ( Tridonta) 21 , 22, 23, 45 
Brunia'Starte 111  

buchiana A starte (Carinastarte?) 5 ,  40 , 95, 9 7  
Bythiamena 44 
caeloviensis A starte (Coelastarte) 36 
californica А starte 65 
Cardiniopsis 1 7 ,  44 
Carinastarte 12 ,  1 7 ,  1 9 ,  20, 45 , 46 , 95 
carinata A starte (Astarte) 90,  91 
chetaensis A starte (Astarte) 14,  40 , 52, 53, 

54, 57 
Coelastarte 12 ,  16 ,  1 7 ,  24, 97,  98, 103 
Coelopsis 17  
colchidensis А starte ( Coelastarte) 36 
eommunis А starte 45 
contejeani A starte 37 
corallina aff . Opis ( Trigonopis) 38 
cordata Aslarle 35 
cordata ех g1·. Astarte 31 .  36 
corrugata A starte 9 7 ,  101 
costata А starte (А starte) 38 
Crassina 44 
Crassinella 44, 97 
crenata A starte (A starte) 12, 15, 21, 22 
Crenimargo 17, 1 9 ,  45 
Criptocoelopsis 1 7  
Crusto loides 1 1 1  
Cypricardella 1 1 ,  1 5 ,  1 7  
defecta A starte 38 
dentata A starte 36 
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depressa Astarte (Coelastarte) 1 04 
depressoides A starte (Pressastarte) 35, 104, 

105, 106 
Digitaria 1 7 ,  20 , 21 , 44 
digitaria Woodia 44 
Digitatriopsis 1 7 ,  19 ,  44 
Dispari lia 44 
Dozyia 1 7 ,  1 12 ,  1 13  
duboisiana A starte 25 , 1 13 ,  1 15  
duboisiana cf. A starte 37 
elegans Astarte 35 
E lliptica 20 , 21 
elliptica A starte (Elliptica) 21 , 22 
E n�io 1 7 ,  44 
Eoastarte 1 1 ,  15 ,  16 ,  1 7 ,  45 
Eodon 44 
episcopalis A starte 36 
Eriphyla 8,  12, 17 ,  19 ,  1 1 1 ,  1 1 2  
Eriphylopsis 1 2 ,  1 1 1  
esquimalti A starte (Rictocyma) 22, 45 
excavatoides A starte 69,  70 
extensa A starte (Astarte) 35, 37 ,  _42, 87,  

90,  93, 94,  100 
falcki А starte 35 , 69, 70 
Fi latovella 1 7 ,  20 , 22, 45 
fortuna A starte (Neocrassina) 1 9  
Freiastarte 1 7 ,  1 8 ,  9 7 ,  1 1 3  
freneixae Astarte (Pruvostiella) 9 9 ,  100 
fusca A starte (Laevastarte) 45 
gi ЬЬа Astarte 35 
Goni lia 1 1 ,  15 ,  1 7 ,  20 , 21 , 44 
Goodallia 1 1 ,  15 ,  1 7 ,  20 , 21 , 44 
Grot1·iania(=Grotriana) 1 7 ,  19 ,  44, 45,  98, 

107 
gйmbeli A starte 103 
haginoensis Opis (Opis) 38 
hartzi A starte 37 
hermanni sp. aff. A starte (?) 38 
Н erzogi па 1 1 1  
h i  goensis А starte 38 
i naequicrenata A starte ( Crenimargo) 45 
i ncerta A staгte (Coelastarte) 36 
ioani A starte (Filatovella) 22, 45 
Isocrassina 1 7 ,  19 ,  44 
jugosa Grotriania 107 
Kaibella 1 1 ,  15, 16, 17 
kambarensis A starie 38 
kambarensis elongata A starte 38 
Laevastarte 1 7 ,  20 , 45 
lasteroti i A starte (Astarte) 23 
Leckhamptonia 44 
Lenticularis Eriphyla 1 1 2  
Lirodesma 15 ,  1 7  
Lirodiscus 1 7 ,  19 ,  1 1 3  
Lirotarte 44 
lituanica A starte 35, 99, 100 ,  102 
lopsiyaensis A starte (A starte) 12, 25, 70, 

83, 85, 87 
lopsiyaensis i mprovisa A starte (Astarte) 42, 

70, 7 1 ,  74, 75 
lopsiyaensis lopsiyaensis A starte) Astarte) 42, 

70, 73, 75 
lotenoensis Eriphyla 1 1 3  
Lyapinella 113, 1 1 6  
lyapinensis A starte (A starte) 12 ,  1 4 ,  71 , 75,  

85 
lyapinensis lyapinensis A starte) A starte) 42, 

75 , 76, 77,  78 
lyapinensis toliyaensis A starte (Astarte) 42, 

75 , 76 , 77,  78, 80 
lyuliyaensis A starte (Astarte) 42, 70, 83, 84 
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Mactrina 44 
Matheria 1 5 ,  1 7 ,  44 
Megapraeconia 44 
memmus A starte 36 
michaudiana aff. A starte 37 
Middalya 44 
miliaris Goodallia 44 
minima Eriphyla (Eriphyla) 38 
minor A starte (Nicaniella) 38 
Miyakoella 17 ,  1 13  
miyakuensis cf. Eriphyla (Miyakoella) 38 
miyakoensis Eriphyla (Miyakoella) 38, 1 1 3  
mnevnlkensis A starte 35 
linontagui A starte (Nicania) 21 , 22 
morea na Prorok!a 110 
moriceana Prokokia 108 
morini А starte 36 
multiformis A starte (A starte) 36, 91 , 94 
mysis A starte 88 ' 
nakanoi Opis (Opis) 38 
Neocrassina 12,  16,  1 7 ,  18 ,  1 9 ,  24, 34. 

44, 45, 97, 98, 107, 108, 1 13 ,  1 1 6  
Neocrassina s.  str. 98, 101 
Nicania 1 7 , 20,  21 , 45 
Nicaniella  1 1 ,  16 ,  17 ,  45 , 95,  97 ,  108 
niyayuensis A starte (Astarte) 42 , 47, 50, 51 
nummus A starte 104 
oЫiqua A starte 44, 99 
о Ыиsа А starte 95 
ogawensis Astarte 38 
opalina A starte 104 
Opis 1 7  
Opisastarte 1 7  
orientalis Neocrassina (Neocrassina) 29,  

40, 42,  99,  103 
ovalis aff. Neocrassina (Neocrassina) 28, 36 
ovalis Cardita 44 
ovalis Neocrassina (Neocrassina) 29, 31 , 36 
ovalis Pro rokia 108, 110  
ovata A starte (Neocrassina) 35 ,  36 ,  37, 99 ,  

100 
Pachytypus 44, 108 
panderi A starte 35 
panderi cf. A starte 37, 53, 54, 57 
papartinense A starte (Coelastarte) · 35, 100 
paphia A starte 69 
papi lensis A sta1·te 35 
Parisiella 44 
pasiphae A starte 48 
pelops A starte 104 
р hi lea А starte 104 
phi llis A starte (A starte) 91 
polymorpha A starte (Astarte) 48 
polymorpha cf. A stm·te 28, 37 
pontica Asta rte 36 · 
pop igaiensis vener!s A starie (A starte) 23 
Praeconia 15 ,  16 ,  17 ,  18,  44, 45, 98 
praeveneris aff. A starte (Astarte) 36 
praeveneris A starte (A starte) 14, 24, 35, 53, 

64 
praeveneris gerasimovi A starte (A starte) 36 
praeveneris maimechanensis A starte (Astarte) 

40, 54', 57 
praeveneris praeveneris A staгte (A starte) 40, 

54, 55 
praeveneris udgaensis A starte (A.�tarle) 40, 

54, 55 ,  56, 58 
Pressastarte 17, 18, 98, 101 , 103, 104, 1 1& 
pressula aff. A starte (Pressastarte) 42, ·106 
pressula A starte (Pressastarte) 42, 104, 105, 

106 



proЫematica Prorokia  35, 108, 110  
Prorokia 17 ,  44, 108 
Protopis 17 
Pruvostiella 97 
Pseudopis 17  
psilonoti A starte 104 
pulchella Eriphyla (Eriphyla) 38, 113  
pulla A starte 36 
p ulla grandis A starte 36 
Puschia 44, 98 
rei masi А starte (С ari nastarte) 45, 95 
retrotracta «Astarte» 37 
rhodani A starte 103 
Rictocyma 17, 20 
rocklumensis A starte 104 
roemeri Astarte 35 
roui llieri A starte 35 
rouillieri Opis 35 
saemanni aff. A starte 37 
saemanni cf. A starte 37,  115  
sauvagei A starte 35 
schorlica A starte 104 
sealaris A starte 36 
S eebachia 1 7 ,  18 
semicostata A starte (A starte) 38 
semicostata Grotriania 44, 107 
senecta A starte 101 ,  103 
sequana А starte 36 
shinanoensis aff. A starte (УаЬеа) 38 
shinanoensis A starte (УаЬеа) 38, 45 
siblrica Grotriania 24, 40, 104 
somensis А starte ( Coelastarte) 38 
sp. A starte ( ?) 38 
sp. A starte (Astarte) 38 
sp. А starte ( Coelastarte) 38 
sp. Neocrassina (Pressastarte) 42, 106 
sp. indet. A starte 40 ,  48 
sp. indet. A starte (Nicaniella) 1 6  
s p .  indet .  elegans cf. A starte 3 7  
spitiensis cf. А starte 38 
sp. Opis' .( Coelopis) 38 
sp. Opis (Opis) 38 
squamula A starte 37 
striatocostata A starte 104 
szfbdentata A starte 104 
subdepressa A starte 38, 48 
subomalioides A starte (Freiastarte) 38 
subpelops A starte 104, 105 
subproЫematica Prorokia 108 
-subsenecta A starte (A starte) 38, 101 , 103 
subsenecta cf. Astarte (A starte) 38 
sulcata A starte (Asta1·te) 21 , 44, 45 
supracorallina A starte 36 
supraextensa A starte (Astarte) 42 , 90, 9 1 ,  92 
suprajurensis Astarte 35 

supraveneris A starte (A starte) 14, 24, 40 , 
55 ,  62,  64, 103 

taimyrensis aff. A starte (A starte) 40 , 70 
taimyrensis A starte (A starte) 40 , 67, 69 ,  70 
tanourensis Opis ( Coelopis) 38 
terminalis A starte 44 
tetragona cf. Praeconia 16 
thais Opis ( Coelopis) 35 
thalassika А starte 16 
Torastarte 1 6  
torinosuensis Opis ( Trigonopis) 38 
transi toria cf. Prorokia 40 , 110 ,  1 1 1  
transitoria Prorokia 2 4 ,  3 8 ,  4 0 ,  108, 110 ,  

111  
transversa aff. A starte 63  
Trautscholdia 44 
tremblazensis A starte (Pressastarte) 35, 103, 

104, 106 
tremЬiazensis ех gr. Astarte (P1·essastarte) 

29, 40, 1 04, 1 05 
trt·assica A starte 1 6  
Tridonta 12 ,  1 7 ,  1 9 ,  20, 21 , 45 
trigonalis Opis ( Trigonopis) 38 
trivvilis aff. A starte (Astarte) 40, 49, 50 
Trigonastarte 1 7  
Trigonopsis 1 7  
trivialis A starte (Astarte) 1 4 ,  1 5 ,  2 3 ,  40 , 

46, 47, 49, 50 ,  51 , 52,  53, 58, 59 ,  62 ,  63,  
68 ,  74, 80, 83,  85,  89,  93 

Tutcheria 16 
umbonata Eriphyla 1 1 2  
undulata A starte 45 
uralensis A starte (A starte) 42, 7'0, 83,  86 
vai Neocrassina (A nabarella) 5 ,  24, 40 , 62 ,  

101  
valanginiensis A starte 58 
veneriformis A starte (A starte) 40 , 42 , 64 
veneris A starte (A starte) 5 ,  14 ,  24, 35,  53, 

54, 58, 63 ,  101 , 103 
veneris ех gr. A starte (Astarte) 40 
veneris gerasimovi A starte (Astarte) 54 
veneris p opigaiensis A starte (Astarte) 40, 58, 

60,  62 
veneris p opigaiensis aff. A starte (Astarte) 40 

58,  62 
veneris veneris A starte (Astarte) 42, 58, 59 ,  60 
venkatappaya A starte 113  
wandeli A starte 37  
Woodia 44 ,  1 7  
УаЬеа 1 7 ,  45 
yatriyaensis A starte (Astarte) 14, 23 ,  42, 82 ,  

85, 115  
zenkevitchi A starte (Rictocyma) 22 
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