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УДК 551.762(571.55+571.6)

В статьях содержится описание и обоснование расчлене
ния морских юрских отложений Восточного Забайкалья 
(Т. М. Окунева) и Верхнего Приамурья (Л. В. Сибирякова), 
а также описание характерных для них остатков моллюсков. 
Изложены результаты изучения моллюсков раннемеловых пре
сноводных бассейнов Южного Приморья (А. А. Якушина). А в 
торами использованы материалы по 1965 г.

Материалы сборника существенно дополняют имевшиеся 
ранее сведения о мезозойских отложениях, широко распрост
раненных в восточных районах СССР, где с ними связаны мно
гие месторождения разнообразных полезных ископаемых.

Сборник предназначен для геологов: производственников, 
научных работников, аспирантов, может быть полезен для 
студентов геологических вузов.

Научный редактор Г. Я■ Крымгольц
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Т. М. ОКУНЕВА

СТРАТИГРАФИЯ ЮРСКИХ МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ И ЕЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

Изучение стратиграфии и фауны юрских морских отложений Вос
точного Забайкалья было начато нами в 1955 г. Целью исследований 
являлось создание обоснованной стратиграфической схемы морской 
юры, необходимой для выяснения геологического строения региона, кор
реляции морских и континентальных отложений, широко развитых в За
байкалье, для построения палеогеографических и других специализиро
ванных карт.

Одновременно в Восточном Забайкалье проводились геологосъемоч
ные работы, которые внесли много нового в понимание геологического 
строения региона.

Наши исследования велись путем детального описания опорных 
разрезов, прослеживания маркирующих горизонтов по простиранию 
с последующим- монографическим изучением послойно собранных остат
ков фауны.

Палеонтологические коллекции были собраны автором в период 
с 1955 по 1961 г. по разрезам юрских отложений в бассейнах рек Онон, 
Турга, Талангуй, Борзя, Газимур и Унда.

Обширные материалы получены от геологов Читинского геологи
ческого управления: К. К. Анашкиной, М. А. Гуревич, В. Д. Гунбина,
А. Ф. Мушникова, И. Г. Рутштейна. Интересные находки, сделанные в 
процессе геологосъемочных и тематических работ, переданы автору 
также В. А. Амандовым, В. Г. Глинкой, Г. Г. Григорчуком, Л. М. Лав
ровым, Н. П. Михио, А. В. Семикиным, С. М. Синицей, М. А. Строгано
вым, Ю. А. Томбасовым, И. Н. Тихомировым, В. А. Фишером.

В результате в распоряжении автора оказалась коллекция, насчи
тывающая свыше 1500 экземпляров остатков морских моллюсков, ко
торые и послужили основой палеонтологического обоснования предла
гаемой стратиграфической схемы морской юры Восточного Забай
калья.

Автор благодарит всех лиц, предоставивших палеонтологический 
материал для изучения.

В процессе работы автор неоднократно пользовалась советами 
Г. Т. Пчелинцевой|, В. Ф. Пчелинцева, Г. Я. Крымгольца, Л. Д. Кипа
рисовой, С. С. Кузнецова, которым выражает сердечную благодар
ность.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

История изучения морских юрских отложений^ Восточного Забай
калья неоднократно и довольно подробно излагалась в ряде опублико
ванных работ (Козеренко и Мушников, 1953; Козеренко, 1956; Мушни- 
ков и Рутштейн, 1958). Поэтому нет необходимости останавливаться на 
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всех работах, в большинстве которых описывается стратиграфия мор
ской юры небольших районов. Мы кратко разберем только основные 
исследования, способствовавшие разработке стратиграфии морской юры 
Восточного Забайкалья.

Присутствие в Восточном Забайкалье морских отложений юры 
было впервые доказано в 30-хгодах нашего столетия в,процессе геолого
поисковых и геологосъемочных работ, проводившихся Геологическим 
комитетом (Войновский-Кригер, 1927; Призант, 1929; Шейнман, 1927, 
1931; Деньгин, 1929; Мелиоранский, 1929; Тетяев, 1927). Исследователи 
указывали, что морская юра в Забайкалье была установлена еще в 
70-х годах XIX века, ссылаясь при этом на обзорную статью А. Озер- 
ского (1867). Но приведенные А. Озерским сведения свидетельствуют не 
о морских, а о пресноводных отложениях юры, в которых остатки рыб 
действительно часто встречаются (бассейн ф. Турги).

Летом 1929 г. И. Е. Худяевым проводились специальные стратигра
фические исследования, в итоге которых, с учетом результатов преды
дущих работ, им была составлена первая стратиграфическая схема юр
ских морских отложений Восточного Забайкалья. Впоследствии она 
была положена в основу стратиграфических (Обручев, 1938), палеогео
графических (Соколов, 1936, 1940; Крымгольц, 1938) и тектонических 
(Балицкая, 1938; Нагибина, 1948, 1958) построений. И. Е. Худяев среди 
морских отложений выделил все ярусы нижней и средней юры до бата 
включительно. Последующими работами было доказано, что эта схема 
не вполне соответствует действительности. Е. В. Павловский и И. В. Лу- 
чицкий (1940) первыми указали на ошибки, допущенные И. Е. Худяе- 
вьгм в трактовке разреза морской юры Газимуро-Заводского района.

Довольно подробный критический разбор схемы И. Е. Худяева дан 
в статье А. Ф. Мушникова и И. Г. Рутштейна (1958). Они исходили, в 
основном, из общегеологических и тектонических соображений и совер
шенно не затрагивали палеонтологического обоснования. На ошибках, 
связанных с последним, мы и остановимся. Поскольку И. Е. Худяев не 
успел выполнить описания и не оставил изображений определенных им 
форм (до нас дошла только небольшая часть его коллекции без этике
ток и другая часть, позднее монографически обработанная Г. Я. Крым- 
гольцем), такой разбор несколько затруднен. Однако на основании 
большого материала, собранного примерно в тех же, а иногда и точно 
в тех же обнажениях, можно судить о правильности и точности опреде
лений и установления возраста по ним.

Плохая сохранность большинства остатков фауны, представленных, 
как правило, единичными экземплярами, имевшимися в распоряжении 
И. Е. Худяева, не дает полной уверенности в правильности его опре
делений, на что указывал и сам автор. Т

Наиболее низкий горизонт с фауной в его схеме — второй. Единст
венным подтверждением нижнелейасового возраста его является присут
ствие Crenatula, которая не поддается точному определению, как ука
зывает И. Е. Худяев. Crenatula oxynoti Q u е n s t., описанная позднее 
Г. Я. Крымгольцем (1938, стр. 274), очень плохой сохранности и кроме 
внешних очертаний других признаков не имеет. Встреченный во втором 
горизонте Hinnites davaei D u ш. известен, по данным Дюмортье, и в 
Нижней части среднего лейаса. Так что утверждение о нижнелейасовом 
возрасте отложений необоснованно.

Из горизонта 3 И. Е. Худяевым приводятся те же виды Nucula, 
которые обнаружены нами на левом берегу р. Онон вместе с многочис
ленными Amaltheus margaritatus Mo n t f . ,  свидетельствующими о до- 
мерском возрасте. Palaeoneilo, присутствующий вместе с этими форма- 
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ми, по-видимому, был принят за Cucullaea sp. (cf. С. oxynoti Que r i s t . ) .  
Таким образом, возраст отложений, отнесенных И. Е. Худяевым к го
ризонту 3, а может быть, и части горизонта 2, должен быть поднят до 
домера.

Возраст горизонтов 4 и 5 определен И.ЧЕ. Худяевым как нижняя 
половина среднего лейаса на основании находок Beaniceras centaurum 
Or b .  Те формы, которые описаны Г. Я- Крымгольцем (1938, стр. 265) 
и автором как Beaniceras, встречены совместно с Amaltheus margarita- 
tus М о n t f. Следовательно, возраст этих отложений также домерский.

Разрезы по пади Большая Кулинда, в верховье р. Талангуй и около 
села Онон-Борзя, где И. Е. Худяев рисует опрокинутые на северо-вос
ток складки, были им неправильно поняты, что привело к неверным со
поставлениям отдельных частей разрезов. К горизонту 4 он относил 
толщу сланцев, переслаивающихся с аркозовыми песчаниками в устье 
пади, которые, как сейчас установлено, являются верхнедевонскими.

Совершенно неправильно темно-серый тонкозернистый песчаник 
со стяжениями пирита, обнажающийся по падям Волчьей и Прямой 
(притоки р. Онон) и относимый ныне к домеру, сопоставлен со сланца
ми из верховьев р. Талангуй, содержащими тоарские аммониты Dacty- 
lioceras cf. gracile S i mp s . ,  D. cf. annulatum S i m p s .

Последние в действительности соответствуют песчано-глинистым 
сланцам с Dactylioceras braunianum Orb. ,  Porpoceras andraei S i m p s ,  
из пади Заключной, которые И. Е. Худяев отнес к горизонту 7.

Песчано-глинистые сланцы этого горизонта по пади Заключной 
И. Е. Худяев сопоставил с обломочной брекчией, обнажающейся в вер
ховьях падей Таменга и Шивия (бассейн р. Турги). Как установлено 
геологосъемочными и тематическими работами, обломочная брекчия 
является базальным горизонтом, протягивающимся на значительное 
расстояние в центральной части Восточного Забайкалья, и по возрасту 
относится к нижней половине среднего лейаса.

Из верховьев пади Таменга, из тех же обнажений, в нашем распо
ряжении имеется богатая коллекция остатков пелеципод, среди кото
рых Inoceramus не встречен. Остальные же формы относятся к родам 
Lima, Oxytoma и др. и представлены среднелейасовыми видами.

Трудно сейчас сказать что-либо о фауне горизонта 8, особенно 
относительно правильности определений Lytoceras и Leioceras, по ко
торым И. Е. Худяев устанавливает ааленский возраст отложений по 
р. Ыкагуй, поскольку точное местонахождение этих находок неизвест
но. В настоящее время геологическими съемками крупного масштаба 
здесь обнаружено присутствие лишь среднелейасовых отложений.

Фаунистическая характеристика горизонта 8 не может свидетельст
вовать об аален-байосском возрасте отложений, поскольку роды, указан
ные И. Е. Худяевым, имеют широкий интервал распространения, а при
веденные им растительные остатки принадлежат видам, встречающимся 
в нижней и средней юре.

С правого борта пади Маректа, из горизонта 10, И. Е. Худяевым 
приводится список форм, которые, по-видимому, определены неверно 
как Garantia bifurcata Z i e t .  За последнюю форму был принят плохой 
сохранности Amaltheus margaritatus M o n t f .  Сравнение большого ко
личества экземпляров Amaltheus margaritatus M o n t f .  различной со
хранности из фассейна рек Онон и Талангуй, откуда обнажения домер- 
ского подъяруса прослеживаются и в бассейне р. Турги (падь Марек
та), с экземпляром, определенным как Garantia bifurcata Z i e t .  
(хранится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева в 
Ленинграде, коллекция № 5298), не оставляет сомнения в неточности
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последнего определения. Все остальные формы могут не приниматься 
ьо внимание.

К горизонту 10, соответствующему байосу — бату, по падям Антия 
и Сухая Антия (бассейн р. Турги) И. Е. Худяевым отнесены песчаники 
с Perisphincies sp. indet., Pseudomonotis echinata ( S m i t h )  и P. sp. и 
вышележащие песчано-глинистые сланцы с Myacites cf. sinistra A g., 
Inoceramus sp. indet., Modiola sp. indet. Трудно точно установить, какой 
вид был принят за Perisphinctes, скорее всего Porpoceras. Представи
тели этого рода обнаружены здесь К. К. Анашкиной и нами вместе с 
Galinia и Cardinia и др., датирующими тоарский ярус. Galinia, по-ви- 
димому, была определена как Inoceramus.

Г. Я. Крымгольц (1938) переопределил большое количество и мо
нографически описал 14 форм из коллекций И. Е. Худяева, О. М. Кичи
гиной и геологов Восточно-Сибирского треста. Уточнив возраст отдель
ных горизонтов, Г. Я- Крымгольц сохранил ряд ошибок И. Е. Худяева.

Касаясь вопроса о связи юрского бассейна Восточного Забайкалья 
с другими бассейнами, Г. Я. Крымгольц отмечает, что по характеру 
осадков, по условиям, существовавшим в юрских бассейнах, наиболее 
близко Забайкалье стоит к Бурее и резко отличается от Вилюйского 
бассейна.

С 1955 г. начинается новый этап в изучении геологии и стратигра
фии морской юры Восточного Забайкалья. Широко развернувшиеся 
геологосъемочные и тематические работы ВСЕГЕИ и Читинского гео
логического управления дали много новых сведений.

В процессе геологосъемочных работ (1955—1961 гг.) геологами 
ЧГУ собран богатый фактический материал по геологии, стратиграфии 
и тектонике юрских отложений, обобщенный А. Ф. Мушниковым в ряде 
статей (1958, 1961). В морской юре им выделены: онтагаинская 
свита — средний лейас, сивачинская свита, нижняя часть которой бы
ла отнесена к среднему, верхняя — к верхнему лейасу, и онон-борзин- 
ская свита—верхний лейас—доггер (?), принятые стратиграфическим 
совещанием в Чите в мае 1961 г. Выделенные свиты хорошо прослежи
ваются на площади.

По нашему мнению, границы свит, в частности границу между си- 
вачинской и онтагаинской, следует поднять и проводить ее в основании 
тоарского яруса. Литологически эта граница совпадает с основанием 
мощной толщи конгломератов, залегающей в низах тоарского яруса.
А. Ф. Мушников проводит границу между этими свитами ниже по по
явлению первых прослоев конгломератов в ореднелейасовой толще 
переслаивания конгломератов и песчаников. В различных районах про
слои конгломератов появляются на различных стратиграфических уров
нях, отсюда объем с^вачинской свиты то увеличивается, то уменьшается.

В это же время (1955—1961 гг.) автор проводил тематические стра- 
тиграфо-палеонтологические исследования, результаты которых нашли 
отражение в палеонтологическом обосновании стратиграфической схе
мы, принятой совещанием в Чите, и обобщены в предлагаемой работе.

СТРАТИГРАФИЯ

Морские отложения юры распространены преимущественно в цен
тральной части Восточного Забайкалья. Эти отложёния развиты к во
стоку от среднего течения р. Онон и протягиваются отсюда в виде ра
зобщенных полос почти широтного и северо-восточного простирания до 
верховьев Амура. Наибольшую площадь занимает полоса широтного 
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простирания, охватывающая бассейны рек Онона, Турги, Талангуя, 
верховьев р. Борзи и их притоков. Здесь наблюдаются наиболее пол
ные и лучше охарактеризованные разрезы морской юры (рис. 1).

Непосредственным продолжением полоры на северо-восток явля
ется поле морской юры в бассейнах рек Унды, Турова и Куренги. Юрс
кие отложения здесь зажаты в тектонических блоках, сильно дислоци
рованы и разбиты множеством мелких тектонических нарушений. В

Рис. 1. Выходы юрских морских отложений в Восточном Забайкалье 
1 — отложения среднего лейаса; 2 — отложения тоарского яруса; 3 — отложения 
аалена; 4 — нерасчлененные отложения; 5 — местонахождения главнейших раз

резов

связи с этим разрезы юры этой части Восточного Забайкалья неполны и 
трудно сопоставимы с разрезами юрских отложений остальной части 
региона. Далее на северо-восток, также в тектоническом клине, юрские 
морские отложения обнаружены в районе пос. Шилкинский Завод, по 
пади Чалбучи.

Другая полоса распространения морских юрских отложений начи
нается в бассейне р. Газимур от пос. Красноярово и доходит до водо
раздела пади Средней и р. Урова. Ниже по течению р. Газимур они 
встречены в районе пос. Култума. Северо-восточнее интересующие нас 
отложения обнажаются в устье рек Шилки и Аргуни.

По результатам исследований, основанных на детальном изучении 
опорных разрезов и монографической обработке фаунистического ма
териала, а также данных, полученных при геологическом картирова-
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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ЮРСКИХ МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Отдел Ярус Название слоев Индекс слоев Вещественный состав Мощность Характерные комплексы фауны

С
ре

дн
ий

А
ал

ен
ск

ий

•>зак Среднезернистые
песчаники

Более 
800 м

Слои с Aguilerella khu- 
dyaevi (К г i ш h.)

•>2а' Песчаники с прослоями 
конгломератов и алевро
литов

80 м Aguilerella khudyaevi (K r im h .) ,  
Ag. zabaikalica O k u n ., Ag. recta 
0  k u n., Ag. kulindensis O k u n ., Cy- 
prina cf. loweana M. et L.

95S
S СК

ИН

Слои с Dadylioceras 
sp.

J?th Песчаники с прослоями 
алевролитов

До 300 м Dadylioceras sp. indet., Tancredia 
sp. indet., Turritella sp. indet.

Слои с Pseudolioceras 
compactile S i m p s .

»

J ltg Алевролиты и песчани
ки

600—1200 м Pseudolioceras compactile S i m p s . ,  
Ps. whitbiense B u c k m . ,  Ps. xistense 
M о n e s t., Ps. ledum  S i m p s . ,  Ps. 
lythensis (Y. et B.), Ps. boulbiense 
(Y. et B.), Harpoceras (Eleganticeras) 
sp. indet., Dadylioceras gracile 
S i m p s., D. braunianum 0  г b., Harpo- 
ceratoides serotinum В e 11 о n i, Me- 
soteuthis cf. stimula Dum. ,  Eumorpho- 
tis cf. sparsicosta P e t r . ,  Myopholas 
aff. baranovi S i b i r j a k o v a ,  Tancre
dia cf. stubendorffi S c h m i d t ,  T. aff. 
oblonga S c h m i d t . ,  Posidonia bronni 
V о 11 z, P. buchi R о e m e r, Quensted- 
tia cf. levigata P h i  11., Variamussium 
personatum (Z i e t e n ), Galinia dubii- 
formis O k u n . ,  G. borsjaensis Okun . ,  
G. ovata O k u n .

\
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Слои с Leda jacutica 
P e t r .

J^tf Конгломераты с про
слоями песчаников п 
алевролитов

130—600 м Leda iaculica P e t r . ,  L., acuminata 
( G o l d  f.)

Слои с Amaltheus mar
garitatus M o n t f .  и Pli- 
catula (Нагpax) terquemi 
D e s 1.

J?de Песчаники с прослоями 
алевролитов

До 500 м Amaltheus margaritatus Mo n t f . ,  
Plicatula (Harpax) terquemi D e s k ,  
PI. (H.) ussuriensis V o r., PI. (H.) 
laevigata Orb. ,  PI. (H.) spinosa 
Sow, .  Meleagrinella tiungensis 
( P e t r ) ,  Nucula variabilis Sow. ,  As- 
tarte depressa Go l d ! . ,  As. talanguen- 
sis sp. nov., Chlamys textoria 
S c h 1 о t h.

Слои c Amaltheus mar- 
garitatus M о n t f. и Bea- 
niceras centaurum Or b .

Jld Алевролиты и песчани
ки

300-700 м Amaltheus margaritatus Mo n t f . ,  
Am. arcticus К о s c h., Beaniceras cf. 
centaurum О r b., Nucula hausmanni 
D e f r., N. amygdaloldes S о w., N. 
ononica sp. nov., Leda acuminata 
(G о 1 d J.), Aguilerella

Слои c Pleuromya gata- 
thea A g a s s.

Jj[kc Песчаники и алевроли
ты

200 -4 0 0  м Pleuromya galathea A g a s s., Ano- 
dontophora miinsteri ( Wi s s m. ) ,  Ho- 
momya (Bureiamya) undensis sp. 
nov., H. (B.) sp. nov., Limea cf. acu- 
ticosta Q u e n s l . ,  Modiolus numisma- 
lis (Opp. ) ,  M. schiviensis s^. nov., 
Myophoria lingonensis D u m.

Слои c Epideroceras sp. J*kb Алевролиты с прослоя
ми песчаников

Около 800 м Epideroceras sp. indet., Palaeopharus 
cf. buriji К i p a r., Coelastarte sp. in
det., Pleuromya sp. indet., Anodonto- 
phora sp. indet. (мелкие и редкие)

Слои c Plicatula Jjka Базальные конгломера
ты, брекчии, разнозерни
стые песчаники и прослои 
алевролитов

28-400  м Plicatula (Harpax) laevigata Sow. ,  
Chlamys ex gr. textoria S c h о t li., 
Lima hausmanni D u n k . ,  Oxytoma 
cygnipes var. ussuriensis V о r., Astar- 
te sp. indet., Tancredia sp. indet., Ляо- 
dontophora sp. indet., Pleurotomaria 
sp. indet., Rhynchonella ex gr. varia
bilis D a v.



нии, удалось обосновать стратиграфическую схему ярусного деления 
морской юры Восточного Забайкалья.

Выработанная схема хорошо сопоставляется со стратиграфически
ми схемами других областей Сибири.

В Восточном Забайкалье установлены плинсбахский и тоа)рский 
ярусы. Выше залегают раннеааленские отложения. В предетах ярусов 
выделяются слои с характерными для них комплексами фаунистических 
остатков.

Стратиграфическая схема расчленения морских юрских отложений 
представлена в табл. 1.

Плинсбахский ярус

К а р и к с к м й п о д ъ я р у с  (Ji2k)

Отложения плинсбахского яруса известны почти во всех районах 
развития морской юры в Восточном Забайкалье. В большинстве случаев 
они залегают на размытой поверхности каменноугольных пранитоидов 
верхнеундинского и газимурского комплексов. Здесь разрез юры начи
нается обломочной брекчией. В других местах плинсбахские отложения 
с угловым несогласием ложатся на верхнедевонские и нижнекаменно
угольные осадочные образования (район р. Онон, иногда на левобере
жье р. Турги, район пади Большой .Кулинды). Основание юрского раз
реза здесь представлено толщей конгломератов различной мощности, 
от 28 до 400 м.

Верхняя граница плинсбахского яруса вполне отчетлива. Карикские 
отложения постепенно сменяются домерскими, с которыми они пред
ставляют единый крупный цикл осадконакопления. Граница между 
подъярусами проводится нами по исчезновению массовых скоплений 
различных, Pleuromya, Bureiamya, Atiodcntophora и по появлению остат
ков Amaltheus margaritatus.

В восходящем разрезе карикса различаем слои с Plicatula, слои с 
Epideroceras sp., слои с Pleuromya galathea A g.

Слои с Plicatula  (Ji2ka) . В центральной части Восточного Забай 
калья в основании юры залегает осадочная брекчия, имеющая различ
ный облик на отдельных участках. Различия эти в основном касаются 
количества и размеров обломков, их сгруженности и характера запол
няющего вещества. Иногда брекчия почти полностью сложена крупны
ми неокатанными обломками гранита, кварца и полевых шпатов. Ее 
довольно трудно отличить от подстилающих интрузивных пород и толь
ко находки отпечатков Награх или Ostrea, а также редких хорошо ока
танных галек гранита помогают различить эти породы. В других случа
ях отдельные обломки, преимущественно кварца и полевых шпатов, бо
лее или менее равномерно рассеяны в темно-сером, желтовато-сером 
мелкозернистом песчанике и алевролите либо сосредоточиваются в виде 
линз и гнезд неправильной формы.

По мере удаления от контакта брекчия постепенно сменяется арко- 
зовыми песчаниками с обломками отмеченных ранее пород, а затем и 
без них. Общая мощность базальной обломочной брекчии не превышает 
30—40 м. В ряде мест в районе правобережья р. Турги и в бассейне 
р. Унды обломочная брекчия и аркозовые песчаники, с которыми она 
переслаив-ается, слабо перемяты, окварцованы, осветлены, иногда обо- 
хрены. Эти изменения наблюдаются по небольшим подвижкам вдоль 
седиментационного контакта.
10



В брекчии часто встречаются остатки двустворчатых моллюсков. 
Для грубообломочных разностей ее характерен обедненный комплекс 
Plicatuta (Harpax) cf. laevigata О г b., PI. (Н.у sp. indet., Ostrea sp. 
indet. В обломочной брекчии с песчанистым и глинистым заполняющим 
веществом обычны остатки Plicatula (Harpax) laevigata Orb. ,  PI. (H.) 
sp. iridet., Chlamys ex gr. textoria S c h l o t h . ,  Oxyioma cygnipes var. 
ussuriensis V о г., Lima hausmanni Dunk . ,  L. densicostata Q u e n s i . ,  
Anodontophora sp. indet., Terebratula sp. indet., Ostrea sp. indet.

Все перечисленные формы представлены ядрами, отпечатками и их 
обломками не всегда удовлетворительной сохранности. Какой-либо за
кономерности в их расположении не наблюдается.

Основание юрского разреза в районах р. Онон и левобережья 
р. Турги сложено мелко- и крупногалечными конгломератами, пере
слаивающимися с небольшими по мощности прослоями песчаников 
(рис. 2).

В мелкогалечных конгломератах состав галек отвечает, как прави
ло, составу подстилающих пород. Преобладают гальки из серого и тем
но-серого алевролита, серого метаморфизованного известняка, иногда с 
остатками мшанок, ’жильного кварца. Средний размер галек от 0,5 до 
2 см.

Вышележащие крупногалечные конгломераты состоят из более раз
нообразной гальки. Среди них преобладают песчаниковые породы, мел
козернистый биотитовый гранит, кварциты, глинистые сланцы. Средний 
размер галек колеблется от 5 до 7 см, редко достигает 9 см. Гальки 
имеют уплощенную форму, окатанность их средняя. Сгруженность галек 
различная в отдельных прослоях. Заполняющим веществом служат рцз- 
нозернистые песчаники с плохой сортировкой.

Конгломераты и песчаники остатков фауны не содержат. Они силь
но рассланцованы, в тонкозернистых разновидностях песчаников изо
билуют зеркала скольжения. Мощность конгломератовой толщи меня
ется в пределах от 20 м на левобережье р. Турги до ПО м на западе, в 
бассейне р. Онон, и 400 м на водоразделе падей Заречной и Заключной.

Слои с Epideroceras sp. (Ji2kb) . Непосредственно на отложениях 
базального горизонта почти всюду лежит пачка алевролитов мощностью 
до 20 м. Алевролиты постепенно переходят в мелкозернистые или алев- 
ролитовые песчаники. По составу песчаники в низах разреза аркозовые, 
но довольно быстро сменяются полимиктовыми, отличающимися плохой 
сортировкой обломочного материала. Обломки размером от 0,1 до 
0,8 мм, реже до 3—5 мм, представлены кварцем, полевым шпатом, ар
гиллитами, эффузивами, слюдистыми сланцами. Цемент глинисто-сери- 
цитовый.

Обычно песчаники переслаиваются с алевролитами. Количество и 
мощность слоев последних колеблются в различных раойнах в значи
тельных пределах, увеличиваясь вверх по разрезу. Мощность алевроли
тов изменяется от 0,5 до 80 м. Переходы от песчаниковых прослоев к 
алевролитам постепенные.

Кластичеокий материал алевролитов, встречающихся в нижней час
ти разреза в виде прослоев различной мощности и линз, состоит из 
кварца, полевого шпата, единичных зорен турмалина. ЦеМент глинисто- 
серицитовый, местами железистый. Структура алевритовая, текстура 
слоистая. Характерным является сильно проявленный кливаж.

В алевролитовых прослоях встречены редкие остатки аммонитов 
Epideroceras sp. indet., двустворчатых Lima aff. hausmanni Dunk . ,  L. 
sp. indet., Anodontophora sp. indet., Astarte sp. indet., Palaeophorus cf.
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buriji К i p a r., Tancredia sp. indet., Pleuromya sp. indet. и гастропод 
Pleuroiomaria sp. indet.

Фаунистические остатки, обнаруженные в слоях с Epideroceras sp., 
отличаются небольшими размерами и плохой сохранностью. Обычно они 
представлены деформированными ядрами и отпечатками. Залегают бес
порядочно относительно слоистости. В целом слои охарактеризованы 
фауной очень бедно. Мощность от 100 до 800 м.

Слои с Pleurom ya galathea  A g. (Ji2k c). Верхняя часть карик- 
ского подъяруса, выделенная в слои с Pleuromya galathea A g., отли
чается весьма пестрым составом в наиболее характерных разрезах (бас
сейны рек Онон, Турга, Талангуй). Здесь наблюдаются пачки тонкого 
переслаивания алевролитов, аргиллитов и тонкозернистых песчаников 
со всеми возможными переходами между этими породами. Мощность 
таких слоев не превышает 2—3 см. Слоистость выражена также чередо
ванием пород различных тонов серого цвета. В толще резко преоблада
ют алевролиты. В верхней части разреза алевролиты переслаиваются 
мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками голубовато-серого цве
та. Границы слоев обычно нечеткие. Постепенно вверх по разрезу роль 
песчаников возрастает.

В песчаниках и алевролитах верхней части карикского подъяруса 
встречены многочисленные остатки двустворчатых моллюсков Ытеа 
acuticosta Q u е n s t., Anodontophora miinsteri W i s s m., A. sp. indet., 
Myophoria lingonensis D и m., M. cf. rotunda A l b e r t i ,  Oxytoma sp. 
indet., Astarte sp. indet., Modiolus numismalis О p p e 1, M. schivien- 
sis sp. nov., Pleuromya galathea A g., Homomya (Bureiamya) undensis 
sp. nov., H. (B.) sp. nov.

Кроме того, обнаружены единичные остатки гастропод Pleurotoma- 
ria sp. indet. Флористические остатки (по определению И. Н. Сребро
дольской) представлены Cladophlebis denticulata ( B r o n g n . ) ,  Cl. sp. 
[ex gr. Cl. haiburnensis (L. et H.)], Czekanowskia rigida H r.

Слои c Pleuromya, Anodontophora, Bureiamya весьма характерны 
для Восточного Забайкалья и являются маркирующими для сопостав
ления далеко отстоящих разрезов. Фаунистические остатки этого гори
зонта представлены зарывающимися формами, нормальными по разме
рам экземплярами, часто захороненными в прижизненном положении. 
Реже сомкнутые створки пелеципод располагаются параллельно слоис
тости.

Возраст рассмотренных отложений устанавливается по Epideroce
ras, впервые обнаруженным в Восточном Забайкалье. Этот род аммо
нитов характерен для нижнеплинсбахских отложений Западной Евро
пы. Остальные формы — Pleuromya galathea A g a s s., Modiolus numis
malis О p p., Myophoria lingonensis D u m., Plicatula (Harpax) laeviga
ta Orb. ,  Oxytoma cygnipes var. ussuriensis V о г. и другие, чаще встре
чающиеся в пижней части его, датируют средний лейас Сибири.

Мощность нижнеплинсбахских отложений весьма изменчива. В за
падных разрезах она достигает: в бассейне р. Онон около 800 м и в  бас
сейне р. Турги около 500 м, в бассейне р. Талангуй около 1400 м.

В разрезах краевых частей прогиба (верховье р. Борзи, левобере
жье Газимура, район пос. Шилкинский Завод) нижнеплинсбахские от
ложения сложены однообразной песчаниковой толщей и трудно отде
лимы от домерских, поэтому мощность для этих разрезов будет дана 
вместе с домерскими (см. рис. 2).

Отложения карикского подъяруса и большей части домерского
А. Ф, Мушннковым выделены в онтагаинскую свиту.
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Д о м е р с к и й  п о д ъ я р у с  (J(2d)

Площадь распространения домерских отложений значительно боль
ше, чем нижнеплинобахских. Они залегают в бассейнах тех же рек, рас
полагаясь южнее отложений нижнего плинсбаха.

Отложения домерского подъяруса согласно и постепенно сменяют 
карикские, образуя вместе с ними крупный единый цикл осадкона- 
копления. Верхняя граница домера более отчетливая. Почти всюду в 
основании тоара залегает мощная конгломератовая толща. На границе 
этих ярусов также отмечается резкая смена фаунистических комплек
сов.

Доминирующими породами домерского подъяруса являются алев
ролиты и песчаники, прослои конгломератов и гравелитов встречаются 
редко. Верхняя часть подъяруса на западе (бассейн р. Онон) сложена 
преимущественно алевролитами. iK востоку и в меньшей степени к се
веро-востоку наблюдается значительное увеличение песчаников.

В восходящем разрезе домерский подъярус расчленяется на слои с 
Amaltheus margaritatus М о n t f. и Beaniceras centaurum О г b. и слои 
с Amaltheus margaritatus M o n t f .  и Plicatula (Harpax) terquemi 
D e s 1.

Слои c Amaltheus margaritatus M о n t f. и Beaniceras centaurum
Orb. (J!2dd). Сложены темно-серыми, массивными, грубослоистыми 
алевролитами, переслаивающимися песчаниками, а вверху и с про
слоями конгломератов. Кластический материал алевролитов тот же, 
что и в алевролитах слоев с Pleuromya galathea A g.

Весьма характерным для отложения домерского яруса бассейна 
р. Онон является присутствие большого количества шаровидных и не
правильной формы стяжений окислов железа. Эти тела чаще имеют уп
лощенную, вытянутую в длину форму. При внимательном изучении рас
пределения стяжений и кубиков пирита устанавливается определенная 
закономерность: лимонитовые стяжения встречаются в основании домер
ского яруса, псевдоморфозы же лимонита по пириту—в средних и верх
них частях его. Породы, в которых содержатся лимонитовые конкреции 
и псевдоморфозы лимонита по пириту, окрашены с поверхности и по 
трещинам в буроватые тона. В низах домерского подъяруса в отложе
ниях с железистыми стяжениями почти не встречено фаунистических 
остатков, и в верхней части они также немногочисленны.

В остальных разрезах ожелезнение не проявилось, однако и здесь 
имело место изменение условий обитания, отразившееся на орга
низмах— в соответствующих частях разрезов мы либо не находим фау
нистических остатков совсем, либо встречаем сильно угнетенные эк
земпляры.

Вверх по разрезу появляются прослои песчаников, а в алевроли
тах— примесь песчанистого материала. Но в целом песчаники играют 
подчиненную роль и лишь в верхах нижней части слоев с Amaltheus 
margaritatus . Mo n t f .  и Beaniceras centaurum Orb.  количество их су
щественно увеличивается. Мощность отдельных прослоев песчаников 
достигает 10 м. Представлены они серыми, зеленовато-серыми и желто
вато-серыми преимущественно мелкозернистыми разновидностями. В 
ряде случаев на плоскостях напластования песчаники несут некрупные 
волноприбойные знаки и следы размыва. Кластический материал этих 
песчаников значительно лучше окатан и отсортирован, чем нижне- 
плинсбахских.

В переслаивании, кроме того, участвуют пачки, сложенные микро- 
и тонкослоистыми серыми песчаниками и темно-серыми алевролитами.
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Границы между слоями резкие, параллельные. Мощности слойков нео
динаковые. Темные алевролитовые слойки имеют мощность от 0,2 до 
0,5 см, светлые — от 0,3 до 3—4 см, редко 6 см. В одном метре насчи
тывается до 130 слойков. В районе р. Онон в алевролитах, обладающих, 
как правило, раковистым изломом, обнаружено большое количество 
остатков аммонитов Amaltheus margaritatus М о n t f., Amaltheus cf. 
arcticus Kosch . ,  Beaniceras cf. centaurum Orb. ,  Beaniceras sp. indet., 
двустворчатых Nucula hausmanni D e f r., N. amygdaloides S о w., N. 
ononica sp. nov., Leda acuminata (Gol df . ) ,  криноидей Pentacrinus su- 
bangularis M ii 11. (криноидеи определены сотрудником ВСЕГЕИ
В. Л. Аренсом). Эти остатки, как правило, представлены деформирован
ными внутренними ядрами и рстречаются на плоскостях напластования. 
Обнаружено большое количество крупных остатков рЬстений Spheno- 
baiera spectabilis N a t h ,  (определение И. Н. Сребродольской). Они 
слегка ожелезнены, расположены параллельно друг другу и ориентиро
ваны близко к азимуту СЗ 310° СВ 40° (по 67 замерам).

В более восточных районах нижняя часть домерского подъяруса 
сложена преимущественно серыми, хорошо отсортированными песчани
ками с прослоями алевролитов, а иногда и угля (рудник Калангуй). 
Песчаники по составу полимиктовые, мелко- и среднезернистые, обла
дают грубой слоистостью. Только вверху разреза появляются пачки 
алевролитов, иногда довольно мощные — до 100—120 м. В алевролитах 
в левом борту пади Эмнэкен (бассейн р. Талангуй) обнаружена Mele- 
agrinella sp. indet.

Мощность слоев с Amaltheus margaritatus M o n t f .  и Beaniceras 
centaurum О r.b. колеблется от 270 до 680 м.

Слои с Am altheus m argarita tus  Mo n t f .  и Plicatula (Нагp a x )  
terquemi De s l .  (Ji2de). В разрезе по p. Онон эта часть домерского- 
подъяруса характеризуется, крайним однообразием пород. В основном 
же она сложена алевролитами, и только в низах и самых верхах ее 
встречаем маломощные прослои мелкозернистого песчаника.

В основании залегает пачка конгломератов, переслаивающихся с 
песчаниками, содержащими редкую гальку, и гравелитами. Гальки кон
гломератов состоят исключительно из подстилающих алевролитов и 
песчаников, редко кварца. Средняя величина галек —2—4 см. Окатан- 
ность плохая и средняя. Характерна малая сгруженность галек, отдель
ные прослои конгломератов переходят по простиранию в песчаники с 
галькой. Заполняющим веществом служит алевролитовын или песчани
ковый материал. Мощность пачки переслаивания около 100 м.

Песчаники, переслаивающиеся с конгломератами во всех разрезах, 
кроме ононского, обычно кварцевые, в отдельных прослоях полимикто
вые. '

Выше по разрезу в бассейне р. Онон залегают алевролиты с харак
терной палочковидной отдельностью, алевритовые песчаники с редкими 
прослоями мелкозернистых песчаников и аргиллитов. Фаунистические 
остатки в этой части распределены весьма неравномерно. В основном 
они приурочены к небольшим по мощности прослоям, в то время как 
остальная, большая часть разреза совсем лишена фаунистических ос
татков.

В западных разрезах (бассейн рек Онона и Турги) встречены ред
кие, плохой сохранности Amaltheus margaritatus Mo n t f . ,  Beaniceras 
sp. indet. и Nucula sp. indet.

В более восточных разрезах (бассейн р. Талангуй, верховья р. Бор- 
зи) в верхней части домерского подъяруса встречены, кроме отмечен
ных ранее пород, мелкогалечные конгломераты. Эту часть домерского 
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подъяруса и тоарскую конгломератовую толщу А. Ф. Мутников отно
сит к сивачинской свите. Описание конгломератов подъяруса будет при
ведено далее, при описании конгломератов, залегающих в основании 
ToapcKO.ro яруса, с которыми они связаны постепенными переходами.

В дорожном карьере, выше пос. Верхнее Гирюнино (левый берег 
р. Талангуй), в раскливажированных алевролитах обнаружено много 
разнообразных остатков двустворчатых моллюсков: Nucula variabilis 
Sow. ,  N. amygddloid.es Sow. ,  Leda acuminata ( Gol df . ) ,  Astarte dep- 
ressa G o l d  f., As. talanguensis sp. nov., Entolium (Syncyclomena) de- 
missum (P hi l l . ) ,  Chlamys textoria ( S c h l o t h . ) ,  Plicatula (Harpax) 
terquemi D e s 1., P. (H.) ussuriensis V о г., P. (H.) pectinoides D e s 1., 
P. (H.) spinosa Sow. ,  P. (H.) sp. indet., а также единственный экземп
ляр Amaltheus margaritatus M o n t f .

В районе с. Онон-Борзя, по правому борту пади Заключной, где 
домерский ярус полностью сложен средне- и мелкозернистыми полимик- 
товыми песчаниками, в последних встречены Meleagrinella tiungensis 
P e t r ,  и Tancredia kuznetsovi Kh u d .

Все перечисленные фаунистические остатки датируют домерский 
подъярус. Amaltheus margaritatus M o n t f .  является широко распро
страненной и характерной формой домерского яруса. Beaniceras cf. 
centaurum О г b., встреченный вместе с Amaltheus margaritatus Mont f . ,  
известен из нижней части среднего лейаса Франции, Германии, Англии 
и также описан Г. Я. Крымгольцем из среднего лейаса Восточного За
байкалья. Двустворчатые моллюски Plicatula (Harpax) terquemi Desl . ,  
PI. (H.) ussuriensis Vor. ,  Meleagrinella tiungensis P e t r ,  и др. описы
вались различными исследователями из верхней части среднего лейаса 
Северо-Востока, Приморского края, Вилюйской синеклизы и за преде
лами СССР.

Мощность домерских отложений заметно уменьшается в направле
нии от центральной части геосинклинального прогиба к его периферии. 
На западе, в бассейне р. Онон, она достигает 1200 м, близкая мощность 
замерена в бассейне р. Турги. В бассейне р. Талангуй отмечена наиболь
шая мощность — свыше 1300 м. В восточных районах, в бассейнах рек 
Борзя и Газимур, где - кижнеплинсбахские и домерские отложения 
подразделить практически невозможно из-за отсутствия фаунистических 
остатков, мощность всего среднего лейаса измеряется по пади Заключ-' 
ной —800 м (бассейн р. Борзя) и по пади Большая Кулинда (бассейн 
р. Газимур) — около 1300 м. Примерно такая же мощность нижней 
юры устанавливается в районе пос. Шилкинский Завод.

Тоарский ярус (Ji3t)

Тоарские отложения имеют в Восточном Забайкалье наибольшее 
распространение по сравнению с другими морскими юрскими образова
ниями. Площади, занятые тоарскими породами, простираются от бас
сейна р. Онон, по левобережью р. Турги, далее в бассейнах рек Талан
гуй и Борзя, в бассейне р. Газимур до водораздела р. Урова и пади 
Средней. В отдельных небольших тектонических блоках тоарские отло
жения встречены в районе пос. Шилкинский Завод, по пади Чалбучи и 
в бассейне р. Унды.

В разрезе тоарского яруса могут быть выделены (снизу вверх)г 
слои с Leda jacutica Pe t r . ,  слои с Pseudolioceras compactile S i mps . ,  
слои c Dactylioceras sp.

Слои c Leda jacu tica  P e  t г. (Jr3tf). На домерских отложениях 
с размывом залегает мощная конгломератовая толща тоарского яруса,
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хорошо прослеживающаяся в центральной части Восточного Забай
калья от бассейна р. Онон до верховьев р. Борзя. Она состоит из кон
гломератов, гравелитов и песчаников с очень редкими прослоями алев
ролитов. Количественные соотношения указанных пород в разных 
районах значительно варьируют.

Конгломераты мелко- и среднегалечные с преобладанием послед
них. Мелкогалечные разновидности обычно встречаются в основании 
толщи. В гальке встречаются полимиктовые мелко- и среднезернистые 
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, аргиллиты, гранитоиды. В от
дельных районах (с. Онон-Борзя) наряду с песчаниками встречается зна
чительное количество галек кварца, эффузивов и окремненных пород.

Средний размер гальки в низах конгломератовой толщи —2—3 см, 
присутствуют иногда гальки размером до 5—6 см. Количество крупных 
галек, их размеры увеличиваются вверх по разрезу, где они становят
ся преобладающими. Окатанность галек средняя. Обычно они округ
лые, реже уплощенные. Заполняющим веществом в конгломератах слу
жат мелко- и среднезернистые полимиктовые песчаники. Последние 
встречаются в виде быстро выклинивающихся линз или маломощных 
прослоев. Такие же конгломераты встречены в верхней части домер- 
ского яруса.

В бассейне р. Газимур (падь Большая Кулинда) основание тоар- 
ского яруса сложено плотными мелкозернистыми полимиктовыми пес
чаниками.

Мощность конгломератовой толщи измеряется в 350 м на р. Онон, 
600 м на левобережье р. Турги, 350 м в бассейне р. Талангуй и 125 м 
по пади Заключной (верховье р. Борзя). В прослое алевролитов среди 
конгломератовой толщи на левом берегу р. Талангуй обнаружены ядра 
Leda jacutica Pe t r . ,  L. acuminata (G о 1 d f.).

Слои c Pseudolioceras com pactile  S i mps .  (Ji3tg). Характерным 
признаком толщи, отнесенной' к этим слоям, является устойчивая тон- 
козернистость пород. Толща сложена алевролитами, содержащими 
большое количество прослоев, состав которых варьирует от алеврито
вых песчаников, песчанистых алевролитов до аргиллитов, реже встре
чаются мелкозернистые песчаники. Грубая горизонтальная, реже вол
нистая и линзовидная слоистость в алевролитовой толще обусловлена 
как чередованием отмеченных разновидностей пород, так и сменой цве
тов от серого до почти черного, а иногда темно-серого с зеленоватым 
оттенком. Мощность алевролитовых слоев от 0,2 до 3—5 м, песчани
стых— до 1—1,5 м.

Алевролиты обладают скорлуповатой и плитчатой отдельностью, 
иногда тонко рассланцованы. Они состоят из обломков кварца, серици- 
тизированного кислого плагиоклаза, чешуек мусковита. Цемент глинис
тый, местами вторичный, железистый.

В бассейне р. Борзя в средней и верхней частях данных слоев на
блюдается очень тонкое и ритмичное чередование отмеченных пород. 
Мощности отдельных слоев измеряются несколькими сантиметрами. 
Алевролиты и аргиллиты содержат крупные зерна, беспорядочно рас
полагающиеся в породе.

К средней и верхней частям толщи приурочено наибольшее количе
ство остатков аммонитов и двустворчатых. Отсюда нами определены ам
мониты: Pseudolioceras compactile S i m p s . ,  Ps. whitbiense Bu c k m. ,  
Ps. lectum S i m p s . ,  Ps. xistense Mo nes t . ,  Ps. lythensis Y. et B., Ps. 
boulbiense Y. et B., Harpoceras (Eleganticeras) sp. indet., Phylloceras 
sp. indet., Dactylioceras gracile S i m p s . ,  D. attenuatum S i m p s . ,  D. 
braunianum О г b., D. cf. annulatiforme S о w., Peronoceras cf. youngi 
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K e y n e s ,  P. turriculatum S i m j^s., P. linae M о n e s t., Porpoceras cf. 
subarmatum Y. el В.; белемнит — Mesoteuthis cf. stimula Dum. ;  двуст
ворчатые моллюски: Nucula eudorae var. acuta ( Bo r i s s . ) ,  Leda acu
minata (G о 1 d f.), Oxytoma sp. in d e tEumorphotis cf. sparsicosta P etr. ,  
Galinia ovata О k u n., G. dubiiformis О k u n., G. acuta Okun . ,  G. rhom- 
bica Okun. ,  G. porrecta Okun . ,  G. borsjaensis Okun . ,  G. zabaikalica 
Okun . ,  Posidohia buchi R o e m e r ,  P. bronni V о 11 z, P. aff. daghesta- 
nica U h 1 i g, Entolium (Syncyclomena) demissum P h i 11., Quenstedtia 
cf. levigata P h i 11., Chlamys textoria S c h 1 о t h., Myopholas cf. barano- 
vi S i b i г j a k о v a, Tancredia cf. stubendorffi S c h m i d t ,  T. aff. ob- 
longa S c h m i d t . ,  Plesiocyprina cf. rostralis Pee l . ,  Cardinia sp., C. (?) 
sp.

В низах толщи встречаются только редкие ядра Galinia sp.
Мощность слоев с Pseudoliocefas compactile S i m p s ,  меняется от 

600 до 1200 м.
Слои с D actylioceras (Ji3t h) сложены в основном мелко- и средне

зернистыми песчаниками с прослоями мелкогалечных конгломератов в 
верхней части толщи и прослоями алевролитов в нижней. Состав пес
чаников почти не отличается от состава подстилающих песчаников. Они 
состоят из кварца, полевого шпата, чешуек мусковита, обломков микро
кварцитов и глинистых сланцев. Цемент глинистый. Алевролиты темно
серые, песчанистые, в западных разрезах с тонкими пропластками 
мелко- и среднезернистйго песчаника. Местами желтовато-серый песча
ник образует линзочки неправильной формы.

|Конгломераты, слагающие в верхней части толщи прослои мощно
стью до 35—45 м, обычно мелкогалечные; средний размер галек 2—
3 см, редко встречаются гальки размером 4—5 см. Основная масса 
галек имеет неправильную или округлую форму, однако около 30% 
галек уплощены или округло уплощены. Гальки состоят из разнозер
нистых полимиктовых песчаников, крупнозернистых аркозовых песчани
ков, алевролитов, мелкозернистых кварцитов, катаклазированных гра
нитов, порфиритов. Окатанность средняя. Сгруженность различная, от 
небольшой, и тогда они постепенно переходят в песчаники с галькой, до 
значительной. Заполняющим веществом, в среднем составляющим 
около 30—50%, служит среднезернистый песчаник серого цвета, иден
тичный ниже- и вышележащим песчаникам.

Слои с Dactylioceras очень бедны органическими остатками. В 
западных разрезах (падь Сухая Антия) в маломощном прослое алевро
лита обнаружена Cardinia sp. indet. В районе с. Онон-Борзя (Церков
ная сопка) встречены остатки аммонитов Dactylioceras sp. indet., дву
створчатых Leda acuminata ( Gol df . ) ,  Tancredia sp., гастропод Turri- 
tella sp.

В бассейне p. ,Унды (с. Банщиково) в алевролитах тоарского яру
са встречены Pseudolioceras cf. xistense М о n е s t. В верховье р. Курен- 
ги тоарские отложения представлены двухкомпонентным (песчаник и 
алевролит) флишем, из которого Л. И. Булаевой определен Pseudolio
ceras aff. ledum  М о n е s t. На водоразделе падей Солонцевой и Чу- 
баркина В. Д. Гунбиным найдена Amberleya cf. ovalis P e e l .  Такая же 
форма обнаружена Ю. Ф. Мисником в районе пос. Шилкинский Завод 
(падь Чалбуча).

В бассейне р. Газимур (падь Большая Кулинда), где толща сло
жена в основном темно-серыми алевролитами с прослоями песчаников 
мощностью до 70 м, обнаружены остатки аммонитов Pseudolioceras cf. 
compactile S i mp s . ,  а в йерхней части тоара остатки двустворчатых 
моллюсков Quenstedtia cf. levigata Р h i 11., Q. sp. indet., Variamussium
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personatum ( Z i e t e n ) ,  Chlamys textoria S c h 1 о t h.,, гастропод Amber- 
leya cf. ovalis Pee l . ,  A. aff. densinodosa H u d 1.

В 1959—1960 гг. тоарские отложения установлены на юго-восточ
ной окраине юрского морского бассейна (падь Средняя и левобережье 
р. Уров). Они представлены преимущественно темно-серыми алевроли
тами с раковистым изломом с Quenstedtia cf. levigata Р h i 1 1., Galinia 
ox gr. dubiiformis О k u n. и G. ex gr. borsjaensis О k u n.

Выделение тоарского яруса в Восточном Забайкалье обосновано' 
присутствием аммонитов родов Pseudolioceras, Dactylioceras, Porpoce- 
ras, Harpoceras, характерных для тоарских отложений всего мира, а 
также двустворчатых моллюсков и гастропод, описанных из тоара Кав
каза и Сибири.

Полную мощность тоарских отложений определить трудно, так как на 
большей части территории Восточного Забайкалья граница тоара и 
аалена проводится условно. В районе же пос. Газимурский Завод, где 
эту границу удается провести точнее, мощности всех отложений сильно 
сокращены и поэтому не могут дать полного представления о мощности 
отложений центральной зоны, расположенной к северо-западу и запа
ду. Мощность тоарских отложений достигает примерно 1500 м.

Ааленские отложения

В Восточном Забайкалье наблюдаются самые низы ааленского 
яруса. Они недостаточно четко отделяются от тоарских образований. 
По сравнению с рассмотренными выше ааленские отложения менее 
распространены.

Фаунистически охарактеризованные отложения этого возраста об
наружены в бассейне р. Газимур (падь Большая Кулинда) и в районе 
пос. Култума. Значительно распространены образования ааленского 
яруса в районе Верхнего Амура.

Условно к низам аалена отнесены конгломераты, развитые на водо
разделе р. Большой Сок+уй и пади Сухая Антия. Возможно, к аалену 
«также следует отнести самые верхи разреза по пади Заключной. В этой 
толще выделяем1 слои с Aguilerella khudyaevi ( Kr i mh . )  и вышележа
щие песчаники, лишенные остатков фауны.

Слоне A guilerella  khudyaevi (Krimh. )  (J2,a1) согласно пе
рекрывают тоарские отложения. По пади Большая Кулинда они пред
ставлены внизу толщей частого переслаивания конгломератов и песча
ников и редкими прослоями алевролитов и аргиллитов. Преобладают 
конгломераты. Они мелко- и среднегалечные, со средней величиной га
лек 2—3 см и редкими гальками размером 10—12 см. В составе гальки 
кварциты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, кварцевые порфиры, 
гранит-порфиры, лейкократовые и мелкозернистые граниты, плагиогра- 
ниты. Окатанность галек средняя, сгруженность незначительная. Запол
няющим веществом является разнозернистый песчаник, цементом — гли
нистое и глинисто-хлоритовое вещество. Песчаники кбнгломератовой 
толщи отличаются от нижележащих присутствием большого количества 
обломков кварца, которые составляют до 75% состава кластического1 
материала. Кроме кварца, в составе песчаников отмечены зерна пла
гиоклазов, микроклин, микрокварциты и кремнистые породы. Всего на
считывается шесть прослоев конгломератов. Мощность их около 80 м.

К алевролитам, часто содержащим крупные обломки кварца, при
урочены скопления остатков двустворчатых: Aguilerella khudyaevi 
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( Kr i mh. ) ,  Ag. zabaikalica Okun. ,  Ag. kutindensls Okun . ,  Ag. 
recta O k u  n., Ostrea sp. indet., Cyprina loweana M. et L. В' районе noc. 
Култума и по пади Раитиха обнаружены такие же виды.

Aguilerella zabaikalica O k u n .  и Ag. kuttndensis O k u n .  очень 
близки Isognomon freidini sp. nov., описанной Л. В. Сибиряковой из 
отложений байоса —.бата Верхнего Приамурья.

Определение возраста рассматриваемых отложений затруднитель
но. Первоначально Perna (=  Aguilerella), собранные И. Е. Худяевым по 
пади Большая Кулинда, были описаны Г. Я. Крымгольцем как батские 
на основе сравнения их с Perna rikuzehica Y о ко у a m а из доггера Япо
нии. Впоследствии, благодаря находке в нижележащей алевролитовойг 
толще Pseudolioceras compactile S i m p s . ,  возраст этих отложений был 
определен нами (1&57 г.) как вероятный ааленский. Cyprina loweana 
М. et L., встреченная вместе с Aguilerella, известна из байос-батских. 
отложений Англии.

На левобережье р. Турги, на водоразделе р. Большой Соктуй и по 
пади Сухая Антия, к аалену условно отнесена толща конгломератов, 
тесно связанных взаимными переходами с нижележащей толщей тоара. 
Конгломераты тождественны таковым в прослоях верхней части тоар- 
ского яруса района. Лишь в верхах толщи сгруженность галек возрас
тает, изменяется и их состав. В то время как в низах толщи преоблада
ют гальки алевролитов (70%), в верхах количество их падает до 
35%. Количество же песчаниковых и гранитоидных галек все время уве
личивается. Кроме того, в верхах толщи появляются гальки эффузив
ных пород, которые отсутствуют в нижней части ее.

Немые песчаники (J2'ak) . Выше по разрезу по пади Большая Ку
линда согласно на подстилающих отложениях залегает песчаниковая 
толща. Песчаники окрашены в серые с голубоватым оттенком и зелено
вато-серые цвета, плотные, массивные, однородные. Колются они с тру
дом, излом раковистый. Основная масса песчаников состоит из кварца,, 
плагиоклаза, микрокварцитов и эффузивных пород. Окатанность облом
ков слабая, сортировка хорошая.

Фаунистические остатки в песчаниковой толще отсутствуют. В верх
ней части ее обнаружены редкие неопределимые растительные остатки.

Мощность нижнеааленских отложений в Газимуро-Заводском рай
оне около 850 м.

* *
*

За последние 30 лет в восточной части СССР установлены широко' 
распространенные юрские морские отложения. Они развиты как в гео- 
синклинальных, так и платформенных областях, в пределах которых 
может быть выделен ряд районов, отличающихся вещественным соста
вом пород, проявлением вулканизма или его отсутствием, различными 
мощностями и фациями.

Сопоставление нижнеюрских отложений Восточного Забайкалья с 
нижнеюрскими образованиями Северо-Востока и Дальнего Востока, 
Вилюйской- синеклизы и Приверхоянского прогиба можно произвести по 
фаунистическим комплексам и отдельным фаунистическим слоям, зани
мающим определенное стратиграфическое положение.

В изученных /нами коллекциях присутствуют две группы фаун. Ос
новной группой являются аммониты, имеющие наибольшее значение 
для стратиграфии юрских отложений вследствие широкого горизонталь
ного распространения и быстрой изменчивости во времени.

2* 19'



В нижнеюрских отложениях Восточного Забайкалья, Северо-Восто
ка, Дальнего Востока, Вилюйской синеклизы и других районов остатки 
этой группы встречены почти повсеместно, но в небольших количествах 
и очень неравномерно по разрезу. Большинство аммонитов приурочено 
к позднему лейасу и, в меньшей мере, к домерскому веку. Они пред
ставлены космополитными формами, широко распространенными в 
нижней юре СССР и всего мира. Сюда относятся представители родов 
Pseudolioceras, Dactylioceras, Porpoceras, Amaltheus и др.

Другая группа — двустворчатые моллюски, часто встречающиеся в 
нижней юре Сибири и занимающие определенные стратиграфические 
уровни, что также позволило использовать их для сопоставления далеко 
'отстоящих друг от друга разрезов. За последнее время, в связи с деталь
ным изучением стратиграфических разрезов и послойными сборами фау- 
нистических остатков на территории Сибири, значение этой группы ор
ганизмов для ярусного и более детального расчленения юры значитель
но возросло. Однако большинством геологов значение ее, особенно при 
картировании, еще недооценивается.

Работа по выявлению комплексов двустворчатых моллюсков толь
ко что начата. 3. В. Кошелкиной и Л. С. Великжаниной для Вилюйской 
синеклизы и Приверхоянского прогиба, И. И. Тучковым для Северо-Вос
тока, Г. Т. Пчелин,девой для Западного Приохотья, Н. С. Воронец и 
Е. С. Лаптинской для Анабарского района и нами для Восточного За
байкалья отмечаются определенные комплексы двустворчатых моллюс
ков для того или иного яруса. Выявление таких комплексов тем более 
необходимо, что в юрских отложениях Сибири резко преобладают ос
татки двустворчатых моллюсков, которые обильно представлены по 
всему разрезу. Иногда они образуют хорошо выдержанные по простира
нию горизонты, которые могут служить маркирующими при сопостав
лениях. '  '

Комплекс среднелейасовых двустворчатых моллюсков разнообразен 
■в родовом отношении, но немногочислен по количеству видов и эк
земпляров. Большинство из них приурочено к домерскому времени и 
концу раннеплинсбахского века. Однако эта граница по остаткам дву
створчатых еще недостаточно ясна, проводится условно и требует даль
нейшего детального изучения. В нижнеплинсбахских отложениях Вос
точного Забайкалья и ряда других районов Сибири встречен следующий 
комплекс остатков двустворчатых моллюсков: Oxytoma cygnipes var. 
ussuriensis V о г., Pleuromya galathea A g a s s . ,  Anodontophora miinsteri 
W i s s m., Bureiamya undensis sp. nov., Plicatula (Harpax) laevigata 
Orb. ,  Plicatula (Harpax) aff. spinosa Sow.  (мало), Myophoria lingo- 
nensis D u m., Astarte sp. indet., Tancredia sp. indet. и др.

Комплекс двустворчатых моллюсков, характерный для домерского 
подъяруса, следующий: Plicatula (Harpax) terquemi De s l .  (много), 
Plicatula (Harpax) laevigata Or b .  (мало), Plicatula (Harpax) spinosa 
Sow ., Meleagrinella tiungensis P e t r . ,  Nucula hausmanni D e f r., Nu
cula amygdaloides G о 1 d f., Nucula variabilis Q u e n s t., Astarte depres- 
sa G o l d  f., Myophoria lingonensis Dura.

Ни один вид среднего лейаса не переходит в тоар, кроме пред
ставителей рода Nucula.

Из тоарского яруса известен богатый комплекс двустворчатых мол
люсков. Среди них Leda jacutica P e t r . ,  Eumorphotis cf. sparsicostata 
Pe t r . ,  Posidonia bronni V о 11 z, P. buchi R o e m e r ,  V ariamussium per- 
sonatum Z i e t e n ,  Tancredia stubendorffi S c h m i d t ,  Mytiloides (?) 
amygdaloides G о 1 d f., M. (?) marchaensis P e t r . ,  Galinia dubiiformis
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О к u n., G. borsjaensis О к u n., G. zabaikalica Okun . ,  G. acuta О к u n., 
G. ovata Okun . ,  G. rhombica О к u n. и др.

Род Galinia встречен в Восточном Забайкалье. Представляется, 
однако, что распространение этого рода не ограничивается Восточным 
Забайкальем. Вполне возможно, что представители его определялись 
как Mytiloides — род весьма близкий им по очертаниям раковины, но 
резко отличающийся строением замочного края. Г. Т. Пчелинцевой и 
нами наблюдались эти особенности у экземпляров, обнаруженных в 
Вилюйской синеклизе, в бассейне р. Вилиги (Северо-Восток), в Даге
стане и в Крыму.

Нет сомнения, что дальнейшие систематические сборы и детальное 
изучение этой группы организмов повысят их стратиграфическую зна
чимость для юры Сибири.

Остальные группы организмов не имеют столь решающего значения 
для расчленения юры Восточного Забайкалья, однако они имеют ряд 
характерных особенностей, позволяющих использовать эти остатки в 
стратиграфических целях. Фаунистическая характеристика тоарского 
яруса может быть дополнена остатками белемнита Mesoteuthis stimula 
Dum. ,  гастропод Amberteya ovalis P e e l ,  и A. aff. densinodosa H u d 1.

Весьма характерно присутствие в нижней части среднего лейаса 
представителей родов Pleurotomaria, Rhynchonella и Terebratula, обра
зующих небольшие скопления.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ В РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ ЮРЕ

В юрский период Восточное Забайкалье представляло собой юго- 
западную часть сложно построенной Монголо-Охотской области осадко- 
накопления, протягивающейся от Восточного Забайкалья до Шантар- 
ских островов и Аяна.

В геологическом развитии Восточного Забайкалья в начале юр
ского периода наблюдаются некоторые особенности, характерные для 
всей этой области. Такими общими моментами являются регрессия в на
чале тоарского века, отмечаемая во многих местах, максимальная 
трансгрессия в тоарское время, регрессия моря в среднеюрскую эпо
ху, сходные или одинаковые комплексы фаунистических остатков для 
ярусов нижней юры.

Вместе с тем в истории геологического развития Восточного Забай
калья в это время наблюдаются некоторые отличительные черты, свя
занные с тем, что данная территория являлась юго-западной окраиной 
Монголо-Охотской области осадконакопления, далеко вдававшейся 
в азиатский материк. На этих особенностях мы и остановимся ниже.

В юрское время этот участок земной коры испытывал неоднократ
ные поднятия и погружения, складкообразовательные движения, сопро
вождавшиеся интенсивным вулканизмом.

После перерыва в осадконакоплении, охватывавшего конец поздне
го триаса и ранний лейас, в центральной части Восточного Забайкалья 
на сложно построенном палеозойском и нижнемезозойском основании 
заложился прогиб. Опускание этой части Восточного Забайкалья приве
ло к вторжению с северо-востока моря. К северо-западу и юго-востоку 
от юрского прогиба располагались поднятия (Урулюнгуевское, Урово- 
Урюмканское и др.), за счет размыва которых сформировались мощные 
толщи морских отложений, переходных осадков прибрежного типа и 
континентальных образований юры. На это указывают данные о направ
лении сноса и состав грубообломочного материала.
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Анализ мощностей и характера морских и континентальных отло
жений позволяет примерно оконтурить юрский морской бассейн. Одна
ко границы его не всюду одинаково ясны. Наиболее сложным вопросом 
является определение западной границы морского бассейна. В запад
ной части прогиба, в направлении с востока на запад, не происходит 
сколько-нибудь заметных изменений литологического состава морских 
отложений, отсутствуют и переходные фации. Таким образом, в Оловян- 
нинском районе, где известны наиболее западные выходы морской ниж
ней юры, не заканчивался юрский морской бассейн. В настоящее время 
не имеется данных, позволяющих судить о том, как далеко он распро
странялся на запад. Прав В. Н. Козеренко (1956), полагавший, что юр
ский прогиб огибал Агинскую палеозойскую структуру с севера и лишь 
частично захватывал ее восточную и северо-восточную окраины.

Значительно определеннее удается провести юго-восточную и се
веро-западную границы бассейна. На юго-востоке эта граница, вероят
но, проходила к югу от пос. Большой Соктуй, к северу от пос. Кокуй, 
а далее севернее пос. Большой Зерентуй. В верховье р. Золы (падь На
лимья) в основании разреза юры отмечаются крупновалунные конгло
мераты, иногда приближающиеся к фангломератам, образующимся 
в прибрежной зоне. Далее от пос. Большой Зерентуй граница юрского 
моря резко направлялась к северу и северо-востоку, в район устья Ар- 
гуни, обходя Уровско-Урюмканское поднятие. Северо-западная граница 
проходила по левобережью р. Шилки, севернее пос. Шилкинский Завод, 
переходя в районе г. Сретенска на правобережье Шилки и далее к юго- 
западу в низовье р. Унды.

В целом юрский морской бассейн имел очень прихотливые, изви
листые очертания, расширяясь на юго-западе и значительно сужаясь на 
северо-востоке у места соединения с верхнеамурским бассейном. Здесь 
он ограничивался долгоживущими разломами — Монголо-Охотским и 
Урюмканоким.

К юго-востоку и северо-западу морские отложения сменяются син
хронными прибрежно-морскими отложениями, выделяемыми обычно 
под названием алгачинской юры. Эти образования были выделены
С. А. Музылевым и позднее описывались А. Ф. Мушниковым и др. При
брежно-морскими отложениями выполнены краевые части юрского 
прогиба, имеющего отчетливо асимметричное строение. Юго-восточный 
склон прогиба более пологий и широкий, северо-западный, с неширокой 
полосой континентальных отложений (район падей Матакан и Ералга), 
видимо, был более крутой.

Терригенный состав осадков, а также состав остатков фауны и от
носительно большое количество остатков наземных растений вполне оп
ределенно указывают, что накопление этих образований шло в морском 
бассейне с неровным рельефом дна, связь которого с открытым морем 
была затруднена. Наибольшей мощности осадки отлагались в осевой 
части прогиба (Онон — Талангуй — Унда—|Куренга). Здесь мощность 
среднего лейаса измеряется 3000 м, тоара — более 1000 м. Погрубе- 
ние осадков, особенно в среднем лейасе, резцое сокращение мощности 
их наблюдаются в северных (Шилкинский Завод) и южных (Онон-Бор- 
зя, Газимурский Завод) периферических частях бассейна. Мощности 
среднего лейаса сокращаются здесь до 800 м, тоара — до 630 м. Эта 
общая закономерность в распределении осадков и их мощностей нару
шается рядом поднятий, имеющих северо-западное направление и раз
деляющих наиболее глубокую часть бассейна на отдельные участки.

Одно из таких поднятий располагалось к востоку от пос. Бурлятуй.
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Поднятие отмечается появлением песчаников и сокращением мощ
ности юрских морских отложений в данном районе. Оно существенно 
затруднило приток свежих вод в западную часть морского бассейна, что 
временами приводило к сероводородному заражению этого участка 
моря и к полному вымиранию бентосной фауны.

В конце среднелейасового времени в районе поднятия происходило 
накопление преимущественно песчаников с прослоями алевролитов и 
маломощными линзами углей. В алевролитах сохранились отпечатки 
листьев Cladophlebis очень хорошей сохранности, захороненных в непо
средственной близости от места произрастания. Восточнее, в районе 
с. Курунзулай, намечается внутреннее поднятие, четче проявившееся в 
тоарское время значительным погрубением осадков, появлением кон
гломератов в верхней части разреза и отсутствием фаунистических ос
татков. По-видимому, небольшие глубины, характер грунта, значитель
ное движение вод в этом участке моря не создавали благоприятных ус
ловий для обитания животных и сохранения их остатков. Возможно, 
такие же условия существовали к востоку от с. Онон-Борзя и в верхо
вье Унды.

Движения земной коры в течение ранне- и среднеюрской эпох но
сили четко выраженный ритмичный характер. Этим обусловлено нали
чие трех крупных ритмов в юрских отложениях Восточного Забайка
лья— среднелейасового, тоарского и раннеааленского. Юрская транс
грессия проникла в Восточное Забайкалье с северо-востока из района 
Верхнего Амура в раннеплинсбахский век, во время отложения слоев с 
Plicatula.

Раннеплинсбахский век. Время образования слоев с Plicatula ха
рактеризуется отложением обломочных брекчий и в ряде мест разнога
лечных конгломератов (р. Онон, левобережье р. Турги, район с: Онон- 
Борзя) в весьма мелководном бассейне. Наличие обломочной брекчии 
в основании юры на большой территории центральной части юрского 
прогиба Восточного Забайкалья свидетельствует о быстром наступлении 
моря и накоплении осадков, образовавшихся за счет разрушения мест
ных пород.

Мелкий гравий заселялся довольно однообразными дву
створчатыми моллюсками, способными существовать в зоне подвижного 
мелководья. Это прикрепляющиеся ,к твердому субстрату Plicatula и 
Ostrea. На разнозернистых песках обитали лежащие на одной 
створке Chlamys, Oxytoma и зарывающиеся мелкие Anodotitophora. Со
хранность остатков этих двустворчатых моллюсков не всегда удовлет
ворительная. Перечисленные формы иногда образовывали банковые ско
пления. Чаще они встречаются в отложениях в единичных экземплярах.

Характер прикрепления Plicatula к гальке интрузивных пород сви
детельствует о быстром захоронении их на месте обитания.

Наличие донной фауны указывает на нормальный газовый режим 
вод в начале плинсбахского века.

Во время отложения слоев с Epideroceras sp. происходит накопле
ние во впадинах центральной части бассейна мощной алевролитовой 
толщи, в периферических — песчаниковой толщи, иногда с прослоями 
алевролитов резко сокращенных мощностей. Повсеместно в это вре
мя наблюдается резкое обеднение состава фауны. На песчаном грунте 
обитали сравнительно редкие и очень мелкие зарывающиеся формы 
(Pleuromya и Anodotitophora), локально (р. Талангуй) на глинистом 
иле селились довольно крупные гастроподы из рода Pleurotomaria. Как 
правило, фаунистические остатки встречаются в виде разрозненных пра
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вых и левых створок. К этому времени относится некоторое углубление 
бассейна.

Кроме однообразных двустворчатых моллюсков, в море обитали 
аммониты (Epideroceras sp.). Присутствие стеногалинных форм служит 
указанием на нормальную соленость Восточно-Забайкальского бассейна.

Время образования слоев с Pleuromya galathea A g. почти повсе
местно ознаменовалось некоторыми поднятиями, уменьшением глубины 
бассейна. В это время отлагались пески и очень незначительное количе
ство глинистых илов. В краевых частях юрского прогиба заметно уве
личивается количество песчанистого материала.

Населявшая бассейн фауна была .крайне однообразной. Быстро 
развивались и широко расселялись Pleuromya galathea A g., Anodon- 
tophora miinsteri W i s s m .  и Bureiamya sp. nov. Из их остатков образо
вались массовые скопления, встречающиеся почти повсеместно в плинс- 
бахских отложениях Восточного Забайкалья.

Раковины Pleuromya, Anodontophora и Bureiamya при жизни жи
вотного имели вертикальное или близкое к нему положение, что можно 
наблюдать и в скоплениях, сохранившихся в ископаемом состоянии в 
ненарушенном виде.

Присутствовавшие ранее виды в середине плинсбахского века пере
стали существовать.

Поэднеплинсбахский век. Для времени образования слоев с Amalt- 
heus margaritatus M o n t f .  и Beaniceras centaurum Or b .  характерно
значительное углубление моря, более интенсивные колебательные дви
жения, приведшие к еще большему расчленению рельефа морского дна. 
Антиклинальное поднятие, расположенное западнее верховья р. Турги, 
по-видимому, временами выходило из-под уровня моря. Здесь сущест
вовала, область подвижного мелководья. В более глубоких местах про
исходило накопление глинистых илов. Здесь обитали аммониты (Amal- 
theus и Beaniceras) и двустворчатые моллюски, главным образом из 
рода Nucula. С близлежащей суши приносилось большое количество 
растительных остатков (стволов).

Как правило, остатки фауны мы находим на плоскостях напласто
вания без какой бы то ни было ориентировки.

Среди аммонитов, двустворчатых и брахиопод присутствуют роды и 
виды, известные в карикском и домерском подъярусах Сибири и Запад
ной Европы (представители родов Plicatula, Amaltheus и др. и Rhynch- 
onella variabilis Z i et.).

Время отложения слоев c Amaltheus margaritatus M o n t f .  и Plica
tula (Harpax) terquemi Desl . ,  конец домерского века, ознаменовалось 
дифференциальными поднятиями дна моря. Восточно-Забайкальский 
бассейн расчленился на ряд участков с различными условиями осадко- 
накопления и обитания животных. В периферических частях бассейна 
накапливались однообразные песчаниковые толщи, почти лишенные 
фаунистических остатков. Западная часть бассейна была отделена под
нятием, по-видимому, временами выходившим из-под уровня моря. В 
районе р. Турги, наряду с глинистыми илами, шло накопление мало
мощных (2—3 см) прослоев и линз углей. К этим прослоям приуроче
ны хорошей сохранности остатки листьев Cladophlebis. Условия захо
ронения их свидетельствуют, что растительные остатки не были при
несены издалека, а произрастали вблизи от места захоронения.

В связи с тем,, что западная часть бассейна была отделена подня
тием, на Оловяннинском участке существовали в то время ненормальные 
гидрохимические условия. В отдельные моменты в водах было повышен
ное содержание сероводорода. В отложениях здесь мы не встречаем
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остатков донных организмов. К прослоям, лишенным псевдоморфоз 
гематита по пириту, приурочены редкие остатки мелких аммонитов.

Нормальные условия обитания существовали в то же время вос
точнее, в районе р. Талангуй, где шло накопление песчанистых осадков,, 
глинистых илов и в конце домера — конгломер'атов. На' мягком глинис
том грунте селились Chlamys, Nucula, Plicatula, образовывавшие круп
ные банки.

В среднелейасовую эпоху в краевых частях прогиба отлагались- 
осадки акатуевской свиты, представленной в нижней части преимуще
ственно песчаниками, в верхней алевролитами и аргиллитами. В основа
нии ее отмечаются мелкообломочные брекчии и конгломерато-брекчии. 
Последние, по мнению Т. В. Стасюлевич, являются пролювиальными от
ложениями, выносами с небольших возвышенностей. Песчаники и алев
ролиты акатуевской свиты формировались, по-видимому, в условиях 
аллювиальных равнин с пойменными озерами и заводями. Об этом сви
детельствуют характер слоистости (тонкая горизонтальная слоистость 
в аргиллитах), отсутствие фауны, обилие остатков наземной раститель
ности.

Тоарский век. Время накопления слоев с Leda jacutica P e t r ,  оз
наменовалось общим поднятием юго-восточной части Восточного Забай
калья, признаки которого отмечаются еще в конце домерского века. 
Однако на фоне поднятия, однЬвременно с накоплением грубообломоч
ных осадков, шло непрерывное прогибание центральной части террито
рии. С юга и севера юрский прогиб обрамляли поднятия, которые в это 
время также испытывали восходящие движения. Размыв их давал 
обильный, весьма разнородный по составу обломочный материал кон
гломератов основания тоарского яруса и базановской свиты алгачин- 
ской юры. Рельеф окаймляющих прогиб поднятий был, по-видимому, 
значительно сглажен на юго-востоке и северо-востоке. В разрезах Га- 
зимуро-Заводского и Шилкинского районов в основании тоара мы не 
находим конгломератов. На этих участках на протяжении домерокого и 
начала тоарского веков происходило отложение однообразной песчани
ковой толщи.

Основная масса конгломератов начала тоарского времени образо
валась, по-видимому, в континентальных условиях, однако центральную 
часть бассейна море, очевидно, не покидало. Об этом говорит находка 
в прослое алевролитов Leda jacutica P e t r .

На границе среднего и верхнего' лейаса происходит почти полное 
изменение состава фауны. В тоар переходят только некоторые предста
вители родов Nucula, Leda, Chlamys и Meleagrinella.

Во время образования слоев с Pseudolioceras compactile S i m p s ,  
новая волна трансгрессии заливает центральную часть Восточного За
байкалья. Это время характеризуется накоплением мощных песчано
сланцевых толщ.

На фоне общего погружения дна бассейна на отдельных участках 
его отмечаются частые колебательные движения различных знаков. В 
периферических частях (район с. Онон-Борзя особенно) это выразилось 
в образовании толщи с частым (сантиметровым) переслаиванием плохо 
отсортированных песчаников, алевролитов и аргиллитов с мелкой вол
нистой и линзоватой слоистостью, Более грубая слоистость отмеченных 
пород встречена в центральных частях бассейна.

В водах тоарского моря обитало множество разнообразных, аммо
нитов, двустворчатых моллюсков, а также белемниты и криноидеи. 
Среди аммонитов отмечены представители родов Phylloceras, Pseudo-
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Lioceras, Eleganticeras, Harpoceratoides, Dactylioceras, Perotioceras. 
Из двустворчатых следует указать Leda, Eumorphotis, Meleagrinella, 
Chlamys, Variamussium, Entolium, Galinia, Tancredia, Posidonia и др. 

'Остатки двустворчатых моллюсков представлены обычно разобщенными 
правыми или левыми створками, остатки аммонитов — ядрами и их 
фрагментами. По-видимому, остатки животных были несколько перене
сены течениями от места их обитания.

Как и среднелейасовая, тоарская фауна обнаруживает сходство с 
таковой других частей Монголо-Охотской геосинклинали, Вилюйской 
синеклизы, Северо-Востока и Западной Европы.

Время отложения слоев с Dactylioceras sp. характеризуется резки
ми изменениями условий осадконакопления. В это время почти на всей 
территории накапливались песчаные осадки с прослоями конгломератов. 
Последние значительно развиты на западе рассматриваемой территории. 
К этим слоям приурочены очень редкие Dactylioceras, Leda и Turrltel- 
la. Leda обычно представлена короткими экземплярами, что говорит 
о затрудненности связи с открытым морем (по Р. Л. Мерклину, 1949).

Во время накопления слоев с A guilerella  khudyaevi ( Kr i mh . )  
продолжается регрессия моря. Территория западной части бассейна к 
этому времени, по-видимому, стала низменной сушей, где отлагались 
песчано-конгломератовые образования. Море сохранилось, очевидно, к 
востоку от меридиана пос. Онон-Борзя. Поднятие территории Шилко- 
Аргунского междуречья полностью изолировало Восточно-Забайкаль
ский бассейн от Верхне-Амурского. В Восточно-Забайкальском бассейне 
шло в связи с этим образование новых видов с толстой раковиной, об
ладающих зубным и связочным аппаратом для соединения створок. Эти 
особенности и сильно развитый синус у Aguilerella свидетельствуют о 
значительной подвижности вод. Море это было мелководным, достаточ
но теплым, что способствовало развитию Ostrea, Cyprina в сообществе 
с Aguilerella. Наблюдения над современными Ostrea показывают, что 
они могут жить при температуре 'воды не ниже 21°.

В краевых частях прогиба в тоарокое и начале ааленского време
ни продолжалось накопление песчано-сланцевой толщи с прослоями 
конгломератов бохтинской свиты. Образовались они в условиях пред
горной равнины при постепенном опускании области накопления осад
ков. В Калганской мульде преобладают песчаники, имеющие озерное и 
аллювиально-озерное происхождение. Находки пресноводных двуствор
чатых моллюсков подтверждают данный вывод.

Вскоре после начала аалена море окончательно покидает террито
рию Восточного Забайкалья. К этому времени относится накопление 
в межгорных прогибах мощных молассовых толщ верхнегазимурской 
свиты.

По-видимому, во вторую половину среднеюрской эпохи произошло 
складкообразование. Структуры, возникшие в центральной части, ха
рактеризуются линейными складчатыми формами, сопровождающимися 
крупными разломами. Значительно более простые складчатые формы 
возникали в краевых частях прогиба. К этому времени приурочено 
внедрение гранитной й гранодиоритовой магмы.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

Юрские отложения Восточного Забайкалья содержат большое ко
личество остатков беспозвоночных: аммонитов, двустворчатых, брахио- 
под, белемнитов, гастропод и морских лилий. Первые две группы имеют 
наибольшее стратиграфическое значение для юры данното региона.
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В настоящей главе из нижнеюрских и нижнеааленских отложений 
Восточного Забайкалья описывается 60 видов моллюсков, принадлежа
щих 28 родам и 21 семейству. Они составляют основную часть коллек
ции. Большинство видов встречено в небольшом количестве или в еди
ничных экземплярах. Только представители родов Pleuromya, Anodon- 
tophora, Galinia, Aguilerella, Posidonia в отдельных горизонтах найдены 
в изобилии. Остатки аммоноидей, как правило, встречаются в неболь
шом количестве.

В морских юрских отложениях Восточного Забайкалья остатки 
фауны распределены весьма неравномерно и по разрезу, и по площади. 
Как правило, фаунистичеокие остатки сосредоточены в небольших по 
мощности слоях, а остальная, большая, часть разреза не содержит их. 
Такие роды, как Pseudolioceras, Amaltheus, Bureiamya, Galinia, Plicatu- 
la, Pleuromya, распространены довольно широко, что позволило легко 
сопоставить отдельные разрезы. Представители остальных родов 
встречены в одном или двух разрезах.

Отчетливо подмечается определенная закономерность в изменении 
состава и количества остатков фауны в связи с изменением грануло
метрического состава пород.

К грубозернистым обломочным брекчиям и грубозернистым песча
никам, характерным для низов плинсбахского яруса и нижнего аале- 
иа, как правило, приурочены исключительно двустворчатые моллюски, 
представители родов Aguilerella, Plicatula, Ostrea и Cyprina. В песча
ных разновидностях пород мы встречаем Lima, Anodontophora, Cardi- 
nia, Bureiamya и др. Песчаники, содержащие указанные остатки, ча
сто хорошо отсортированы. Фаунистические остатки захоронены в них 
нередко в прижизненном положении, реже обнаруживаются на пло
скостях напластования.

Остатки аммонитов, а также двустворчатых моллюсков родов Nu- 
cula, Galinia, Posidonia обычны для алевролитов и мелкозернистых пес
чаников. Чаще всего мы их встречаем в виде внутренних ядер, разроз
ненных створок и их обломков, приуроченных к границе смены пород.

Следует отметить еще одну особенность забайкальской фауны, за
ключающуюся в резко выраженной мелкорослости форм. Это явление, 
по-видимому, обусловлено разными причинами.

Юрский бассейн Восточного Забайкалья далеко врезан в Сибир
ский континент, поэтому можно полатать, что мелкорослость фауны 
связана с ненормальными условиями ее развития, обусловленными пло
хим сообщением бассейна с открытыми восточными морями.

Возникли обособленные экологические ниши, в которых созда
вались различные условия, оказавшиеся оптимальными для разных 
форм. В связи с этим же некоторые участки моря были заражены серо
водородом. В бассейне р. Онон отложения среднего лейаса значительно 
обогащены псевдоморфозами гематита по пириту.

При описании двустворчатых и головоногих моллюсков нами при
нята систематика и терминология по справочнику «Основы палеонтоло
гии» (1958 и 1960).

Оригиналы к настоящей работе хранятся в Центральном геологи
ческом музее им. акад. Ф. Н. Чернышева в Ленинграде, коллекции 
№ 7478, 8249, 8459.
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Тип Mollusca. Мягкотелые 
Класс Bivalvia. Моллюски двустворчатые 

Отряд Taxodonta. Рядозубые 
Подотряд Palaeotaxodonta (Ctenodonta))

Надсемейство Nuculacea 
Семейство Nuculidae O r b i g n y ,  1844 

Род Nucula L a m a r c k ,  1799 
Nucula hausmanni R о e m e г 

Табл. I, фиг. 1—6
1836. Nucula hausmanni R o e m e r .  Die Versteinerungen des Norddeutschen Oolitheir 

Gebirges, стр. 98, табл. VI, фиг. 12 a, b, d, d.
1947. Nucula hausmanni П ч е л и н ц е в а .  В кн.: Атлас руководящих форм иско

паемых фаун СССР. Т. VIII, стр. 104, табл. VIII, фиг. 9 а, Ь, с.

М а т е р и а л .  Имеются внутренние ядра семи правых и трех левых 
створок с частично обломанными краями и три отпечатка наружных 
поверхностей створок. Все экземпляры происходят из темно-серого 
алевролита.

Оп и с а н и е .  Раковина неправильных, овально-треугольных очер
таний, вытянутая в длину, скошенная, небольших размеров. Задний 
край короткий, слегка усечен, передний и нижний плавно округлены. 
Острые макушки, на одну треть длины смещенные в сторону заднего 
края, возвышаются над замочным краем, слегка загнуты внутрь и по
вернуты назад. На ядрах они не соприкасаются. Макушечный угол ту
пой. В верхней части створки наблюдается наибольшая выпуклость. От 
нее поверхность створки спускается очень плавно к плоским краям. Лу
ночка узкая, ланцетовидная. Щиток короткий, сердцевидный. Они 
ограничены заметными валиками. Зубные пластинки располагаются по 
обе стороны и направлены от макушки. Задняя ветвь значительно ко
роче передней. На передней ветви содержится до двадцати зубных 
пластинок, на задней до восьми. Мускульные отпечатки не видны.

Наружная поверхность ядра почти гладкая, лишь в нижней поло
вине видны редкие сглаженные грубые морщины нарастания. На отпе
чатках сохранились тонкие концентрические штрихи.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 13,0 (100) 15,0 (100) 15,8 (100) 19,2 (100)
Высота . 11,8 (90) 10,2 (62) 13,0 (81) 14,2 (73)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описываемые 
формы полностью повторяют очертания и характерные особенности Nu
cula hausmanni, изображенной Ремером (Roemer, 1836, табл. VI, фиг. 
12а, с). От экземпляра, изображенного там же (фиг. 126, d), забай
кальские формы отличаются менее выпуклым и более округлым зад
ним краем.

Рассматриваемый вид отличается от Nucula hammeri D e f r a n c e  
(1824, стр. 313, табл. 43, фиг. 7—12) скошенным замочным краем, вы
тянутым и заостренным передним, а также большим отношением высо
ты к длине.

Гольдфус (Goldfuss, 1830) объединяет Nucula hausmanni и N. ham
meri, не усматривая существенных различий между ними. Квенштедт 
(Quenstedt, 1858, стр. 313) отмечает близость этих двух видов. Объ
единение их представляется нам необоснованным.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лейас Северного Кавказа. Вне СССР— 
ФРГ (аален).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Онон, против с. Верхний. 
Шаранай. Домерский подъярус. Встречены вместе с Amaltheus marga- 
ritatus М о n t f. Сборы T. М. Окуневой.

Nucula variabilis S о w е г b у 
Табл. I, фиг. 7—10

1819. Nucula variabilis S о w е г by . Mineral Conchology , стр . 497, табл. 475, 
фиг. 2—5.

1836. Nucula variabilis R o e m e r .  Die Versteinerungen des Norddeutschen Oolithen 
Gebirges, стр. 99.

1858. Nucula variabilis Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. ПО, табл. 13, фиг. 43; стр. 188, 
табл. 23, фиг. 28; табл. 60, фиг. 15, 16; табл. 67, фиг. 25, 26.

1961. Nucula variabilis С и б и р я к о в  а. Среднеюрская фауна моллюсков Боль
шого Балхана и ее стратиграфическое значение, стр. 56, табл. VII, фиг. 2.

М а т е р и а л .  11 экземпляров, представленных ядрами правых ство
рок, у некоторых из них обломаны края.

О п и с а н и е .  Раковина треугольно-овальная или овальная, немного 
скошенная. Большинство экземпляров имеет более удлиненные очерта
ния, в этом случае раковина скошена больше. Экземпляр, изображен
ный на табл. 1, фиг. 10, вытянут в высоту, слабо сжат с боков, его 
очертания приближаются к треугольным. Задний край немного сужен, 
нижний слегка уплощен. Он постепенно переходит в длинный и выпук
лый передний край. Макушки широкие, реже зауженные, высокие, за
гнутые внутрь, сдвинуты к заднему краю. Мускульные отпечатки округ
лой формы, расположены на возвышениях. Вдоль замочного края со
хранились следы многочисленных зубных пластинок, перпендикулярных 
к замочному краю. Ядра гладкие.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . . 10,9 (100) 12,0 (100) 13,6 (100) 14,9 (100)
Высота . . 9,8 (89) 8,5 (70) 9,6 (70) 12,6 (84)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Соверби при
водит изображения пяти экземпляров, весьма различных по внешним 
очертаниям, положению макушки, скошенности раковины. Забайкальские 
экземпляры обнаруживают наибольшее сходство с изображениями 2, 3 
и 5.

Значительную изменчивость внешних очертаний раковин данного 
вида подчеркивал и Квенштедт. Более вытянутые в длину и более ско
шенные формы встречены им в нижнем и среднем лейасе (Quenstedt, 
1858, табл. 13, фиг. 43, табл. 23, фиг. 28). Из средней юры им приведе
ны менее скошенные, короткие и вытянутые в высоту формы (Там же, 
табл. 67, фиг. 25, 26). Среди описанных нами остатков встречаются и 
те и другие разновидности.

От описанной выше Nucula hausmanni R о е m. данный вид отли
чается большой изменчивостью очертаний менее округлой раковины, 
меньшей скошенностью ее, крупной макушкой.

Рассматриваемый вид близок также к Nucula ventricosa Pee l . ,  
описанной В. Ф. Пчелинцевым из батских отложений Крыма (Пчелин- 
цев, 1927, стр. 42, табл. I, фиг. 30—32), но отличается от них менее ок
руглыми очертаниями створок и большей скошенностью их.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Большой Балхан (байосский ярус). Вне 
CCQP — ФРГ (нижний, средний лейас и байосский ярус), Англия (бай
осский ярус).
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Онон, против деревни 
Верхний Шаранай; левый берег р. Талангуй, карьер выше пос. Верхнее 
Гирюнино; правый борт п. Большая Кулинда, правого притока р. Гази- 
мур (район пос. Газимурский Завод). Домерский подъярус и тоДрскйй 
ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Nucula palmae S o w e r b y  
Табл. I, фиг. 11 —14

1819. Nucula palmae S o w e r b y .  Mineral Conchology, табл. 475.
1858. Nucula palmae Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. ПО, табл. 13, фиг, 42; стр. 187, 

табл. 23, фиг. 16, 17.
1869. Leda palmae D u m о г t i е г. Deports jurassiques du bassin du Rhone, стр. 120, 

табл. 19, фиг. 3, 4.

М а т е р и а л .  Имеются три ядра правых створок удовлетворитель
ной сохранности, слегка деформированных и неотделимых от темно-се
рого алевролита.

О п и с а н и е .  Раковина имеет форму овала, сильно вытянутого- 
в длину. Края плавно соединены друг с Другом, выпуклые, нижний край 
выгнут слабее других. Задний и передний края сужены, причем перед
ний больше заднего. Наибольшая выпуклость приближена к макушке. 
В целом же выпуклость створки небольшая.

Макушки небольшие, острые, слабо развитые, загнутые к замочно
му краю, несколько сдвинуты назад. Мускульные отпечатки и мантий
ная линия выражены слабо. Зубы хорошо развиты, передний их ряд 
длиннее заднего. В переднем ряду насчитывается 9 мелких зубов, в зад
нем —7. На краях видны следы концентрических линий нарастания.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 18,0 (100)
Высота 9,1 (50)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По характер
ным признакам—форме раковины, слабой выпуклости створок и поло
жению макушки—забайкальские экземпляры вполне сходны с Nucula 
palmae в изображениях Соверби и Квенштедта. Этими особенностями 
они отличаются от описанных выше видов.

В. Ф. Пчелинцев (1927) установил новый вид Nucula palmaeformls, 
который отличается от описываемого большей высотой раковины. В от
личие от Nucula subovalis G о 1 d f u s s, описанной А. А. Борисяком 
(1904, вып. 1, стр. 17, табл. 2, фиг. 13), забайкальские экземпляры име
ют более уплощенную, вытянутую в длину раковину.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лейас. ФРГ и Франция.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Онон против села Верх

ний Шаранай. Встречены совместно с Amaltheus margaritatus M o n t f .  
Домерский подъярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Nucula amygdaloid.es S o w e r b y  
Табл. I, фиг. 15—18

1819. Nucula amygdaloides S o w e r b y .  Mineral Conchology, стр. 77, табл. 57, 
фиг. 7а—с.

1830. Nucula amygdaloides Z i e t e n .  Die Versteinerungen Wiirttembergs, стр. 77, 
табл. 57, фиг. 7a—с.

М а т е р и а л .  Имеется 30 экземпляров, представленных внутренни
ми деформированными ядрами разрозненных створок, из них 12 правых 
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и 18 левых. У некоторых обломан задний край. Все экземпляры неот
делимы от плохо сортированного среднезернистого песчаника, темно-се
рого алевролита, тонкозернистого серого песчаника с неокатанными 
крупными обломками.

Оп и с а н и е .  Раковина овальных, редко треугольно-овальных очер
таний, с длиной, в два с лишним раза превышающей высоту. Края за
круглены, плавно соединены между собой. Задний и передний края 
почти равны, иногда немного сужены. Нижний край слабо выгнут. 
Створки равномерно выпуклые. Наибольшая выпуклость приходится 
на примакушечную часть. Макушки маленькие, слабо загнутые внутрь, 
слегка сдвинуты назад.

На замочном крае у некоторых экземпляров сохранились остатки 
мелких многочисленных зубов, расположенных по обе стороны от ма
кушки. Ядра в верхней части обычно гладкие, в нижней покрыты редки
ми концентрическими морщинами и едва заметными тонкими линиями 
нарастания, в редких случаях доходящими до макушки.

. Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 10,1 (100) 12,8 (100) 15,6 (100) 18,0 (100)
Высота . 5,0 (49) 6,3 (49) 7,0 (44) 8,2 (45).

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Близкой к Nu
cula amygdaloides Sow.  является Nucula inflata Opp. ,  изображенная 
Квенштедтом (Quenstedt, 1958, табл. 13, фиг. 41). Но описываемый вид 
отличается более вытянутыми в длину очертаниями, почти равными 
задним и передним краями.

От описанного выше Nucula palmae Sow.  рассматриваемый вид от
личается очертаниями, меньшей макушкой, более сдвинутой к заднему 
краю. От Nucula variabilis Sow.  данный вид отличается овальными 
очертаниями нескошенной раковины, меньшим соотношением высоты и 
длины, меньшей макушкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Франции и ФРГ.
Ме с т о н  ах о ж д е н и е. Левый берег р. Онон, около Цугуловско- 

го Дацана; левый берег р. Онон, г. Аргалей, против с. Верхний Ша- 
ранай; левый берег р. Талангуй, выше с. Верхнее Гирюнино; р. Талан- 
гуй, верховье; верховье р. Борзя, правый борт пади Заключной; бас
сейн р. Унды, падь Изюбринная; левый берег р. Турги, против совхоза 
«Забайкалец». Домерский подъярус и тоарский ярус. Сборы Т. М. Оку
невой.

Nucula aff. eudorae var. acuta ( B o r i s s j a k )

Табл. I, фиг. 19 и 20

Ма т е р и а л .  Имеется одно ядро правой створки и две разрознен
ные створки одного экземпляра хорошей сохранности. Происходят из 
темно-серого алевролита.

Оп и с а н и е .  Ядро треугольной формы, с коротким округлым зад
ним краем и оттянутым заостренным передним краем. Они плавно сое
диняются со слабо выпуклым нижним краем.

Ядра сильно выпуклые, причем левая створка больше правой. Ма
кушки большие, треугольные, сильно загнутые внутрь; расположены в 
задней трети створки. В средней части от макушки к нижйему краю 
проходит неглубокая вдавленность, узкая и более отчетливая наверху и 
выполаживающаяся и расширяющаяся книзу. К заднему и переднему 
углам от макушки идут кили, при этом передний, более резкий, изги-
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■баясь, доходит до края створки, округлый задний киль исчезает, не до
ходя до середины высоты створки.

Мускульные отпечатки выдающиеся, почти равные, овальной фор
мы. Они соединены выпуклой мантийной линией без синуса. Впереди 
макушки имеется засечка от связочной ложечки. Зубы образуют спе
реди и позади макушек два ряда. Задний ряд значительно короче пе
реднего.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 5.0 (100) П.5 (100) 12,2 (100)
Высота . 4,5 (90) 9,5 (82) 8,0 (65)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описанная 
-форма по очертаниям раковины, высокой макушке и тупой вдавлен- 
ности в середине створки сходна с Nucula eudorae var. acuta, выделен
ной А. А. Борисяком (1904, табл. I, фиг. 2). От этой формы забайкаль
ские экземпляры отличаются несколько более развитыми в высоту ма
кушками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Донбасс (байосский ярус), Крым (батский 
ярус), Большой Балхан (байосский и батский ярусы).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховье р. Талангуй, выше с. Верхнее 
Гирюнино. Обнаружены вместе с Dactylioceras gracite S i m p s .  Тоарс- 
кий ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Nucula ononica sp. nov.*
Табл. I, фиг. 21—23.

Типовой экземпляр—табл. I, фиг. 23
Ма т е р и а л .  Два полных ядра правых створок, ядро левой створки 

с обломанным передним краем и часть левой створки без макушки и 
заднего края. Встречены в алевролитах.

Оп и с а н и е .  Раковина овальной формы, сильно вытянутая в длину 
(отношение длины к высоте 2,46—2,5), суживающаяся к переднему и 
заднему краям. Последние круто округлены. Нижний и замочный края 
слабо выпуклые, почти- параллельные. Замочный край состоит из двух 
ветвей. Передняя ветвь прямая, в 3—4 раза длиннее задней и несет 
более 45 мелких отпечатков зубов. Задняя ветвь несколько вогнута, на 
ней сохранилось более 13 отпечатков зубов, очень мелких у заднего 
края и увеличивающихся примерно в 4 раза у макушки.

Выпуклость створок очень незначительная. Место наибольшей вы
пуклости приближено к примакушечной части и передней ветви замоч
ного края. Остальная поверхность створки .постепенно уплощается к 
краям.

Макушки очень маленькие, располагаются в задней трети ракови
ны, едва выступают над замочным краем и повернуты назад.

Задний мускульный отпечаток овальной формы, выступающий. Пе
редний мускульный отпечаток и мантийная линия не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . .  2,1 (100) 9,9 (100) ‘
Высота . . . . 0 , 8  (28) 3,8 (26)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Среди известных предста
вителей рода Nucula подобных близких форм в литературе мы не нахо
дим. Характерными признаками выделяемого вида являются вытяну
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тая в длину раковина с зауженными краями, маленькие макушки, рас
положенные в задней трети раковины, большое число мелких зубов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег, р. Онон, против с. Верхний 
Шаранай. Встречены совместно с Amaltheus margaritatus Mo n t f .  До- 
мерский подъярус. Сборы Т. М. Окуневой.

/
Семейство Ledidae Da l i ,  1898 
Род Leda S c h u m a c h e r ,  1817 

Leda jacutica P e t r o v a  
Табл. I, фиг. 24—27

1947. Leda jacutica П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР. Т. VIII,  стр. 105, табл. VIII,  фиг. 12—15.

1953. Leda jacutica П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских мезозойских 
отложений "Северной Сибири, стр. 20, табл. 1, фиг. 5— 17.

1962. Leda jacutica К о ш е л к и н а .  Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 17, 
табл. IX, фиг. 5.

Ма т е р и а л .  11 ядер, из них разрозненных левых створок—8, пра
вых—3. Сохранность ядер относительно хорошая, хотя некоторые из них 
с обломанным задним краем. Обнаружены в алевролитах и мелкозер
нистых песчаниках.

Оп и с а н и е .  Ядро имеет овально-треугольную форму. Передняя 
часть округлая, короткая, задняя суженная и вытянутая. Макушки вы
дающиеся, нависают над замочным краем, слегка повернуты назад. 
Линия, очерчивающая передний край, довольно плавно переходит в сла
бо выпуклый нижний край, затем резко, через короткий задний край, 
переходит в слегка вогнутую заднюю ветвь замочного края. Передняя 
ветвь замочного края выпуклая. От макушки к заднему нижнему краю 
идет округлый изогнутый резкий киль. В верхней части ядра впереди 
киля отчетливо видна небольшая вдавленность, не доходящая до ниж
него края. Впереди и сзади макушки располагаются луночка и щиток, 
ограниченные валиками, направленными от макушки к мускульным от
печаткам. Заднее поле створки широкое, слабо вогнутое. Мускульные 
отпечатки на ядре выдающиеся, задний меньше переднего. Они соеди
нены выступающей мантийной линией с коротким, языковидным сину
сом. Замочный аппарат состоит из мелких наклоненных зубных плас
тинок, расходящихся в обе стороны от макушки. Количество зубных 
пластинок, насколько позволяет судить сохранность материала, впереди 
макушки — до 12, сзади — до 10. Поверхность ядер гладкад.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 6,5 (100) 22,2 (100)
Высота . 3,8 (58) 14,0 (63)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Этот вид 
Г. Т. Петрова отнесла к роду Leda только на основании очертаний, хотя, 
как она отмечает, строение раковины и отсутствие синуса мантийной 
линии приближает его к роду Nucula (1953, стр. 22). На одном экземп
ляре из нашей коллекции синус мантийной линии отчетливо виден, так 
что рассматриваемый вид принадлежит, несомненно, роду Leda.

Обнаруживается некоторое сходство забайкальских экземпляров 
с Leda acuminata ( Gol df . )  (Goldfuss, 1826, стр. 155, табл. 125, фиг. 7). 
Однако у Leda jacutica P e t r ,  больше оттянут, сужен и изогнут задний 
край, а передний округлен. Макушки более массивные.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть верхнего лейаса Северной 
Сибири в бассейне р. Вилюй. Н. В. Сакс указывает этот вид из Хатанг- 
ской впадины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Талангуй, выше с. Верх
нее Гирюнино, между падями Курунзулай и Дорожная; правый берег 
р. Талангуй, верховье; окрестности с. Онон-Борзя, падь Дзалай; бас
сейн р. Турги, падь Сухая Антия, левый борт; бассейн р. Борзя, падь 
Заключная. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Leda acuminata (G о 1 d f u s s)
Табл. II, фиг. 1—4•

1826. Nucula acuminata G о 1 d f u s s. Petrefacta Germanise, стр. 147, табл. 125, 
фиг. 7a, b, c.

1830. Nucula inflata Z i e t e n. Die Versteinerungefi Wiirttembergs, стр. 77, табл. 57, 
фиг. 4.

1858. Nucula acuminata Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 187, табл. 23, фиг. 14.
1874. Leda acuminata D u m o r t i e r .  Depdrts jurassiques du bassin du Rhone, 

часть IV, стр. 259, табл. XXX, фиг. 3.
1947. Leda acuminata П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых 

фаун СССР. Т. VIII, стр. 105, табл. VIII, фиг. 10, 11.
1953. Leda acuminata П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских мезозой^ 

ских отложений Северной Сибири, стр. 19, табл. I, фиг. 1—4. ,
1961. Leda acuminata С и б и р я к о в  а. Среднеюрская‘ фауна моллюсков Боль

шого Балхана и ее стратиграфическое значение, стр. 60, табл. VII, фиг. 11.

Ма т е р и а л .  HMeetcn 12 экземпляров. Представлены они разроз
ненными створками и очень редко двустворчатыми внутренними ядрами,, 
неотделимыми от вмещающей породы. Сохранность удовлетворитель
ная. Они встречены в алевролите, мелко- и грубозернистом песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина треугольно-овальная, небольших размеров. 
Передний край короткий, выпуклый и округленный, нижний плавно 
овальный. Задний край немного вытянут и сужен. Макушки заострен
ные, соприкасающиеся, несколько сдвинуты вперед, загнуты к замоч
ному краю. От макушки к нижнему заднему углу идет киль — не очень 
отчетливый, более резкий у макушки. Спереди макушки также распола
гается короткий киль, ограничивающий луночку. Щиток небольшой, уд
линенный. Замок состоит из расходящихся в обе стороны от макушки 
двух рядов прямо поставленных мелких зубов в количестве 11 на задней 
ветви и 9 на передней.

Мускульные отпечатки небольшие и невысокие. Они соединены ман
тийной линией, образующей неглубокий синус. Поверхность ядер глад
кая, с едва заметными концентрическими морщинами по крайм.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . 3,2 (100) 5,0 (100) 15,8 (100) 16,1 (100)
Высота . . 2,3 (71) 3,3 (66) 10,1 (64) 9,0 (55 )

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По очертани
ям, наличию киля, характеру оттянутости заднего края описанные выше 
экземпляры имеют полное сходство с Nucula acuminata в изображении 
Гольдфуса и Квенштедта (см. синонимику). От некоторых экземпляров 
Leda acuminata, описанных Г. Т. Петровой из Северной Сибири (Крым- 
гольц, Петрова, Пчелинцев, 1953, табл. 1, фиг. 2 и 3), забайкальские 
формы отличаются более округлыми очертаниями. Nucula inflata 
Z i е t е п включена нами в синонимику на основании полного сходства 
ее с Leda acuminata ( G o l d f u s s ) .  От Nucula inflata в изображении 
Оппеля (Oppel, 1853, стр. 84, табл. IV, фиг. 24) описываемые экземпля
ры отличаются более низкими макушками и удлиненным передним кра- 
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ем. Что же касается Nucula acuminata Z i е t. (Zieten, 1830, стр. 77, 
табл. LXVII, фиг. 6), то она обладает резко треугольными очертаниями 
и большей высотой раковины, поэтому не включена в синонимику опи
санного вида. От описанной выше Leda jacutica P e t r ,  данная форма 
отличается менее вытянутым задним краем, ^макушкой, больше при
ближенной к середине; задний киль выражен значительно слабее.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Кавказ (лейас), Якутия (верх
ний лейас), Большой Балхан (верхний байос и нижний бат). Вне 
СССР—ФРГ и Франция (средний лейас).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Онон, против с. Верхний 
Шаранай; у пос. Цуголовский .Дацан, на левом берегу р. Онон; правый 
берег р. Онон, падь Прямая; левый берег р. Талангуй, карьер у с. Верх
нее Гирюнино; правый борт пади Заключная, район с. Онон-Борзя; 
бассейн р. Газимур, правый борт пади Большая Кулинда. Домерский 
подъярус и тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой и И. Г. Рутштейна.

Отряд Anisomyaria. Неравномускульные 
Надсемейство Pteriacea 

Семейство Monotidae F i s c h e r ,  1887 
Род Meleagrinella W h i t f i e l d ,  1885 

Meleagrinella cf. tiungensis ( P e t r o v a )
Табл. II, фиг. 6—8

cf. 1947. Pseudomonotis tiungensis П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм 
ископаемых фаун СССР. Т. VIII, стр. 121, табл. XII, фиг. 1—5.

cf. 1953. Pseudomonotis tiungensis П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна мор
ских мезозойских отложений Северной Сибири, стр. 35, табл. III, фиг. 4—18.

М а т е р и а л .  В нашем распоряжении имеются три ядра левых 
створок и их отпечатки и одно ядро правой створки. Найдены в мелко
зернистом песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина с оттянутым, округленным задним краем, 
косо-овальная у взрослых экземпляров и округлая у молодых. Замоч
ный край прямой. Пологой кривой очерчиваются нижний и передний 
края. Выпуклость створок значительная, точка наибольшей выпуклости 
приближена к выступающей макушке и переднему краю. Ушки хорошо 
развиты. Переднее треугольных очертаний, меньше заднего. Заднее 
ушко имеет неглубокий вырез. Поверхность створки покрыта 20—25 
тонкими округлыми радиальными ребрами, начинающимися несколько 
ниже макушки. В срединной части створки они расставлены шире, чем 
по бокам. Межреберные промежутки шире ребер. На одном из экземп
ляров, кроме того, наблюдаются три концентрических пережима, равно
мерно расположенных по всей створке.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . .  5,2 (100) 18,0 (100)
Высота . . . .  4,5 (86) 13,0 (72)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Наличие ядер 
преимущественно левых створок значительно затрудняет определение 
рассматриваемых экземпляров. Однако наблюдаемые характерные осо
бенности позволяют определить данный вид со знаком cf. Meleagrinella 
umalthensis ( Kr i mh . )  (Крымгольц, 1939, стр. 14, табл. 1, фиг. 4—11) 
при сходных с Meleagrinella tiungensis ( P e t  г.) очертаниях раковин 
имеет более тонкую скульптуру и более выпуклые створки.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Meleagrinella tiungensis ( Pe t r . )  известна 
из среднего лейаса бассейна р. Вилюй. И. И. Тучковым (1962) указыва
ется из среднего лейаса Северо-Востока СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 
Заключная; левый борт пади Эмныкэн, левого притока р. Талангуй. 
Средний леайс. Сборы Т. М. Окуневой, Т. О. Забокрицкого, 
К. К- Анашкиной, С. М. Синицы, И. Н. Тихомирова.

Род Oxytoma Me e k ,  1864
Oxytoma cygnipes var. ussuriensis V o r o n e t z  (in coll.)

Табл. II, фиг. 5
М а т е р и а л .  Имеется одно ядро левой створки, отпечаток левой 

-створки больших размеров и множество обломков отпечатков наруж
ных поверхностей обеих створок не всегда удовлетворительной сохран
ности, но в целом позволяющих составить четкое представление о дан
ном вариетете. Встречены в обломочной брекчии и в мелкозернистом 
песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина косо-овальных очертаний, неравносторон
няя, неравновыпуклая. Левая створка сильно выпуклая. Наибольшая 
выпуклость располагается несколько выше середины створки. Правая 
створка слабо выпуклая в верхней половине. Макушка очень малень
кая, выпуклая, слабо выступает над замочным краем и прижата к зад
нему ушку. Последнее острое, большое, с глубоким вырезом. Переднее 
ушко обломано.

На слепках с отпечатков наружной поверхности створок отчетливо 
видн^ скульптура, представленная тремя главными очень узкими, воз
вышающимися радиальными ребрами первого порядка. Между ними 
располагаются радиальные ребра второго порядка, начинающиеся близ 
макушки и у нижнего края, не отличимые от ребер первого порядка. 
Промежутки между ребрами первого и второго порядка заподнены 
очень тонкими, густо расположенными радиальными слабо волнистыми 
ребрышками.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 22,0 (100)
Высота . . 23,5 (106)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Забайкальские 
экземпляры напоминают Oxytoma cygnipes Y o u n g  et B i r d  (Young et 
Bird, 1822, стр. 55, табл. 2, фиг. 6), но отличаются от нее наличием ре
бер второго порядка. Раковина типичных форм этого вида имеет от 4 
до 5 ребер первого порядка, а в промежутках между ними располагают
ся очень мелкие продольные бороздки. Тем же отличается от описывае
мых экземпляров Oxytomp cygnipes в изображении Филлипса (Phillips, 
1835, стр. 161, табл. 14, фиг. 3).

Наибольшее сходство забайкальские экземпляры обнаруживают с 
дальневосточными представителями этого вида, выделенными Н. С. Во
ронец в указанный вариетет. Оригиналы хранятся в Геологическом му
зее им. Чернышева в г. Ленинграде, коллекция № 6179.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас юга Сихотэ-Алиня. Указыва
ется из бассейна р. Вилиги.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховье пади Таменга, левого притока 
р. Турги; правый берег р. Талангуй, ниже по течению р. Атапча. Ниж
няя часть среднего лейаса. Сборы Т. М. Окуневой.
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Надсемейство Pinnacea 

Семейство Bakewellidae Ki n g ,  1850

Подсемейство Bakewellinae K i n g ,  1850
✓

Род Aguilerella C h a v a n, 1951
l

Aguilerella khudyaevi ( K r i m h o l z )

Табл. II, фиг. 9 и 10

1938. Perna khudyaevi К р ы м г о л ь ц .  Морская юрская фауна Восточного За
байкалья, табл. II, фиг. 4, 5, 6, 7.

1960. Isognomon (Dentoperna) khudyaevi О к у н  е в  а. Новая юрская морская фау
на Юго-Восточного Забайкалья, стр. 57, табл. I, фиг. 1, 2.

М а те р и а л.'Семь внутренних ядер правых, шесть левых створок и 
несколько отпечатков наружных поверхностей. Происходят из мелкозер
нистых темно-серых песчаников.

Оп и с а н и е .  Раковина прямоугольно-овальных очертаний. Перед
ний край почти прямой, со слабой вогнутостью, переходящей в нижней 
части в небольшую выпуклость. Связочный край почти прямолинейный, 
несколько изгибающийся у переднего и заднего краев. Задний, слабо 
выпуклый, плавно переходит в нижний, последний довольно резко в пе
редний. Угол, образованный передним и связочным краями (вершинный 
угол), колеблется от 60 до 70°, а угол, образованный связочным и зад
ним, от 115 до 125°. Впереди макушки располагается небольшое ушко.

Выпуклость обеих створок незначительная, примерно одинаковая. 
От наиболее выпуклой части створки поверхность круто обрывается 
к связочной площадке близ макушки, менее резко, но достаточно круто 
к переднему краю, к заднему и нижнему более плавно.

Поверхность ядер неровная, слегка бугристая. На отпечатке наруж
ной поверхности раковины отчетливо видно, что она была покрыта гру
быми чешуйчатыми линиями нарастания.

Связочная площадка довольно широкая, от 10 мм у большого эк
земпляра до 3 мм у наименьшего, несколько сужающаяся к краям, осо
бенно к заднему. Она пересечена параллельными прямоугольными 
связочными ямками, разделенными различными по величине промежут
ками. У разных экземпляров ширина ямок различна. Одни из них почти 
равны друг другу—2,5—3,0 мм, другие резко различны: центральные 
две —5—6 мм, крайние —2—3 мм. Число ямок непостоянно — от б до 9, 
возрастает оно с увеличением размеров раковины. Длина ямок у одно
го и того же экземпляра неодинакова. Наиболее длинными являются 
три центральные—6—7 мм. Связочные ямки и промежутки между ними 
покрыты тонкой, но отчетливой штриховкой, идущей параллельно за
мочному краю.

Под острым углом к последнему, под макушкой, на ядре правой 
створки идет бороздка, а на ядре левой наблюдаются отпечатки двух 
валикообразных зубов, соединяющихся у основания. Они срезают 2—3 
передние связочные ямки.

На задней части замочного края ядра правой створки имеются от
печатки двух боковых V-образно расходящихся зубов, почти параллель
ных замочному краю и расположенных за связочными ямками, несколь
ко ниже их. Конфигурация зубов разнится у различных экземпляров. 
Длина их колеблется от 4,5 до 9 мм.
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Немного ниже связочной площадки, близ заднего края ядра левой 
створки, располагается бороздка, ограниченная с двух сторон заметны
ми валиками.

Судя по расстоянию между ядром и отпечатком внешней поверхно
сти толщина раковины значительная и достигает б—7 мм.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . . .  37 (100)
Высота . . . .  65 (175) 
Вершинный угол . : 60°
Угол между задним и 
связочным краями . 125°

Правые створки
40 (100) 48 (100)
85 (170) 74 (164)
60° 60°

120°  120°

Левые створки
Длина . . . .  38 (100) 52 (100) 53 (100)
Высота . . . .  65 (17IJ" 87 (169) 89 (168)
Вершинный угол . . 65° 70° 60°
Угол между задним и
связочным краями . 110° 110° 120°

53 (100) 
86 (162)

110°

55 (100) 
90 (162) 
74°

110°

Г. Я. Крымгольц наблюдал у Perna khudyaevi К г i m h. только бо
роздку. Немногочисленность (4 образца) и неудовлетворительная со
хранность материала не позволили ему видеть все особенности строения 
связочного края данного вида.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По-видимому, 
подобный желобок имеется и у Perna sp. nov. aff. isognomonoidi, изо
браженной Шмитиллом (Schmidtill, 1925—1926) на табл. II, фиг. 17, 
но в тексте (стр. 98) на это не указывается.

Наибольшее сходство во внешних очертаниях описываемый вид об
наруживает с Perna (Ostracites) isognomoides S t a h l  (Stahl, 1824, 
стр. 66), но последняя менее вытянута в длину, макушка заострена сла
бее и меньше оттянута. На фиг. 25 в работе Шталь видим связочную 
площадку, расположенную не только по связочному краю,( но и заднему.

От Perna isognomonoides S t a h l ,  изображенной Бенеке (Benecke, 
1905, стр. 144, табл. IX, рис. 1, 2), забайкальская форма отличается не
сколько иными очертаниями раковины. Связочный край короче нижне
го, макушка слабее оттянута и заострена. Менее вогнут передний 
край.

Большое сходство описываемый вид обнаруживает с Perna rikuze- 
nica Y o k o y a m a  (1904, стр. 13, табл. 1, фиг. 1), но отличается мень
шим вершинным углом (у японского вида почти 90°) и более вытянуты
ми в высоту очертаниями раковины.

В отличие от Perna oolitica R o i l i e r  (Rollier, 1914, стр. 431, для 
Perna rugosa Мог .  and Lyc., часть II, стр. 25, табл. Ill, фиг. 1; 
табл. XIV, фйг. 6), Aguilerella khudyaevi ( Kr i mh. )  имеет менее заост
ренную и выдающуюся вперед макушку, незначительно вогнутый перед
ний край, больший макушечный угол, менее возвышающуюся среднюю 
часть раковины, не так круто падающую к заднему крылообразному вы
ступу. От Aguilerella pseudoperna С h a v а п он отличается меньшей 
макушкой и более прямым передним краем.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Раннеааленское время.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Газимуро-Заводский район, правый склон 

пади Б. Кулинда; падь Раитиха; бассейн р. Газимур, падь Покая. Сбо
ры Т. М. Окуневой, М. А. Гуревич, К. К. Анашкиной, И. Н. Тихомирова,
С. М. Синицы, А. В. Семикина.
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Табл. II, фит. 11, табл. Ill, фиг. 1—4
I960. Isognomon (Dentoperna) zabaikalica О к у н е в а .  Новая юрская морская 

фауна Юго-Восточного Забайкалья, стр. 59, табл. I, фиг. 3—5.

Ма т е р и а л .  25 разрозненных внутренних ядер правых и 10 левых 
створок и их обломки.

Оп и с а н и е .  Раковина неравностворчатая четырехугольно-округ
лых очертаний. В верхней части передний край сильно вогнут, затем 
через значительную выпуклость он довольно круто переходит в нижний 
край, последний очень плавно сливается с коротким задним 
краем.

Замочный и передний края у макушки сходятся под углом 65—70°, 
а угол, образованный задним и замочным краем, составляет 105—110°.

Раковина равновыпуклая. Наибольшая выпуклость расположена 
близ переднего края у макушки. Отсюда поверхность постепенно спус
кается к заднему и нижнему краям и очень круто, образуя угол 70°, об
рывается к переднему.

Связочная площадка, шириною в 6—8 мм в центре, сужается к 
края-м. На ней располагаются прямоугольные, параллельные связочные 
ямки, покрытые тонкой штриховкой, идущей вдоль замочного края. Ко
личество ямок равно 9 и только у одного экземпляра их 7. Ширина и 
размеры связочных ямок и промежутков между ними сильно варьируют 
у разных экземпляров. Но почти для всех характерно, что средние свя
зочные ямки и разъединяющие их промежутки больше и шире, чем край
ние. Передние две ямки значительно укорочены (4,5 мм), они срезаны 
зубом на правой створке и бороздкой на левой створке. Промежутки 
примерно равны ширине ямок. Наружный край зазубрен.

Р а з м е р ы  (в мм) :

A g u i l e r e l l a  z a b a i k a l i c a  (О  к u n  e v a)

Правые створки

Длина
Высота
Вершинный угол 
Угол между задним 
связочным краями

. 60 (1001 44 (100)

. 85 (141) 68 (154)

. 65е 65°

. 110°  110°

57 (100) 
75 (131) 
60°

105°

Левые створки

Длина . . . .  40 (100)
Высота . . . .6 7  (167)
Вершинный угол . . 65°
Угол между задним и 
связочным краями ?

40 (100) 
70 (175) 
73° '

105°

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По общим 
очертаниям, размерам и скульптуре новый вид обнаруживает некоторое 
сходство с Perna rugosa Mi i n s t .  в изображении Гольдфуса (Goldfuss, 
1826—1844, стр. 99, табл. CVIII, фиг. 2а, 2), но отличается большим 
вершинным углом. Связочная площадка описываемого вида, в отличие 
от Perna rugosa Mi i ns t . ,  имеет многочисленные ямки, разделенные 
примерно одинаковыми по величине узкими промежутками.

Данный вид отличается от Aguilerella khudyaevi (К г i m h.) мень
шим вершинным углом, вытянутой в высоту раковиной, прямым перед
ним краем.
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В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Раннеааленское. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Газимуро-Заводский район, падь Большая 

Кулинда; падь Покая, в районе пос. Култума. Сборы Т. М. Окуневой, 
М. А. Гуревич, К. К- Анашкиной.

Aguilerella kulindensis {О k u п е v а)

Табл. III, фиг. 5, табл. IV, фиг. 2, 4 и 5

I960. Isognomon (Dentoperna) kulindaensis О к у н е в а .  Новая юрская морская 
фауна Юго-Восточного Забайкалья, стр. 61, табл. II, фиг. 1—3.

М а т е р и а л .  53 ядра левых и 48 ядер правых створок и их облом
ки. Происходят из темно-серого мелкозернистого песчаника.

Оп и с а н и е .  Раковины равностворчатые, почти треугольного очер
тания, с высотой, в два раза превышающей длину. Передний край почти 
прямой, имеет у макушки слабую вогнутость, которая затем переходит 
в дугообразный узкий нижний край. Задний край слабо вогнут, посте
пенно переходит в нижний.

Выпуклость обеих створок примерно равна. Точка наибольшей вы
пуклости расположена у переднего края, близ макушки.

На поверхности некоторых ядер, особенно в нижней части, наблю
даются концентрические линии. Строение замочного края такое же, как 
и у других видов данного рода.

Р а з м е р ы  (в мм):

Правые створки

. 38 (100) 52 (100)

. 64 (168) 105 (201)

. 55° 55°

. 120° 130°

Левые створки
Длина . . . .  43 (100) 51 (100) 55 (100) 60 (100)
Высота . . . .  87 (202) 100 (196) 120 (218) 130 (216)
Вершинный угол . . 55° 45° 50° 55°
Угол между задним и
связочным краями . 130° 130° 130° 130°

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме ра
ковины описываемый вид напоминает Perna zieteni Lam.  в изображе
нии Роллье (Rollier, 1914, стр. 71, табл. LIV, фиг. 2, 3; для Perna myti- 
loides Z i e t e n ) ,  но отличается более заостренной вытянутой макушкой 
и большей вогнутостью переднего края. От Aguiterelta khudyaevi 
( Kr i mh . )  отличается меньшим вершинным углом; более вытянутой в 
высоту раковиной. С Aguilerella zabaikalica Ok u n .  имеет почти рав
ный вершинный угол, но существенно отличается внешними очертания
ми раковины и большим углом, образованным замочным и задним 
краями.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Раннеааленское время.
Ме с т о н а х о ж д е н и е . ,  Газимуро-Заводский район, правый берег 

пади Большая Кулинда; падь Раитиха; падь Покая, в районе пос. Кул- 
тумы. Сборы Т. М. Окуневой.
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Табл. IV, фиг. 1 и 3
1960. Isognomon (Dentoperna) recta О к у н е в а .  Новая юрская морская фауна' 

Юго-Восточного Забайкалья, стр. 62, табл. II, фиг. 4.

Ма т е р и а л .  К этому виду мы относим^одно полное ядро левой 
створки и отпечаток левой створки.

Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров, имеет прямоугольно- 
овальные очертания. Пёредний край прямой, почти параллельный задне
му; последний с очень слабой выпуклостью в средней части переходит 
в овальный нижний край.

Выпуклость створок незначительная. Наибольшая выпуклость при
ближена к макушке и переднему краю. Отсюда поверхность створки 
круто (90°) обрывается к переднему и связочному краям, к заднему и 
нижнему спускается постепенно. В нижней части створки параллельно 
нижнему краю располагаются едва заметные бугорки. Верхняя часть 
ядра почти гладкая.

Связочная площадка неширокая—3 мм, ее длина несколько мень
ше ширины раковины. Связочные ямки шириной в 2 мм разделены ши
рокими промежутками (3—4 мм). И ямки, и промежутки между ними 
покрыты тонкой штриховкой. Ниже связочной площадки у заднего' 
края на ядре левой створки расположена бороздка.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . .  28 (100)
Высота . . . .  57 (203)
Вершинный угол 60°
Угол между задним и 
связочным краями . 115°

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описанный 
вид близок по внешним очертаниям к Perna sp. (nov.?) aff. isognomo- 
noidi S c h m i d t i l l  (1925—1926, стр. 98, табл. II, фиг. 11), но послед
ний имеет больший вершинный угол (87°). Perna isognomonoides 
S t a h l  (Benecke, 1905, стр. 144, табл. IX, фиг. 1)' отличается неболь
шой вогнутостью переднего края и оттянутой вперед макушкой.

От других описанных выше видов Aguilerella recta О k u п. значи
тельно отличается величиной вершинного угла и внешними очертаниями. 
Ag. khudyaevi ( Kr i mh. )  имеет больший вершинный угол и вогнутый 
передний край. Ag. zabaikalica О k и п. отличается острым вершинным 
углом и сильно вытянутым передним краем. От Ag. kulindensis О k u п. 
описываемый вид отличается короткой раковиной с большим вершин
ным углом и прямым передним краем.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Раннеааленское время.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Газимуро-Заводский район, правый берег 

пади Большая Кулинда. Сборы Т. М. Окуневой.

Род Galitiia О k u и е v а 

Типовой вид Galinia bors[aensis О к и п е v а

Назван новый род по имени Галины Тимофеевны Пчелинцевой, за
нимавшейся изучением юрских моллюсков Сибири.

Д и а г н о з  рода .  Небольших и средних размеров более или менее 
скошенная овальная раковина. Замочный край прямой либо слабо вы
гнутый, передний с небольшой вогнутостью под макушкой. Сзади часто'

A g u i l e r e l l a  r e c t a  (О  к u n e v a)
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крыловидное расширение, спереди отчетливое маленькое ушко. Макушки 
маленькие, острые, повернутые вперед. Скульптура состоит из много
численных тонких штрихов и неравномерно расположенных более ред
ких грубых концентрических морщин. Связка очень узкая, сложная, со
стоящая из 3—5 вертикальных связочных ямок. Связочные ямки н  про
межутки между ними покрыты тонкой штриховкой, идущей параллель
но замочному краю. Вдоль задней части замочного края, ниже связоч
ной площадки, на ядре правой створки располагаются отпечатки двух 
валикообразных зубов, на ядре левой — желобок. На немногих экземп
лярах левых створок под макушкой сохранились неполные отпечатки 
двух зубов.

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  р о д а .  Выделяемый род Galinia 
по характеру строения замочного края довольно близко стоит к Aguile- 
rella С h a v a n (1951) и Aguileria C h a v a n  (1950). От них новый род 
отличается митилловидными очертаниями и четче обозначенным перед
ним ушком. Кроме того, у Aguileria C h a v a n  кардинальные зубы рас
полагаются под связочной площадкой, у нового рода они располагаются 
под углом. В отличие от Aguileria C h a v a n  у выделенного вида кры
ловидное расширение слабо обозначено или вовсе отсутствует и не вы
деляется в обособленное крыло, отделенное от остальной части ракови
ны депрессией.

По внешним очертаниям род Galinia очень близок к Mytiloid.es, 
однако у последней не наблюдается связочных ямок.

В 1914 г. Роллье (Rollier, 1914, стр. 416) выделил новый подрод 
Mytiloceramus со связочной площадкой, по очертаниям близкой к Myli- 
lus. Выделяемый нами род отличается от него внешними очертаниями, 
скульптурой и размерами, близкими к Mytiloides, а также наличием 
кардинального и боковых зубов позади и спереди связочной площадки.

Хейями в работе, посвященной иноцерамидам Японии (Hayami, 
1960), описывает два новых вида Parainoceramus, впервые выделенного 
Н. С. Воронец (1936). По очертаниям, размерам, присутствию зубов 
род Galinia обнаруживает сходство с японскими тоарскими видами 
Parainoceramus. Однако род Galinia отличается от них небольшим чис
лом (3—5) связочных ямок, штриховкой на связочной площадке и на
личием одного кардинального и двух валикообразных боковых зубов. 
На фиг. 2, 3 табл. XV (Hayami, 1960) изображен Parainoceramus luna- 
ris H a y a m i ,  у которого удается насчитать более 20 связочных ямок. 
Представляется, что японские виды следовало отнести к новому роду, а 
не к роду Parainoceramus, выделенному на верхнетриасовом материале 
очень плохой сохранности. Ни у Н. С. Воронец, ни у Кокса (Сох, 1924), 
ни у Хейями (Hayami, 1960) в диагнозе рода Parainoceramus не ука
зано наличие кардинальных и боковых зубов. Только при описании но
вых видов Parainoceramus lunaris H a y a m i  и Р. matsumotoi H a y a 
mi  указывается йа 2 кардинальных и 2 боковых зуба. На экземпляре, 
принятом Н. С. Воронец за типовой рода Parainoceramus, не видно свя
зочной площадки с многочисленными связочными ямками, о которой 
говорится в диагнозе.

Следует отметить сообщение Г. Т. Пчелинцевой сг том, что после 
опубликования работы «Стратиграфия и фауна морских мезозойских 
отложений Северной Сибири» ей было передано из бассейна р. Вилюй 
несколько экземпляров, по внешним очертаниям подобных Mytiloides, 
но имеющих такую же узкую связку, как у рода Galinia.

Г е о л о г и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  Представители рода Galinia 
встречены в Восточном Забайкалье в большом количестве и только в 
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слоях с тоарскими аммонитами. Определенное стратиграфическое по
ложение представителей этого рода в разрезе нижнеюрских отложений 
позволяет сопоставлять далеко отстоящие друг от друга разрезы/

Galinia borsjaensis О tc u n.

Табл. V, фиг. 1, 3—5 

Типовой экземпляр — табл. V, фиг. 1
1966. Galinia borsjaensis О к у н е в а .  В кн.: Новые виды древних растений и бес

позвоночных СССР. Вып. II, ч. 1, стр. 196, табл. 42, фиг. 7, 8.

Ма т е р и а л .  Имеется 35 экземпляров. Из них 32 внутренних ядра 
правых створок и 3 левых. Ядра в большинстве более или менее дефор
мированные, как правило, неотделимы от включающих их алевролитов.

Оп и с а н и е .  Раковина треугольно-овальная, слегка скошенная, не
большая, вытянутая в высоту. Передний край почти прямой, задний и 
нижний округлены и плавно соединены между собой. Выпуклость незна
чительная, у обеих створок почти равная. Наибольшая выпуклость рас
полагается в передней трети створки и приближена к макушке. В на
правлении к заднему краю поверхность створок уплощается, образуя 
едва заметное крыловидное расширение. Макушки небольшие. Замоч
ный край чуть мень'ше длины раковины.

Макушечный угол варьирует от 65 до 80°. Под макушкой распола
гается небольшое треугольное ушко, ограниченное неглубоким пережи
мом.

На типовом экземпляре видна очень узкая, до 0,5 см, связочная 
площадка, на которой сохранились три относительно широкие (1 мм) 
связочные ямки, разделенные очень небольшими промежутками 
(0,1 мм). Ниже связочной площадки, у заднего края, на ядре’правой 
створки наблюдаются отпечатки двух валикообразных зубов, на ядре 
левой — желобок.

Наружная поверхность створок покрыта многочисленными тонкими 
штрихами и более грубыми концентрическими морщинами. Часто они 
сглажены и редко расставлены у нижнего края, у макушки выступают 
рельефнее.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Д лина..................... 5,5 (100) 6,0 (100) 10,0 (100) 11,5 (100) 10,0 (100) 15,0 (100)
В ы с о т а ................. 8,0 (150) 12,5 (200) 28,0 (280) 20,0 (170) 14,0 (140) 21,0 (140)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в ид а. Описанный вид резко отли
чается от других представителей этого рода, описание которых дается 
ниже. От Galinia dubiiformis О k u п. он отличается треугольно-оваль
ными очертаниями, более тупым макушечным углом, меньшей выпукло
стью, приближенной к переднему краю.

В отличие от Galinia acuta O k u n .  рассматриваемый вид имеет 
иные очертания: прямой передний край без выемки в примакушечной 
части, высота превышает длину примерно в 1,5 раза. Кроме того, у 
Galinia acuta O k u n .  узкая, заостренная, сильно повернутая вперед ма
кушка.

От Galinia porrecta O k u n .  описанный вид отличается, большим 
макушечным углом, менее выпуклым и более широким нижним краем и 
меньшим превышением высоты над длиной створки.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Тоарский век.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади: 
Заключной; бассейн р. Борзя, падь Дзалай; правый и левый берег 
р. Талангуй, выше с. Верхнее Гирюнино; верхнее течение р. Уров. 
Вместе с Pseudolioceras сйтрасШе S i m p s o n  и другими тоарскими 
аммонитами. Сборы Т. М. Окуневой, А. В. Семикина, К. К. Анашкиной.

Galinia dubiiformis О k u n.

Табл. V, фиг. 2, 8

Типовой экземпляр — табл. V, фиг. 2 1
1966. Galinia dubUformis О к у н е в а .  В кн.: Новые виды древних растений и бес

позвоночных СССР. Вып. II, ч. 1, стр. 197, табл. 42, фиг. 9, 10;

М а т е р и а л .  Около 30 экземпляров, представленных внутренними 
ядрами преимущественно левых створок, иногда образующих скопления 
в алевролитах и мелкозернистых песчаниках. Двустворчатые экземпля
ры встречаются крайне редко.

Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров, овальная, с высотой, 
превышающей длину, скошенная. Передний, край округлый, с неболь
шим, но отчетливо обособленным прямоугольным ушком. Очерчиваю
щая нижний край кривая плавно переходит в выпуклый задний, а за
тем под тупым углом в прямой замочный край. Макушечный угол ост
рый, равен 70°. Макушки маленькие, заостренные, повернутые вперед. 
Располагаются они почти на середине створки, слегка сдвинуты к пе
реднему краю. Здесь же отмечается наибольшая выпуклость створки. 
Правая створка выпуклее левой.

На поверхности створки наблюдаются многочисленные тонкие, кон
центрические, прерывающиеся штрихи и редкие грубые морщины нара
стания. Последние сближены в примакушечной части, заметно сглажи
ваются и реже расставлены у нижнего края. При этом на некоторых об
разцах лучше выражены тонкие четкие штрихи, на других грубые мор
щины.

Сохранность материала не позволяет наблюдать связочную площад
ку, такую же отчетливую, как у Galinia borsjaensis О ku п. Но почти на 
всех экземплярах у заднего края отчетливо выражены на правых створ
ках — желобок, на левых — два валикообразных зуба.

Р а з м е р ы  (в мм) :
/

Длина . 7,2 (100) 8,0 (100) 9,0 (100) 9,5 (100) 10,5 (100)
Высота . 12,0 (167) 13,0 (162) 14,5 (161) 14,0 (148) 15,0 (142)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Овальными очертаниями 
раковины рассматриваемый вид легко отличается от других видов рода 
Galinia. От вышеописанного вида данный вид отличается, кроме того, 
срединным положением макушки, более острым макушечным углом. 
Сходство в очертаниях сближает описанный вид с Mytiloides dubius 
S о w., что отражено в названии вида, но отличается наличием связки.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Тоарский век.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной; правый и левый берег р. Талангуй, выше с. Верхнее Гирю
нино; правый берег р. Газимур, падь Государева; падь Сухая Антия, 
левый берег р. Турги; верхнее течение р. Уров. Сборы Т. М. Окуневой, 
И. Г. Рутштейна, М. А. Строганова, К. К. Анашкиной.
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C a l i n i a  a c u t a  О  к  u  n.

Табл. V, фиг. 7

Типовой экземпляр — табл. V, фиг. 7
✓

1966. Galinia acuta О к у н е в а .  В кн.: Новые виды древних растений и беспоз
воночных СССР. Вып. II, ч. 1, стр. 197, табл. 43, фиг. 4.

М а т е р и а л .  Имеются 3 внутренних ядра левых створок удовлет
ворительной сохранности. Найдены в алевролитах.

Оп и с а н и е .  Раковина слегка скошенная, имеет прямоугольно
овальные очертания, с высотой, превышающей длину. Края створки спо
койно округлые, за исключением замочного края. Замочный и задний 
края встречаются под тупым углом. Замочный край прямой, по длине 
примерно равный длине створки. Передний край выпуклый и вогнут 
под макушкой. Макушки острые, конечные, повернутые вперед, высту
пающие над замочным краем. Линия наибольшей выпуклости створки 
направлена от макушки к нижнему заднему углу. Отсюда поверхность 
очень плавно опускается к нижнему и заднему краям и через небольшой 
перегиб — к крыловидному расширению заднего края. Очень круто она 
обрывается к переднему краю. Переднее ушко небольшое. Поверхность 
створок почти гладкая. Едва намечаются редкие крупные йонцентричес- 
кие морщины. Связка плохо сохранилась, только намечается.

Р а з м е р ы  (в мм)\
Длина . 16,0 (100) 20,5 (100)
Высота . 22,0 (137) 28,0 (136)

Об о с н о в . а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Внешними очертаниями, 
острой выступающей макушкой, сигмоизогнутым передним краем опи
санный вид легко отличается от всех других видов данного рода.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Тоарский век.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной. Сборы Т. М. Окуневой.

Galinia rhombica О k u n.

Табл. V, фиг. 9—11 

Типовой экземпляр — табл. V, фиг. 10
1966. Galinia rhombica О к у н е в а .  В кн.: Новые виды древних растений и беспоз

воночных СССР. Вып. II, ч. 1, стр. 198, табл. 43, фиг. 1, 2, 3.

М а т е р и а л .  Имеется более 20 экземпляров. В большинстве они 
представлены одностворчатыми внутренними ядрами и их обломками, 
имеется один двустворчатый экземпляр. В целом, сохранность ядер удов
летворительная, у многих из них можно наблюдать связочную площад
ку. Присутствуют экземпляры различных разме/ров.

Оп и с а н и е .  Раковина имеет округленно-ромбоидальные очертания 
с заостренными макушками, выступающими над замочным краем. Они 
сдвинуты и повернуты вперед. Передний край выпуклый в нижней ^ас- 
ти и прямой в верхней. Нижний и задний края слабо выпуклые, соеди
нены плавной кривой. Замочный край прямой, под тупым углом соеди
няется с задним краем, имеющим крыловидное расширение. Переднее 
ушко очень маленькое, треугольное, слабо обособленное. Выпуклость
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створок умеренная, располагается в передней половине створки и при
ближена к середине.

Связочная площадка, сохранившаяся на некоторых образцах* 
очень узкая (0,6 мм), значительно короче замочного края, занимает 
примерно 2/з его длины. На связочной площадке располагается 3—5 свя
зочных ямок. За нею, несколько ниже замочного края, располагаются 
на правой створке желобок, на левой — два валикообразных зуба. По
верхность створок покрыта более или менее правильными концентриче
скими морщинами, повторяющими очертания створок.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . 5,0 (100) 10,2 (100) 12,8 (100) 15,0 (100) 18,8 (100)
Высота . . 5,5 (ПО) 13,7 (134)' 15,6 (120) 18,1 (120) 21,0 (110)

Оi6о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Описанный вид резко отли
чается от других видов рода Galinia округленно-ромбоидальными очер
таниями, почти центральным положением наибольшей выпуклости 
створки. От Galinia borsjaensis О k u п. данный вид отличается, кроме 
того, выпукло-вогнутым передним краем, хорошо развитой заостренной 
макушкой. В отличие от Galinia acuta О k u п. у описанного вида перед
ний край прямой вверху и более выпуклый внизу, макушка более мас
сивная, сильно выступающая над замочным краем.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Тоарский век.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной; река Талангуй, левый берег выше с. Верхнее Гирюнино. 
Сборы Т. М. Окуневой.

Galinia porrecta Okun .

Табл. V, фиг. 6

' Типовой экземпляр — табл. V, фиг. 6
1966. Galinia porrecta О к у н е в а .  В кн.: Новые виды древних растений и бес

позвоночных СССР. Вып. II, ч. 1, стр. 199, табл. 43, фиг. 9.

Ма т е р и а л .  Имеются четыре экземпляра хорошей сохранности, из 
них три внутренних ядра левых створок и одно правой.

Оп и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная, вытянутая в вы
соту. Передний и задний края слабо выпуклые, йочти параллельные 
друг другу. Они плавно переходят в короткий и сильно выпуклый ниж
ний край. Замочный край прямой, встречается с задним под тупым уг
лом. Макушечный угол около 60°. Макушки заостренные, выдающиеся, 
слабо повернутые вперед, почти конечные. Выпуклость створок средняя. 
Место'наибольшей выпуклости приближено к переднему краю у макуш
ки. Крыловидное расширение заднего края и нижний край уплощены.

Впереди макушки располагается небольшое треугольное ушко, от
деленное небольшой депрессией. Отчетливо видна связочная площадка* 
на которой находятся пять связочных ямок. Ширина связочной площад
ки 1 мм. При длине замочного края 14,6 мм связочная площадка имеет 
длину 10 мм. На поверхности створки наблюдаются концентрические 
линии нарастания. У молодых экземпляров они очень отчетливые, рас
полагаются равномерно по всей створке. На большом экземпляре они 
располагаются только в нижней части створки, менее отчетливые и едва 
намечаются в верхней насти. У молодых экземпляров отношение высо
ты к длине больше.



Р а з м е р ы  (в мм):
Длина
Высота

. 5,3 (100) 7,0 (100) 8,2 (100) 18,0 (100)

. 8,5 (160) 18,2 (236) 15,6 (189) 30,0 (166)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Вытянутые в высоту пря
моугольные очертания, слабо выпуклый передний край, хорошо разви
тая заостренная макушка, иное положение выпуклости отличают описан
ный вид от Gaiinia borsjaensis O k u n .

От Gaiinia acuta Ok u n .  данный вид отличается почти прямым, 
слабо выпуклым передним краем, более выпуклым коротким нижним, 
более массивными макушками, слабо повернутыми вперед, и большей 
выпуклостью.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Тоарский век.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной; р. Талангуй, левый берег, выше с. Верхнее Гирюнино. Сбо
ры Т. М. Окуневой, М. А. Строганова, И. Г. Рутштейна.

1966. Gaiinia ovata О к у н е в а .  В кн.: Новые виды древних растений и беспоз
воночных СССР. Вып. II, ч. 1, стр. 199, табл. 43, фиг. 8.

Ма т е р и а л .  Имеется пять экземпляров, представленных тремя 
полными внутренними ядрами правых створок, одним ядром с обломан
ной нижней частью, но с хорошо сохранившейся связочной площадкой, 
одним полным, несколько деформированным ядром левой створки и от
печатком ее. Ядра относительно крупные. Встречены в алевролите и 
плохо сортированном мелкозернистом песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина скошенная, имеет форму овала, вытянутого 
в длину. Кривая, очерчивающая створку, плавная, без перегибов, неза
метно соединяется со слабо вогнутым замочным краем. Макушки очень 
маленькие, острые, слабо возвышающиеся, сдвинутые и повернутые 
вперед. Переднее ушко небольшое, необособленное, с выемкой сверху. 
Створки слабо выпуклые. Оттянутый задний край уплощен. Связочная 
площадка сохранилась на трех экземплярах, на остальных видно толь
ко ее основание с реликтами связочных ямок. На типовом экземпляре 
связочная площадка спереди обломана. Сохранилось пять связочных 
ямок, длина которых изменяется от 1,9 до 0,9 мм у задней ямки. Ши
рина связочной площадки 2 мм. И связочные ямки, и промежутки меж
ду ними покрыты очень тонкими поперечными штрихами.

Поверхность створок покрыта концентрическими, довольно грубы
ми, более или менее правильно расположенными морщинками, между 
которыми иногда вставляются укороченные, более тонкие штрихи. На 
одном из образцов вся поверхность створки равномерно покрыта тонки
ми штрихами, на другом более грубыми морщинами, располагающими
ся в нижней части; примакушечная часть створки гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм):

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Описанный вид резко отли
чается от других представителей рассматриваемого рода овальными,

47

Gaiinia ovata Ok u n .  

Табл. V, фиг. 12, 13

Типовой экземпляр — табл. V, фиг. 13

Длина
Высота

. 27 (100) 23 (100)

. 20 ( 74) 17 ( 73)



вытянутыми в длину очертаниями и не может быть спутан ни с одним 
из них.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Тоарский век.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной. Сборы Т. М. Окуневой.

Galinia zabaikalica О k u n.

Табл. VI, фиг. 3 и 4

Типовой экземпляр — табл. VI, фиг. 4
v  1966. Galinia zabaikalica О к у н е в а .  В кн.: Новые виды древних растений и 

беспозвоночных СССР. Вып. II, ч. 1, стр. 200, табл. 43, фиг. 5, 6.

Ма т е р и а л .  Три экземпляра, из них два внутренних ядра левых 
створок, немного деформированных, но хорошей сохранности, и непол
ное ядро правой створки. Обнаружены в алевролите.

Оп и с а н и е .  Раковина относительно крупная, сильно скошенная, 
треугольно-овальных очертаний. Немного вогнутый у макушки и вы
гнутый внизу передний край совершенно незаметно сливается с ниж
ним, а последний почти под прямым углом, но округленно переходит в 
слабо выпуклый задний край с большим крыловидным расшире
нием.

Замочный край прямой, по длине примерно равный длине ракови
ны. Над ним возвышаются заостренные, повернутые вперед, конечные 
макушки. Створки средней выпуклости. Наибольшая выпуклость распо
лагается на линии, проходящей от макушки к месту сочленения ниж
него и заднего краев; она приближена к макушке и переднему краю. 
Переднее ушко небольшое, треугольное, ограниченное депрессией, и с 
выемкой сверху. Связочные ямки хорошо сохранились только на двух 
экземплярах, на остальных же едва прослеживаются. Располагаются 
они (в количестве 3—5) только на передней части замочного края. Бо
ковые зубы и ямка не сохранились. Кардинальные зубы едва видны.

Покрывающая поверхность ядра скульптура представлена концен
трическими, правильно расположенными морщинами, более резкими 
в примакушечной части, сглаживающимися у нижнего края. Они про
должаются и на крыловидном расширении, в точности повторяя его 
очертания.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . 34,0 (100) 35,0 (100)
Высота . . 25,0 ( 74) 28,8 '( 82)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Своеобразные, сильно ско
шенные очертания раковины отличают описанный вид от всех других 
видов рода Galinia.

Внешние очертания ядер не совсем обычны для данного рода, они 
напоминают представителей рода Gervillia. Однако характер связочных 
ямок, их небольшое число, присутствие небольшого переднего ушка, а 
также боковых и кардинального зубов свидетельствуют о принадлеж
ности описываемых экземпляров к Galinia.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Тоарский век.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной; правый берег р. Газимур, водораздел падей Государевой 
и Ильдикан. Встречен вместе с Pseudolioceras lythensis (Y, et В.) и 
другими тоарскими аммонитами.
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Та1бл. VI, фиг. 1, 2
Типовой экземпляр — табл. VI, фиг. 1

1966. Galinia sibirica О к у н е в а .  В кн.: Новые виды древних растений и бес
позвоночных СССР. Вып. II, ч. 1, стр. 201, стр. 43, фиг. 7.У

М а т е р и а л .  Имеются два экземпляра. Одно полное внутреннее 
ядро правой створки хорошей сохранности, другое ядро — также правой 
створки с обломанной макушкой и нижним краем и полный его отпеча
ток. Найдены в алевролитах.

Оп и с а н и е .  Раковина имеет прямоугольно-овальные очертания, 
вытянута в высоту, слабо выпуклая. Наибольшая выпуклость распола
гается на середине высоты и на расстоянии '/з длины от переднего края. 
Передний и задний края почти параллельны, слабо выпуклые, причем 
задний больше переднего. Нижний край короткий, выпуклый, плавно 
соединяется с задним и передним краями. Замочный край прямой, ко
роткий, равен 3 мм, что примерно в 4 раза меньше длины раковины. 
Макушечный угол равен 105°. Макушки очень маленькие, острые, едва 
возвышающиеся над замочным краем, резко повернутые вперед. Перед
нее ушко треугольное, очень маленькое, почти необособленное, с выем
кой сверху.

Связочная площадка очень узкая, при увеличении видны сохранив
шиеся две связочные ямки. На другом неполном экземпляре у заднего 
края располагаются длинные (4 мм), изогнутые, валикообразные боко
вые зубы. Под макушкой видно основание кардинального зуба.

Скульптура, покрывающая створку, представлена концентрическими 
грубыми, более или менее равномерно расположенными морщинами.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . 10,9 (100) 16,0 (100)
Высота . . . 13,0 (111) 21,8 (141)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Данный вид имеет отда
ленное сходство только с Galinia borsjaensis О k u п., но отличается от 
последней выпуклым передним краем, более коротким нижним краем, 
большим макушечным углом, отчетливее выраженной заостренной ма
ленькой макушкой, более приближенной к переднему краю. Сюда сме
щена и наибольшая выпуклость створки.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Тоарский век.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной; верховье р. Талангуй, левый берег; бассейн р. Газимур, 
падь Быстрая. Сборы Т. М. Окуневой, М. А. Строганова, И. Н. Тихоми
рова.

G a l i n i a  s i b i r i c a  О к  u n.

Надсемейство Pectinacea 
Семейство Rhombopteriidae K o r o b k o v ,  1958 

Род Posidonia В г о n n, 1828 (Posidonomya В г о n п, 1837) 
Posidonia buchi R o e m e r  

Табл. VI, фиг. 5—7
1836. Posidonia buchi R o e m e r .  Die Versteinerungen des Norddeutschen Oolithen 

Gebirges, стр. 81, табл. 4, фиг. 8.
1852. Posidonomya alpina G r a s .  Catalogue des corpes organiques fossiles de l’lsere, 

стр. 11 и 18, табл. 1, фиг. 1.
1852. Posidonia ornati Q u e n s t e d t .  Petrefactenkunde, стр. 517, табл. 42, фиг. 16. 
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1858. Posidonia ornati Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 501, табл. 67, фиг. 27.
1858. Posidonia parkinsoni Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 501, табл. 67, фиг. 28.
1858. Posidonia opalina Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 329, табл. 45, фиг. 11.
1873. Posidonomya alpina B o c k h .  Verhalthnisse des Вакопу, стр. 135, табл. 7,. 

фиг. 2.
1877. Posidonomya alpina G e m m e l l a r o .  Zone con Posidonomya alpina die Si

cilia, стр. 148, табл. 19, фиг. 11; табл. 20, фиг. 5.
1880. Posidonomya alpina Р а г о n a. Fossili deglistrati a Posidonomya alpina, 

стр. 22, табл. 5, фиг. 9.
1881. Posidonomya buchi S t e i n m a n n .  Jura von Caracoles, стр. 256, табл. 10, 

фиг. 2.
1881. Posidonomya cf. ornati S t e i n m a n n .  Jura von Caracoles, стр. 257, табл. 10,. 

фиг. 3—5.
1883. Posidonomya ornati Л а г у з е н .  Фауна юрских образований Рязанской гу

бернии, стр. 25, табл. 2, фиг. 8.
1885. Posidonomya ornati G r e g o r i o .  Monographie des fossiles de Chelpa, стр. 16r 

табл. 2, фиг. 15—24.
1896. Posidonomya buchi S t r e m o o u k h o f .  Note sur la Posidonomya Buchi Roe- 

mer des schistes de Balaclava, стр. 394, табл. 10, фиг. 1—8.
1900. Posidonomya mUlleri G г e p p i n. Bajocieh superieur de Bale, стр. 3, табл. 13, 

фиг. 8.
1903. Posidonomya alpina B u r c k h a r d t .  Jura der Cofdillere, стр. 20, табл. 2, 

фиг. 11.
1909. Posidonomya buchi В e n e c k e. Juraaufschlus in Unter-Elsass, стр. 407, 

табл. 10, фиг. 2.
1914.Posidonom ya buchi R o e m e r .  Aspidoides-Schichten von Lechstedt, стр. 14, 

табл. 1, фиг. 15; табл. 2, фиг. 1.
1914. Posidonomya escuttiana D o u g l a s .  Geological sections through the Andes, 

стр. 9, табл. 8, фиг. 7.
1923. Posidonomya alpina L i s s a j о u s. Bathonien de Мйсоп, стр. 173, табл. 31, 

фиг. 3.
1924. Posidonia buchi П ч е л и н ц е в .  Среднеюрские отложения окрестностей Ял

ты, стр. 104.
1927. Posidonia buchi П ч е л и н ц е в .  Фауна юры и нижнего мела Крыма и Кав

каза, стр. 32.
1927. Posidonia alpina G u i l l a u m e .  Posidonomyes jurassiques, стр. 22, табл. 10, 

фиг. 4—11.
1930. Posidonia cf. ornati C o x  in e i r. Mollusca from Mombasa, стр. 83, табл. 10, 

фиг. 14—21.
1931. Posidonia buchi П ч е л и н ц е в .  Некоторые данные о юрской фауне Па

мира, стр. 8.
1933. Posidonia buchi П ч е л и н ц е в .  Фауна верхнего лейаса Кавказа, стр. 9, 

табл. 2, фиг. 28—29.
1934. Posidonia buchi П ч е л и н ц е в .  Некоторые данные о фауне мезозоя За

падной Грузии, стр. 7.
1937. Posidonia buchi П ч е л и н ц е в .  Брюхоногие и пластинчатожаберные юрских 

отложений СССР, стр. 48, табл. 3, фиг. 46, 47.
1941. Posidonia buchi Р е п м а н. Некоторые дённые о юрской фауне Южного 

Узбекистана, стр. 55, табл. 1, фиг. 1, 1а.
1947. Posidonia 'buchi П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых 

фаун СССР. Т. VIII, стр. 125, табл. 13, фиг. 7, 8.
1961. Posidonia buchi С и б и р я к о в  а. Среднеюрская фауна моллюсков Большого 

Балхана и ее стратиграфическое значение, стр. 80, табл. X, фиг. 3—5.

М а т е р и а л .  К этому виду из нашей коллекции относится более 
трех десятков разобщенных створок. Часть из них'отличается удовлет
ворительной сохранностью, большее же число в той или1 иной степени 
деформировано. Только в одном случае встречены две разомкнутые 
створки, соединенные друг с другом вдоль замочного края. Все экземп
ляры данного вида найдены в алевролитах.

Оп и с а н и е .  Очертания створок сильно варьируют от косоовальных 
до округленных, слегка скошенных. Раковина неравностворчатая, слег
ка выпуклая или почти плоская, с выпуклой примакушечной частью. 
Отчетливо прослеживается глубокая радиальная депрессия, направля
ющаяся от макушки к заднему нижнему углу. Замочный край прямой* 
немногим меньше длины створки,
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Макушки сдвинуты к переднему краю. Макушка левой створки: 
более заостренная, выпуклая, значительно возвышается над замочным; 
краем.

Поверхность створок покрыта многочисленными концентрическими,, 
различными по интенсивности, но в общем тонкими, расположенными 
неравномерно ребрышками и штрихами нарастания. Кроме того, на не
которых экземплярах наблюдаются радиальнйе -струйки.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . .  5,0 (100) 5,5 (100) 6,5 (100)
Высота . . . .  6,1 (122) 5,9 (107) 7,2 (110)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  К виду Posi- 
donia buchi R o e m e r  мы, вслед за многими палеонтологами, понимаю
щими этот вид в широком объеме, относим следующие формы: Posido
nia alpina G r a s ,  Posidonia buchi R о e m., Posidonia opalina Q u e n s t . ,  
Posidonia ornati Q u e n s t . ,  Posidonia parkinsoni Q u e n s t .

По очертаниям выпуклости створок, характеру скульптуры все пере
численные виды очень разнятся между собой, но общим для них*явля- 
ется положение макушки — она сдвинута к переднему краю.

В. Ф. Пчелинцев (19276) указывает, что все эти формы по закону: 
приоритета следует объединить под названием Posidonia buchi R o e 
mer .  Posidonia bronni V o l t z  i n Z i e t e n  (Zieten, 1830, стр. 72,. 
табл. LIV, фиг. 4) по очертаниям раковины очень близка к описанным 
формам, но отличается срединным положением макушки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Космополитный вид, известен от лейаса 
до- келловея.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый борт пади Заключной (район 
с. Онон-Борзя); водораздел падей Государевой и Ильдикан (район пос. 
Газимурский Завод); падь Изюбринная, район пос. Балей. Тоарский 
ярус. Сборы Т. М. Окуневой, Л. М. Алферьева.

Posidonia bronni V o l t z  
Табл. VI, фиг. 8—10

1830. Posidonia bronni V о 11 z in Z i e t e n .  Die Versteinerungen Wfirttembergs, 
стр. 72, табл. IV, фиг. 4.

1836. Posidonia bronni R o e m e r .  Die Versteinerungen des Norddeutschen Oolithen. 
Gebirges, стр. 81.

1858. Posidonia bronni Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 260, табл. 37, фиг. 8.
1866. Posidonia bronni G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, стр. 119, табл. 114,: 

фиг. 1.
Ма т е р и а л .  Имеется около двух десятков экземпляров, некоторые 

деформированные. Представлены они ядрами и отпечатками внешних; 
поверхностей створок. Найдены в алевролитах.

Оп и с а н и е .  Раковина округленно-овальных, слегка скошенных 
очертаний. Макушки очень маленькие, центральные, едва возвышаются 
над прямым замочным краем. Последний почти равен длине створки. 
Выпуклость створок незначительная. Наиболее выпуклой является 
примакушечная часть. Скульптура представлена более или менее гру
быми концентрическими ребрами, отчетливыми в верхней половине- 
створки и сглаженными в нижней ее части.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . .  4,2 (100) 7,0 (100) 8,5 (100)
Высота . . . . 4,0 ( 95) 7,5 (107) 9,0 (105)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  От описанной 
выше Posidonia buchi R o e m e r  рассматриваемый вид отличается менее 
скошенными очертаниями и срединным положением макушки.
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В отличие от Posidonia daghestanica U h 1 i g (Neymayr und Uhlig, 
T892, стр. 23, табл. 6, фиг. 5) Posidonia bronni V о 11 z имеет овальные 
-очертания, очень небольшую макушку и менее резкие концентрические 
линии нарастания без тонкой радиальной струйчатости.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас ФРГ.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый борт пади Заключной (район 

с. Онон-Борзя); падь Пзюбринная, Балейского района; бассейн р. Гази- 
мур, водораздел падей Широкая и Раитиха. Тоарский ярус. Сборы 

Т. М. Окуневой.

Posidonia aff. daghestanica U h l i g  
Табл. VI, фиг. 11

Ма т е р и а л .  Одно двустворчатое ядро с частично обломанными 
краями, обнаруженное в алевролитах.

Оп и с а н и е .  Раковина .почти равностворчатая, имеет форму округ
ленного треугольника, вытянутого в высоту. Макушки заметные, повер
нутые и приближенные к переднему краю. От макушки к нижнему зад
нему краю проходит радиальная, довольно глубокая депрессия. Скульп
тура представлена отчетливыми концентрическими ребрами, иногда раз
ветвляющимися. Между ними имеются вставочные ребра, располагаю
щиеся только на наиболее .выпуклой верхней части створки и не дохо
дящие до ее краев. Отчетливо выражена радиальная струйчатость.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . 11,0 (100)
Высота . 14,0 (127)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По внешним 
.очертаниям, положению макушки и скульптуре забайкальский экземп
ляр близок к экземпляру, изображенному Улигом (Neymayr und Uhlig, 
1892, стр. 23, табл. 6, фиг. 5), но отличается от него меньшими размера
ми. Недостаток материала не позволяет отождествить их. Описанные 
экземпляры подобны кавказским в описании В. Ф. Пчелинцева (1937, 
стр. 49, табл. 5, фиг. 28), но отличаются от них более отчетливыми кон
центрическими ребрами.

Более крупные размеры раковины, треугольно-округлые очертания, 
наличие значительной узкой радиальной депрессии отличают данный 
вид от Posidonia buchi R o e m e r .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас, средняя и верхняя юра 
Кавказа и бат Памира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Падь Ильдикан, район пос. Газимурский 
.Завод. Тоарский ярус. Сборы Г. Г. Мкртчяна.

Семейство Pectinidae L a m a r c k ,  1801 
Подсемейство Entoliinae К о г о b k ov, 1956 

Род Entolium Me e k ,  1864 

Entolium (Syncyclomena) demissum ( P h i l l i p s )

- Табл. VI, фиг. 12—14
1829. Pecten demissus P h i 11 i p s. Illustrations of the geology of Jorkshire, табл. 6, 

фиг. 5.
1836. Pecten demissus G o 1 d f u s s. Petrefacta Qermaniae, стр. 74, табл. 99, фиг. 2.
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1853. Pecten demissus M o r r i s  et L y c e t t .  Mollusca from the Great Oolite,, 
стр. 127, табл. 14, фиг. 7.

1905. Pecten demissus B e n e c k e .  Die Versteinerungen der Eisenerzformation von; 
Deutsch—Lothringen und Luxemburg, стр. 197, табл. 3, фиг. 8.

1917. Pecten demissus Б о р и с я к .  Pelecypoda юрских отложений Европейской Рос
сии. Pectinidae, стр. 3, табл. 1, фиг. 6, 8, 10, 15, 18.

1926. Entolium demissus S t a e s - c h e .  Pectiniden lies Schwabischen Jura, стр. 99,. 
табл. IV, фиг. 5.

1926. Entolium disciformis S c h m i d t i 11. Zur Stratigraphie und Faunenkunde des- 
Doggersandsteins, стр. 22, табл. 3, фиг. 5 и 11.

1927. Pecten (Entolium) demissus П ч е л и н ц е в .  Среднеюрская фауна Ягмана, 
стр. 112.

1933. Entolium demissum  П ч е л и н ц е в .  Фауна верхнего лейаса Кавказа, стр. 15, 
табл. II, фиг. 1.

1937. Entolium demissum  П ч е л и н ц е в .  Брюхоногие и пластинчатожаберные 
лейаса и нижнего доггера СССР, стр. 54, табл. IV, фиг. 19.

1947. Entolium demissum  П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих, форм ископае
мых фаун СССР. Т. VIII, стр. 134, табл. XVII, фиг. 11.

М а т е р и а л .  Три экземпляра, представленные ядрами правой и ле
вой створок, неотделимыми от алевролита.

Оп и с а н и е .  Раковина округлая, несколько вытянутая в высоту, 
уплощенная. Боковые стороны слабо выпуклые. Макушка маленькая,, 
заостренная. Примакушечная часть резко отделена от ушек углубления
ми. Ушки маленькие, треугольной формы, почти равные, переднее не
сколько больше заднего. Края их встречаются у макушки под тупым 
углом. Поверхность ядер гладкая. Только у нижнего края наблюдаются 
одна-две концентрические морщины. Довольно крупный мускульный 
отпечаток расположен посредине створки, несколько сдвинут к заднему 
краю.

Р а з м е р ы  (в мм):

Длина .1 6 ,8  (100) 19,5 (100);
Высота . 21,9 (130) 25,0 (128)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Данный вид: 
легко отличим от других представителей подрода характерными призна
ками, наблюдаемыми и у описанных выше экземпляров. К таким при
знакам относятся: очертания гладкой раковины и треугольная форма 
почти равных ушек.

От Entolium (Syncyclomena) ivanovi ( P c e l i n c e v )  (Пчелинцев,. 
1934, стр. 95) Entolium (Syncyclomena) demissum отличается более ок
руглыми очертаниями и менее выпуклой примакушечной частью- 
створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и средняя юра Северного Кавказа, 
верхний лейас южного склона Большого Кавказа, Малого Кавказа, До
нецкого бассейна; батский ярус Гиссарского хребта; батский и келло- 
вейский ярусы Западной Туркмении. Вне СССР — нижняя и средняя 
юра Англии, Франции, ФРГ, Южной Америки, Африки. Entolium ex gr. 
demissus ( Ph i  11.) указывается В. Ф. Пчелинцевым из лейаса Кавка
за и Больших Балхан.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Устье р. Атопча, правого притока р. Талан- 
гуй; левый берег р. Талангуй, карьер выше с. Верхнее Гирюнино; падь- 
Большая Кулинда (район пос. Газимурский Завод). Нижняя юра. Сбо-, 
ры Т. М. Окуневой, Т. О. Забокрицкого, И. Г. Рутштейна.
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Подсемейство Amussiinae T h i e l e ,  1935 
Род Variamussium S a c c o ,  1897 

Variamussium personatum (Z i e t e n)
Табл. VI, фиг. 15

1830. Pecten personatus Z i e t e n. Die Versteinerungen Wiirttembergs, стр. 68, 
табл. 52, фиг. 2.

1834—1840. Pecten personatus G o l d f u s s .  Petrefacta Germaniae, стр. 74, табл. 99, 
фиг. 5.

1853. Pecten personatum  C h a p i n s  et D e w a l q u e .  Terrains secondaires de la 
.province de Luxembourg, стр. 216, табл. 28, фиг. 4.

1858. Pecten personatus О p p e 1. Die Juraformation, стр. 539.
1858. Pecten personatus Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 377, табл. 46, фиг. 21—24.
1874. Pecten pumilus D u m o r t i e r .  DepOrts jurassique du bassin du Rhone, ч. IV, 

стр. 195, табл. 44, фиг. 1—5.
1899. Pecten pumilus G - r e p p i n .  Description des fossiles du bajocien superieur de 

Bale, стр. 123, табл. 14, фиг. 7.
1905. Pecten ( Variamussium) pumilus B e n e  eke .  Die Versteinerungen der Eise- 

nerformation von Deutsch-Lothringen und Luxemburg, стр. 112, табл. 3, фиг. 10—12.
1912. Pecten pumilus D a l  P i a z. Sulla Fauna bathoniana del Monte Pastello, 

•стр. 246, табл. 1, фиг. 14.
1917. Pecten pumilus Б о p и с я к. Pelecypoda юрских отложений Европейской Рос

сии. Pectinidae, стр. 50, табл. 3, фиг. 17, 18.
1926. Variamussium pumilum  S t a e s c h e .  Die Pectiniden des Schwabischen Jura, 

стр. 84. '
1933. Variamussium personatum П ч е л и н ц е в .  Фауна верхнего лейаса Кавказа, 

стр. .17, табл. 2, фиг. 27!
1934. Variamussium personatum П ч е л и н ц е в .  Мезозой Западной Грузии, стр. 19.

.1934. Variamussium personatum  П ч е л и н ц е в  и К р ы м г о л ь ц .  Материалы по
стратиграфии юры и нижнего мела Туркмении, стр. 102.

1937. Variamussium personatum  П ч е л и н ц е в .  Брюхоногие и пластинчатожабер
ные юрских отложений СССР (Крыма и Кавказа), стр. 55, табл. 4, фиг. 20.

1947. Variamussium personatum  П е т р о в а .  В кн;: Атлас руководящих форм 
ископаемых фаун СССР. Т. VIII, стр. 135, табл. 17, фиг. 12а, 13а—с, 14а.

1961. Variamussium personatum  С и б и р я к о в  а. Среднеюрская фауна моллюсков 
Большого Балхана и ее стратиграфическое значение, стр. 85, табл. X, фиг. 14—17.I

Ма т е р и а л .  Три экземпляра. Одно полное внутреннее ядро левой 
•створки, нижняя половина ядра левой створки и обломок отпечатка 
наружной поверхности.

Оп и с а н и е .  Раковина округлых очертаний, слабо скошенная, не
больших размеров, при высоте 30 мм длина равна 29,2 мм. Выпуклость 
створок незначительная, приурочена к примакушечной части. Нижний и 
боковые края очерчены плавной кривой линией. Макушка слабо высту
пающая, небольшая. Ушки неровные, небольшие, переднее частично 
обломано.

Скульптура, отчетливо видимая на отпечатке, представлена девя
тью радиальными ребрами, между которыми вставляются короткие и 
тонкие ребрышки второго порядка. Ребра первого порядка начинаются 
от макушки, в направлении к нижнему краю утолщаются. Они разделе
ны широкими межреберными промежутками, в 4—6 раз большими са
мих ребер.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Несмотря на 
небольшое количество экземпляров и неполную их сохранность, принад
лежность забайкальских форм к данному виду не вызывает сомнения. 
Описанные формы по характеру скульптуры, очертаниям раковин имеют 
полное сходство с Variamussium personatum, описанным и изображен
ным в работах, приведенных в синонимике. От близкой формы V. 1ае- 
viradiatum W a a g e n  V. personatum отличается слабо скошенной рако
виной и большим количеством радиальных ребер.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас Кавказа, Донецкого бас
сейна, Большого Балхана. Вне СССР — аален и байос ФРГ, Франции, 
Англии, Южной и Северной Америки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый борт пади Большая Кулинда, пра
вого притока р. Газимур; Антонова гора, правый борт пади Сухая 
Антия. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Подсемейство Chlamysinae K o r o b k o v ,  1956 
Род Chlamys B o l t e n  in R o d i n  g, 1798 

Chlamys textoria (S c h 1 о t h e i m)
Табл. VI, фиг. 16—20

1820. Pecten textorius S c h l o t h e i m .  Petrefactenkunde, стр. 229.
1834—1840. Pecten textorius G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, ч. II, стр. 42, 

табл. 89, фиг. ,9.
1858. Pecten textorius Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 78, табл. IX, фиг. 12; стр. 147, 

табл. XVIII, фиг. 17.
1858. Pecten textorius-torulosi Q u e n s t e d t .  Там же, стр. 311, табл. XLII, фиг. 10.
1867. Pecten textorium  Du m o г t i e r .  Deports jurassiques du bassin du Rhone, ч. II, 

стр. 71, табл. XIII, фиг. 1.
1869. Pecten textorius D u m o r t i e r .  Там же, ч. I ll, стр. 139, табл. XXII, фиг. 2.
1874. Pecten textorius D u m o r t i e r .  Там же, ч. IV, стр. 178, табл. XLIV, фиг. 12.
1890. Pecten (Chlamys) textorius Р а г о n a. Fossili del lias inferiore Saltrio di 

Lombardia, стр. 83, табл. I, фиг. 11, 12.
1905. Pecten (Chlamys) textorius B e n e  eke .  Die Versteinerungen der Eisener- 

formatio.n von DeutsCh-Lothringen und Luxemburg, стр. I l l ,  табл. V, фиг. 1, 2.
1923—1924. Pecten (Chlamys) torulosus E r n s t .  Stratigr. und Fauna der Lias 

in Deutschland, стр. 52, табл. I, фиг. 8.
1926. Chlamys torulosi S t a e s c h e .  Pectiniden der Schwabischen Jura, стр. 33, 

табл. I, фиг. 1.
1936. Chlamys textoria D e c h a s e a u x .  Pectinides Jurassiques du bassin du Paris, 

стр. 13, табл. I, фиг. 1—4.
1947. Chlamys textoria П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых 

фаун СССР. Т. VIII, стр. 133, табл. XVII, фиг. 7.
1952. Pecten (Chlamys) textorius К и п а р и с о в  а. Новая нижнеюрская фауна 

Приамурья, стр. 17, табл. IV, фиг. 1—5.

Ма т е р и а л .  Около трех десятков неполных, более или менее де
формированных внутренних ядер и отпечатков разрозненных правых и 
левых створок. Обнаружены в алевролите и грубозернистом аркозовом 
песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина имеет округлые очертания, вытянута в вы
соту. Вершинный угол равен 90—95°. Задний край левой створки почти 
прямой, передний закруглен. Замочный край прямой. Переднее ушко 
большое, с закругленным внешним краем и небольшим биссусным вы
резом. Заднее ушко меньше переднего, сходится с замочным краем под 
тупым углом, внешний край его прямой. Правая створка менее выпук
лая, чем левая. Передний край правой створки в отличие от левой не
сколько вогнут.

Скульптура, лучше видимая на отпечатках, представлена частыми 
тонкими концентрическими линиями нарастания и радиальными ребра
ми нескольких порядков. На молодых экземплярах имеются радиаль
ные ребра двух порядков. У взрослых экземпляров ребра второго 
порядка тоньше и короче ребер первого порядка. Ребра третьего по
рядка вставляются в межреберные промежутки. Сами ребра чешуйча
тые. V

Концентрические ребра отчетливо выражены на ушках. При пере
сечении их с радиальными ребрами Последние становятся чешуйчатыми.

55
I



На ядрах обычно сохраняются только радиальные ребра первого по
рядка.

На одном из ядер отчетливо видны отпечатки ямки для внутренней 
связки и глубокие, параллельные замочному краю ямки для внешней 
связки.

Р а з м е р ы  (в мм): -
Длина . 12,9 (100) 56,5 (?)
Высота . . 18,7 (145) 47,0 (?)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Как уже отме
чалось предыдущими исследователями, Chlamys textoria ( Sh l o t h . )  
является сильно варьирующим видом. Изображенные разными автора
ми раковины этого вида различаются в той или иной степени по очер
таниям ушек, скульптуре и величине вершинного угла. Забайкальские 
экземпляры также отличаются в какой-то мере друг от друга по тем же 
признакам.

Близкие к Chlamys textoria ( S c h l o t h . )  Chlamys pseudotextorius 
R e d l i c h  (Redlich, 1894, стр. 67, табл. II, фиг. 4) и Chlamys subtexto- 
ria G o l d f u s s  (Goldfuss, 1830, стр. 48, табл. XI, фиг. 11) отличаются 
от него более тонкой и дифференцированной радиальной ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний аален Северного Кавказа и Мало
го Кавказа, нижний лейас Сибири. Вне СССР — лейас ФРГ, Бельгии, 
Франции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховье пади Эмныкэн, левого притока 
р. Талангуй; левый берег р. Талангуй, карьер выше с. Верхнее Гирюни- 
но; правый берег р. Газимур, правый борт пади Большая Кулинда. 
Средний и верхний лейас. Сборы Т. М. Окуневой, И. Г. Рутштейна, 
К. К. Анашкиной, В. Т. Глинки.

Надсемейство Spondylacea 

Семейство Plicatulidae Сох,  1952 

Род Plicatula L a m a r c k ,  1801 

Plicatula (Нагpax) laevigata O r b i g n y  

Табл. VII, фиг. 1—6
1849. Plicatula laevigata O r b i g n y .  Prodrome de paleont. stratigr. universelle 

des animaux Mollusques et Rayonnes, стр. 238.
1908. Plicatula laevigata O r b i g n y .  Types du Prodrome, стр. 49, табл. XII, 

фиг. 29, 30.
1947. Harpax laevigatus П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых 

фаун СССР. Т. VIII, стр. 136, табл. XX, фиг. 3, 4.
1953. Harpax laevigatus П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских мезо

зойских отложений Северной Сибири, стр. 57, табл. VIII, фиг. 1, 2.

М а т е р и а л .  10 экземпляров. Представлены исключительно ядра
ми правых и левых створок, неотделимыми от алевролита, грубозернис
того песчаника и конгломерата.

Оп и с а н и е .  Раковина неправильных косоовальных очертаний, с 
заостренной макушкой. Створки слабо выпуклые. Замок состоит из двух 
кардинальных зубов, расположенных под углом 35—40° друг к другу. 
Между ними находится прямоугольно-овальная связочная ямка. Боко
вые зубы, по одному с каждой стороны, выражены отчетливо. Кардиналь
ные и боковые зубы, а также связочная ямка покрыты поперечной на
резкой, напоминающей штриховку на зубах т.ригонии.. Наиболее возвы- 
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шенная часть створки располагается немного ниже зубов. Мантийная 
линия простая, отодвинута на 2—б мм от края створки в зависимости 
от размеров ее. Мускульный отпечаток поперечно-овальной формы, при
ближен к заднему краю; ядра гладкие нескульптированные.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . . 10,5 (100) 15,5 (100) Л7,0 (100) 27,0 (100)
Высота . 15,0 (123) 24,0 (122) 28,0 (103)' 35,0 (120)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме и 
особенностям строения замка (угол между зубами, характерная штри
ховка на зубах и связочной ямке) наши экземпляры тождественны ори
гиналам Plicatula laevigata, находившимся у Орбиньи, а также сибир
ским экземплярам этого вида, изображенным Г. Т. Петровой.

От Harpax laevigatus D и т о г  t i e r  (Dumortier, 1869, часть ПТ, 
стр. 112, табл. XI, фиг. 9, 10; табл. XII, фиг. 1, 2) забайкальские формы 
отличаются более сближенным расположением коротких и сильных кар
динальных зубов. _

При сравнительно близких очертаниях с Plicatula (Harpax) spino- 
sa Sow.  PL (H.) laevigata Or b .  не имеет четко выраженных концен
трических складок, украшенных небольшими шипами, которые видны у 
первого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Франции, Северной Сибири, 
Н. С. Воронец указывает Plicatula (Harpax) laevigata Or b .  из сред
него лейаса Южного Приморья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности с. Улятуй; верховье пади Та- 
менга, левого притока р. Турги и район с. Камкай; правый борт пади 
Сенкокучи, район р. Унда; левый борт пади Большая Кулинда, район 
пос. Газимурский Завод; правый борт пади Большая Кулинда; левый 
борт пади Чалбучи (район пос. Шилкинский Завод); верховье пади 
Эмныкэн, левого притока р. Талантуй; верховье р. Борзя, по падям Дза- 
лай и Сивачи. Средний лейас. Сборы В. Д. Гунбина, Г. Г. Григорчука, 
И. Г. Рутщтейна, Т. М. Окуневой, К. К. Анашкиной, И. Н. Тихомирова, 
М. А. Строганова, В. Т. Глинки.

Plicatula (Harpax) terquemi ( D e s l o m g c h a m p s )

Табл. VII, фиг. 7—11

I860. Harpax terquemi D e s l o n g c h a m p s .  Essai sur les Plicatules fossiles, 
стр. 29, табл. 7, фиг. 14 и 15, но не фиг. 12, 13.

1869. Harpax laevigatus D u m o r t i e r .  Dep6rts jurassiques du bassin du Rh6ne, 
4. I ll, стр. 312, табл. XLI, фиг. 1 (но не табл. XL).

1947. Harpax terquemi П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых 
фаун СССР. Т. VIII, стр. 136, табл. XX, фиг. 1, 2.

1953. Harpax terquemi П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских мезо
зойских отложений Северной Сибири, стр. 58, табл. VIII, фиг. 3, 4.

Ма т е р и а л .  20 экземпляров. Большинство из них представлено 
ядрами и отпечатками наружных поверхностей с хорошо сохранивши
мися деталями и местами с раковистым слоем. Собраны в алевролитах 
и редко в мелкозернистых песчаниках.

Оп и с а н и е .  Раковина имеет форму неправильного, скошенного, 
более или менее вытянутого в высоту овала. Макушки очень небольшие, 
заостренные, слабо выдающиеся. Правая створка слегка выпуклая,
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левая либо плоская, либо слабо вогнутая в верхней части и уплощена 
в нижней.

Замок состоит из двух кардинальных зубов, расходящихся книзу 
под углом 80—85° и ограничивающих треугольную связочную ямку. По 
обеим сторонам расположены слабо выраженные боковые зубы, ориен
тированные под острым углом к краю ^творки. Зубы и ямка покрыты 
тонкой горизонтальной штриховкой.

Мантийная линия простая, четкая, проходит на расстоянии не ме
нее 8 мм от края створки, повторяя ее. очертания. Мускульный отпеча
ток находится внутри мантийной полости и имеет вытянуто-овальную 
форму. На левой створке он выражен слабее.

Раковина слоистая, до 1—1,5 мм толщиной. Наружная поверхность 
ее покрыта многочисленными частыми тонкими линиями нарастания и 
чешуями, сближенными у нижнего края, и радиальными, слабо выра
женными мелкими струйками.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . 17,0 (100) 25,0 (100) 30,0 (100) 85,0 (100)
Высота . 21,0 (123) 30,5 (122) 31,0 (103) 42,0 (120)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Забайкальские 
формы вполне сходны с экземплярами, изображенными Деслоншамом 
(Deslongchamps, 1860, см. синонимику). Раковины, изображенные им 

иа табл. VII, фи,г. 12 и 13, не включены в синонимику данного вида, 
так как у них параллельно расположенные кардинальные зубы ограни
чивают прямоугольную связочную ямку. Дюмортье не выделяет Plica- 
tula (Harpax) terquemi в самостоятельный вид, а объединяет его с Pli
catula (Harpax) laevigata Or b .  Однако эти два вида различаются 
очертаниями, строением замка и характером скульптуры. Раковины Р1. 
(Н.) laevigata Or b.  покрыты простыми морщинистыми пластинками, 
тогда как раковины PL (Н.) terquemi D е s 1. несут большие чешуйча
тые трубки, расположенные радиально.

От сибирских Plicatula (Harpax) laevigata, изображенных Г. Т. Пет
ровой (1953, стр. 58, табл. VIII, фиг. 3 и 4), забайкальские экземпляры 
PI. (Н.) terquemi D е s 1. отличаются, кроме того, меньшими размерами, 
а также меньшей толщиной раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Франции, Северной Сибири.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Талангуй, карьер у с. Верх

нее Гирюнино; правый берег р. Талангуй, карьер в устье р. Атопча. 
Домерский подъярус, вместе с Amaltheus margaritatus М о п t f. Сборы 
Т. М. Окуневой, И. Г. Рутштейна.

Plicatula (Harpax) cf. ussuriensis V o r o n e t z  (in coll.)

Табл. VII, фиг. 12

М а т е р и а л .  Описание ведется по одному внутреннему ядру, у ко
торого нижний и задний края обломаны. Найден в алевролите.

Оп и с а н и е .  Раковина вытянута в высоту, яйцевидной формы, с 
заостренной макушкой. Створки слабо выпуклые. Мантийная линия не 
очень отчетливая, простая, отстоит от края створки примерно на 2— 
7 мм.
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Мускульный отпечаток большой, располагается внутри мантийной 
полости, сдвинут к заднему краю. Судя по отпечаткам, два кардиналь
ных зуба не очень высокие, расположены под углом друг к другу. Меж
ду ними располагается треугольная связка. На небольшом участке зуб
ной ямки сохранилась насечка. Ядро гладкое.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Наш экземп
ляр полностью повторяет очертания раковины Plicatula (Награх) 
ussuriensis V о г., обнаруженной в коллекции Н. С. Воронец, хранящей
ся в Геологическом музее им. Чернышева (коллекция № 6179). Но за
байкальский представитель этого вида отличается меньшими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Экземпляр, изученный Н. С. Воронец, про
исходит из среднего лейаса Южного Приморья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Талангуй, карьер выше 
с. Верхнее Гирюнино. Домерский подъярус, совместно с Amaltheus 
margaritatus М о n t f. Сборы Т. М. Окуневой.

Plicatula (Награх) sp. I 

Табл. VII, фиг. 13

М а т е р и а л .  Неполное ядро правой створки в грубозернистом пес
чанике с галькой.

Оп и с а н и е .  Несмотря на фрагментарность образца, удается уста
новить, что раковина правильных округлых очертаний. Макушка очень 
маленькая, почти не возвышается над округлым замочным краем. Наи
более выпуклая часть створки располагается над замком. Отсюда .по
верхность створки очень плавно спускается к краям.

Замок состоит из двух почти параллельных кардинальных корот
ких зубов, утолщающихся книзу и разделенных прямоугольной пластин
кой. Боковые зубы выражены достаточно отчетливо, широко расставле
ны и направлены почти параллельно замочному краю.

Ни мускульного впечатления, ни скульптуры наблюдать не удалось. 
В литературе мы не находим тождественных форм. Некоторое внешнее 
сходство обнаруживается с Награх terquemi D е s 1. в изображении 
Г. Т. Петровой (Крымгольц и др., 1953, табл. VII, фиг. 3, 4). Однако опи
сываемая форма отличается от нее округленным очертанием, прямо
угольной связкой, располагающейся между кардинальными зубами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Талангуй, карьер у с. Верхнее Гирю
нино. Средний лейас. Сборы Т. М. Окуневой.

Plicatula (Награх) sp. II 

Табл. VII, фиг. 14

М а т е р и а л .  Имеется одно внутреннее ядро левой створки и ее от
печаток в среднезернистом песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина овально-вытянутых в высоту очертаний, сла
бо выпуклая. Макушка острая, маленькая, почти центральная. Мантий
ной линии и мускульного отпечатка не видно. Поверхность ядер глад
кая, на отпечатках можно наблюдать близко расположенные концентри
ческие линии нарастания и редкие глубокие ямки от шипов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Падь Сивачи, район с. Онон-Борзя. Сред
ний лейас. Оборы Т. М. Окуневой.
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-Надсемейство Mytflacea

Семейство Mytilidae F l e m i n g ,  1828 

, Род Modiolus L a m a r c k ,  1799 

Modiolus marchaensis (K h u d j a q v emend. P e t r o v a )

Табл. VIII, фиг. 1, 2

1953. Modiola marchaensis П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских мезо
зойских отложений Северной Сибири, стр. 63, табл. VII, фиг. 16, 17.

Ма т е р и а л .  Больше десяти экземпляров, представленных внутрен
ними ядрами и отпечатками вполне удовлетворительной сохранности. 
Образует ракушняковые скопления в мелкозернистом песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина овальных очертаний, с длиной намного' 
большей ширины. Передняя часть заужена, задняя расширена. Замоч
ный край короткий, слегка выгнутый, незаметно переходит в спинной 
выпуклый край. Плавной выпуклой кривой очерчивается брюшной край 
створки с небольшой вогнутостью под брюшным ушком. Последнее не
больших размеров, округлое. Макушки не соприкасаются друг с другом, 
слабо обособленные, маленькие, почти конечные, повернутые вперед. 
От макушки к заднему краю проходит киль, отчетливый в передней час
ти и полностью исчезающий на середине раковины. Створка делится ки
лем на две примерно равные части — брюшную и спинную. Р передней 
части киля располагается точка наибольшей выпуклости створки. Отсю
да поверхность створки очень плавно, постепенно выполаживаясь, спус
кается к заднему краю и довольно резко к спинному и брюшному. Она 
круто обрывается к замочному краю.

Поверхность раковины покрыта тонкими частыми концентрически
ми штрихами и редкими, расположенными через равные промежутки, 
более грубыми линиями нарастания.

Р а з м е р ы  (в мм)\
Длина . 27,0 (100) 51,0 (?)
Высота . 10,5 (46) 18,0

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем ха
рактерным признакам — очертанию раковины, характеру и положению 
макушки, наличию киля и характеру скульптуры — забайкальские эк
земпляры сходны с Modiola marchaensis в изображении Г. Т. Петровой 
(см. синонимику), отличаясь лишь большими размерами раковин. М. 
marchaensis Р е t г., в отличие от Modiolus nitidula var. tiungensis P e t r .  
(Крымгольц, Петрова, Пчелинцев, 1953, стр. 61, табл. VII, фиг. 9—15), 
имеет более выпуклый передний край, меньшую выпуклость, прибли
женную к более выпуклому замочному краю. Рассматриваемый вид от
личается от Modiolus numismalis (О р р е 1) (Oppel, 1853, стр. 83, 
табл. 4, фиг. 17) менее выпуклым спинным краем и выпуклым брюш
ным, тупым и мало выдающимся килем, доходящим до середины длины 
раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас Северной Сибири (р. Мар-
ха).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Падь Большой Дзалай, правый приток 
р. Талангуй. Сборы Т. М. Окуневой.
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Modiolus cf. numismalis (О p p e 1) 

Табл. VIII, фит. 3 и 4
cf. 1853. Modiola numismalis O p pe l .  Der mittlere Lias Schwabens, стр. 83, табл. 4, 

фиг. 17.
cf. 1914. Modiola numismalis R o l l i e r .  Fossiles npuveaux ou peu connus, ч. 4, 

стр. 341.
cf. 1947. Modiola numismalis П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм иско

паемых фаун СССР. Т. VIII, стр. 139, табл. XIX, фиг. 9, 10.
cf. 1953. Modiola numismalis П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских ме

зозойских отложений Северной Сибири, стр. 60, табл. VII, фиг. 19—21.

Ма т е р и а л .  Одно двустворчатое полное ядро, несколько деформи
рованное, и передняя часть другого экземпляра с участками раковисто
го слоя. Найдены в мелкозернистом сером песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненных очертаний, изогнутая. Задний 
край округлен, расширен и уплощен. Передний край сильно заужен. 
Брюшной край вогнутый, спинной выпуклый. Наибольшая выпуклость 
створки приурочена примерно к средней части киля, протягивающегося 
от макушки в направлении заднего брюшного угла. Киль лучше выра
жен в передней половине створки, затем постепенно -он сглаживается. 
Брюшное округленное ушко небольшое, отделено от макушки заметной 
выемкой. Макушки маленькие, заостренные, резко повернуты вперед. 
На двустворчатом экземпляре видны продольные углубления, где поме
щалась связка. Поверхность ядер покрыта грубыми концентрическими 
морщинами, между которыми на отдельных участках видны тонкие час
тые концентрические линии.

Р а з м е р ы  (в мм):

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Несмотря на 
некоторую деформацию ядер, удается наблюдать все характерные осо
бенности вида Modiolus numismalis (Op pel ) .  От оригинала Оппеля 
наши экземпляры отличаются приближенной к спинному краю выпукло
стью, резко уменьшающейся по направлению к макушкам.

В отличие от Modiolus marchaensis ( Кhud .  emend. Pe t r . ) ,  дан
ный вид имеет изотнутую раковину, конечные соприкасающиеся макуш
ки, лучше выраженный, сильнее изогнутый киль.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас ФРГ, средний лейас Се
верной Сибири (бассейн р. Люнгдюль).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Талангуй, устье пади Атопча; падь 
Большой Дзалай, правый приток р. Талангуй. Средний лейас. Сборы 
Т. М. Окуневой.

Ма т е р и а л .  Имеются два полных двустворчатых ядра, обнаружен
ных в мелкозернистом песчанике. Одно ядро деформировано.

Оп и с а н и е .  Раковина вытянутая в длину, изогнутая. Замочный 
край плавно переходит в спинной, образуя неразрывную выпуклую ду
гу, которая незаметно переходит в прямой задний край. Почти под пря- *

* По пади Шивия, правому притоку р. Турги.

Длина
Высота
Толщина

. 69 (100)

Modiolus schiviensis sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 5
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мым углом задний край соединяется с вогнутым брюшным. Макушки 
лежат близ переднего края. Последний округлен, немного больше зад
него. От макушки к заднему брюшному углу проходит острый, резкий, 
изогнутый киль, делящий створку на спинное выпуклое и брюшное вог
нутое поле. От киля поверхность створки довольно резко обрывается к 
замочному краю у макушки и внизу к брюшному краю.'Створки выпук
лые. Наибольшая выпуклость располагается примерно на середине 
киля, чуть смещена в верхнюю половину. Брюшное ушко намечается, но 
полностью не сохранилось. Вдоль замочного края прослеживаются про
дольные углубления шириной до 1,5 мм при длине 27 мм для полувнут- 
ренней связки.

Поверхность створок покрыта равномерно расположенными, кон
центрическими частыми морщинами, преломляющимися у киля. Отчет
ливее они выражены на брюшном поле.

Р а з м е р ы  (в мм) :

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и ,  р известной 
нам литературе мы не находим видов, с которыми были бы сходны опи
сываемые формы. От всех сибирских видов Modiolus он резко отличает^ 
ся большим изгибом раковины, отчетливым острым длинным килем и 
передним краем, почти равным заднему.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Падь Большой Дзалай, правый приток 
р. Талангуй; левый берег р. Турги/ против с. Турга. Средний лейас 
вместе с Modiolus cl. numismalis (Op pel ) .  Сборы T. M. Окуневой.

Отряд Schizodonta. Расщепленнозубые 

Надсемейство Trigoniacea 

Семейство Myophoriidae В г о п п, 1837 

Род Myophoria В г о п п ,  1835 

Myophoria lingonepsis ( D u m o r t i e r )

1869. Trigonia lingonensis D u m o r t i e r .  Deports jurassiques du bassin du Rhone, 
ч. Ill, стр. 275, табл. XXXII, фиг. 6—8.

1875. Trigonia lingonensis L у c e 11. A Monograph of the British fossil Trigoniae, 
стр. 91— 100, табл. 22, фиг. 1—4.

1876. Trigonia lingonensis T a t e  et B l a k e .  The Yorkshire Lias, стр. 386, табл. 2, 
фиг. 27.

1893. Trigonia lingonensis B i g o t .  Contribut. a l’etude de la faune jurass. Nor 
mandia, стр. 12, 13.

1893. Trigonia lingonensis W o h r m a n n .  Ueber. d. system. Stellung der Trigoni- 
daen, стр. 8.

1912. Trigonia lingonensis Л и ч к о в .  О тригонях, стр. 79.
1952. Liotrigonia lingonensis Co x .  Notes on the Trigoniidae, стр. 53, табл. 4, фиг. 2.
1953. Myophoria laevigata П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских ме

зозойских отложений Северной Сибири, стр. 26, табл. 2, фиг. 1—3.
1958. Liotrigonia lingonensis С а в е л ь е в .  Нижнемеловые тригонииды Мангышлака 

и Западной Туркмении, стр. 112, табл. 57, фиг. 1.
1960. Liotrigonia lingonensis С а в е л ь е в .  Основы палеонтологии. Моллюски —  

панцирные, двустворчатые, лопатоногие, стр. 97, табл. 21, фиг. 3.
1962. Myophoria lingonensis С а в е л ь е в .  Находка Myophoria lingonensis (D um .) 

в среднем лейасе Восточной Сибири, стр. 173, табл. I, фиг. 1—5, рис. 1.

Длина
Высота
Толщина

. 53,2 (100) 

. 42,5 (79)

. 19,0 (37)

Табл. VIII, фиг. 6
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Ма т е р и а л .  Одно полное, несколько деформированное (сплюсну
тое) внутреннее ядро, второе — с обломанными краями.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, достигающая 27 мм в. 
длину и 22 мм в высоту, треугольно-овальная, с возвышающимися ма
кушками, сдвинутыми вперед и немного приближенными к переднему 
краю. Выпуклый передний край постепенно спускается .в нижний, затем 
контур створки довольно резко переходит в прямой, оттянутый задний 
край.

От макушки к переднему краю идет глубокая бороздка (след ва
лика, отделяющего передний мускульный отпечаток), ограниченная спе
реди валиком. Отчетливо намечается задний киль, направленный от ма
кушки в нижний задний угол. Обычные для данного вида два радиаль
ных ребра на заднем поле на имеющихся у нас ядрах не наблюдаются. 
Поверхность их гладкая.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Несмотря на 
неполную сохранность ядер, наблюдаемые отличительные особенности— 
треугольные очертания, приостренный, отчетливо выраженный задний 
киль, глубокая бороздка впереди макушки — не оставляют сомнения в 
принадлежности описываемых форм к Myophoria lingonensis ( Du mo r -  
t i e r ) .  От Myophoria rotunda A l b e r t i  он отличается более скошен
ными треугольно-овальными очертаниями, более резким задним килем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя юра Англии и Франции. В СССР— 
средний лейас рек Колымы, Лены и Анабар.

. Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Турга, левый борт пади Шивия 
и падь Кулинда. Нижняя часть среднего лейаса. Сборы Т. М. Окуневой.

Myophoria cf. rotunda A l b e r t i  

Табл. VIII, фиг. 7
cf. 1864. Myophoria rotunda A l b e r t i .  Oeberblick iiber die Trias, стр. 117,табл . II, 

фиг. 7.
cf. 1928. Myophoria rotunda S c h m i d t .  Lebewelt unserer Trias, стр. 187, фиг. 435.

Ма т е р и а л .  Имеется одно внутреннее ядро левой створки непол
ной сохранности.

Оп и с а н и е .  Ядро имеет треугольно-округлые очертания, достига
ет в высоту примерно 11 мм, а в длину—14 мм. Створка выпуклая. Ма
кушка острая, повернута вперед, возвышающаяся над ямками от зубов. 
Задний киль тупой. На гладких внутренних ядрах отчетливо видны мус
кульные отпечатки.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Несмотря на 
неполную сохранность экземпляра, можно наблюдать ряд признаков: 
прямые, треугольно-округлые очертания, наличие тупого киля, отчетли
вые мускульные отпечатки, позволяющих сопоставить его с Myophoria 
rotunda.

Забайкальский экземпляр близок к рисункам этой формы у авто
ров, указанных в синонимике. Наибольшее сходство он имеет с верхне- 
карнийским экземпляром из Приморского края, изображенным 
Л. Д. Кипарисовой.

От Myophoria lingonensis (D u m.) отличается более прямыми и ок
руглыми очертаниями и слабо выраженным килем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний раковинный известняк ФРГ. Ука
зывается Л. Д. Кипарисовой (1938) из верхнего триаса Приморского 
края.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Турга, левый борт пади Шивия, вместе 
с Pleuromya galathea A g a s s. и Anodontophora miinsteri ( Wi s s m. ) .  
Нижняя часть среднего лейаса. Сборы Т. М. Окуневой.

Надсемейство Unionacea 

Семейство Cardiniidae Z i 11 e 1, 1881 

' Род Anodontophora C o s s m a n n ,  1897

Anodontophora miinsteri (Wi s s m a n n)

Табл. VIII, фиг. 8—10
1-841. Unionites muensteri W i s s m  a n n  in M i l n s t a r .  Beitrage zur Geognosie und 

Petrefactenkunde, стр. 81, табл. 16, фиг. 5.
1864. Anoplophora muensteri A l b e r t i .  Uberblick fiber Trias, стр. 139, табл. 3, 

фиг. 5, 9, 10.
1889. Anoplophora muensteri P а г о n a. Studio monographico della Fauna Raibliana, 

стр. 126, табл. 9, фиг. 18.
1895. Anoplophora muensteri B i t t n e r .  Lamellibranchiaten der Alpinen Trias, 

стр. 9, табл. I, фиг. 22, 25.
1902. Anoplophora muensteri G о г t a n i. Nuovi fossili raibliani d. Carnia, стр. 88, 

табл. 9, фиг. 4.
1912. Anoplophora donaciformis S с a 1 i a. Fauna del Trias superiore dell gruppo 

di Mte Indica, стр. 40, табл. 3, фиг. 22.
1924. Anodontophora miinsteri Cox .  Triassic fauna the Ordan Valley, табл. 2, 

фиг. 7, 8.

Ма т е р и а л .  Около сотни экземпляров, представленных внутрен
ними ядрами и обломками ядер. Почти все они в той или иной мере де
формированные.

О п и с а н и е .  Раковина более или менее удлиненная, отношение вы
соты к длине колеблется в пределах от 0,55 до 0,41, а соотношение тол
щины к длине — от 0,30 до 0,50. Очертания ее овальные, с различной 
степенью выпуклости створок. Нижний и замочный края почти прямые и 
параллельные друг другу. Они постепенно переходят в закругленные 
передний и более короткий задний край. Точка наибольшей выпуклости 
располагается примерно на !/з длины от переднего края и приближена 
к макушке. Возвышающиеся над замочным краем, загнутые друг к дру
гу макушки наклонены вперед, не соприкасаются. Они сильно прибли
жены к переднему краю, но не конечные. От макушки в задний нижний 
угол проходит хорошо выраженный диагональный киль, заостренный 
около макушки, широкий и тупой у заднего края. Спереди макушка 
очерчивается притупленным, коротким килем, от которого поверхность 
створки резко обрывается к замочному краю.

На поверхности ядер сохранились лишь грубые неправильные кон
центрические морщины нарастания, а на некоторых экземплярах и тон
кие линии, расположенные между морщинками.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина .31,0 (100 31,5 (100) 33,0 (100) 33,9 (100) 38,0 (100) 44,0 (100) 47,5 (100)
Высота . 14,0 (45) 17,5 (55) 15,0 (45) 14,5 (39) 15,7 (21) 20,2 (46) 20,8 (43)
Толщина 14,0 (45) 15,8 (50) 16.0 (48) 16,2 (41) 12,0 (31) 10,0 (36) 16,2 (34)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассмотрение 
работ, указанных в синонимике, приводит к выводу, что данный вид по
нимается авторами очень широко. Л. Д. Кипарисовой и другими преды
дущими исследователями отмечается, что данный вид сильно варьирует 
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в отношении степени удлиненности, выраженности диагонального киля 
и выпуклости створок. Наши многочисленные экземпляры также силь
но разнятся по указанным признакам. Примечательно, что наиболее уд
линенные экземпляры приурочены к более тонкозернистым разновиднос
тям пород (тонкозернистые песчаники).

Г е о л о г и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  Большое количество экземпляров 
вида Anodontophora miinsteri ( Wi s s m. )  часто встречается во многих 
разрезах среднего лейаса Восточного Забайкалья на определенном 
стратиграфическом уровне. Наряду с Pleuromya galathea и некоторыми 
Burejamya Anodontophora miinsteri ( Wi s s m. )  является характерной 
для этих отложений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнекарнийский подъярус Приморского 
края; вне СССР — карнийский ярус Южных Альп, Аппенин, ФРГ, За- 
иорданской области, а также верхний триас Тонкина.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховье пади Бурлятуй; верховье падей 
Шивия, Таменга, Калангуй, правых притоков р. Турга; падь Карапча, 
левый приток р. Турга; левый борт пади Эмныкэн, левого притока р. Та- 
лангуй; устье р. Атапча, правого притока р. Талангуй; падь Дзалай, 
правый приток р. Талангуй; водораздел падей Дорогонда и Токша (рай
он р. Унда). Нижняя часть среднего лейаса. Сборы Т. М. Окуневой, 
Б. И. Олексив, В. Т. Глинки, Г. Г. Григорчука, В. Д. Гунбина, И. Г. Рут- 
штейна, К. К. Анашкиной.

Род Cardinia A g a s s i z ,  1838 

Cardinia (?) sp.

Табл. IX, фиг. 1

Ма т е р и а л .  Два ядра правых створок, одно из них принадлежит 
небольшому экземпляру.

Оп и с а н и е .  Раковина треугольно-овальная, сильно вытянутая в 
длину, умеренно выпуклая. Передняя часть замочного края слабо вог
нута, задняя — выпуклая. Короткий задний край плавно соединяется 
с нижним выпуклым краем. Макушка небольшая, заостренная, повер
нута вперед. Она располагается в передней трети длины раковины. 
Передний мускульный отпечаток глубокий (на ядре виден овальной 
формы бугорок). Мантийная линия и задний мускульный отпечаток едва 
заметны.

Замок состоит из двух кардинальных зубов и заднего бокового ва
ликообразного зуба. Передний боковой зуб слабо выражен. Поверхность 
ядер гладкая. На отпечатке видны правильные концентрические ребра, 
более широко расставленные в нижней части створки.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . . 13,0 (100) 41,0 (100)
Высота 5,8 (44) 18,9 (46)

О б о с н о в а н и е  р о д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описанные 
формы отнесены к роду Cardinia условно, по сходству внешних очерта
ний и степени выпуклости створок. Хорошо развитые зубы отличают их 
от представителей рода Cardinia и сближают с родом Cardinioides К о- 
b a y a s h i  et I c h i k a w a  (Kobayashi and Ichikawa, 1952). Но у Car- 
5 Зак. 9 65



dinioides зубы покрыты вертикальными желобками, которые отсутству
ют у забайкальских экземпляров, возможно, из-за недостаточно хоро
шей сохранности. Некоторое сходство во внешних очертаниях описы
ваемые экземпляры обнаруживают с Cardinia giganteus Q u е n s t., но 
обличаются от них меньшими размерами и иным положением макушки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левобережье р. Турги, левый борт пади 
Сухая Антия. Тоарский ярус, совместно с Porpoceras. Сборы Т. М. Оку
невой.

Cardinia (?) sp. indet.

Табл. IX, фиг. 2

Ма т е р и а л .  Два мелких ядра лерых створок неполной сохранно
сти и отпечаток наружной поверхности створки. Найдены в песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина треугольно-овальных очертаний, с округлым 
передним краем и несколько угловатым задним. Нижний край очерчен 
плавной кривой, замочный край изогнутый. Макушка приближена к 
переднему краю, загнута вперед и расположена на расстоянии около 
трети (?) длины створки. От макушки к нижнему заднему углу тянется 
притупленный киль.

■На отпечатке видно, что раковина была покрыта концентрическими 
знаками нарастания, состоящими более чем из 15 пережимов и много
численных тонких линий между ними.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левобережье р. Турги, левый борт пади 
Сухая Антия. Тоарский ярус., Сборы Т. М. Окуневой.

Надсемейство Astartacea 

Семейство Astartidae Gr a y ,  1840 

Род Astarte S о w е г b у, 1818 

Astarte depressa G о 1 d f u s s 

■ Табл. IX, фиг. 3

1836. Astarte depressa G o l d f u s s .  Petrefacta Germaniae, стр .182, табл. 134, 
фиг. 14.

1850. Astarte depressa M o r r i s  et L y c e t t .  A monograph of the- mollusca from 
the Great Oolite, стр. 85, табл. IX, фиг. 11.

1858. Astarte depressa Q u e n s t e d t ,  Der Jura, стр. 505, табл. 67, фиг. 29—34.

Ма т е р и а л .  Имеется одно ядро правой створки, неотделимое от 
мелкозернистого песчаника.

Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров, слабо выпуклая, дли
на несколько превышает высоту. Нижний край раковины очерчен пра
вильной кривой линией. Задний край выпуклый, короче переднего. За
мочный край слабо выпуклый с небольшой вогнутостью в передней вет
ви. Макушки небольшие, заостренные, повернутые вперед, занимают 
почти срединное положение. Перед макушкой расположена небольшая 
луночка. На поверхности ядра видны три концентрических ребра, а 
между ними следы тонких концентрических штрихов. На правой створ
ке замок состоит из двух кардинальных зубов, боковые зубы едва за,- 
метны.
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Р а з м е р ы  (в мм): /

Длина
Высота

. 7,5 (100)

. 5,9 (78) .

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По очертани
ям раковины,.скульптуре и строению замка,'а также-по сходству с изо
бражениями этого вида в перечисленных в синонимике работах наши 
экземпляры можно отнести к рассматриваемому виду. Отличаются они 
лишь меньшими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра ФРГ и формация нижний 
оолит (Inferior Oolite) Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Талангуй, карьер выше 
с. Верхнее Гирюнино. Домерский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Ма т е р и а л .  Пять ядер правых и левых створок с частично сохра
нившимся раковистым слоем. Найдены в мелкозернистом песчанике.

Оп и с а н и е .  Раковина слабо выпуклая или с выпуклой примаку- 
шечной частью, имеет прямоугольно-овальные очертания.

Замочный край прямой, почти параллелен нижнему краю, который 
слабо выгнут. Передний и задний края равные, слабо выпуклые. Ма
кушки очень маленькие, занимают почти срединное положение, слегка 
сдвинуты назад и повернуты вперед. Под макушкой располагается лан
цетовидная луночка. На одном из образцов по обе стороны замочного 
края видны выступающие мускульные отпечатки, соединенные простой 
мантийной линией. По периферии край створки зазубрен.

Раковина тонкая, утолщенная в примакушечной части. Поверхность 
ядер покрыта редкими концентрическими грубыми морщинами. Зубной 
аппарат состоит из двух зубов на левой створке. Передний зуб длин
нее и шире заднего. Боковые зубы, по одному с каждой стороны, слабо 
развиты.

Р а з м е р ы  (в мм):

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  К характерным 
признакам нового вида относятся прямоугольно-округлые очертания, 
прямой замочный край, очень маленькая, почти срединная макушка — 
этими признаками он отличается от других видов рода Astarte.

В отличие от вышеописанной A. depressa G о 1 df., новый вид имеет 
прямоугольно-овальные очертания, маленькую макушку, более редкие 
концентрические линии нарастания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Талангуй, карьер у с. Верх
нее Гирюнино; левый берег р. Унда, с. Банщиково; левый борт пади 
Большой Дзалай, район с. Онон-Борзя. Средний лейас. Сборы 
Т. М. Окуневой, В. Д. Гунбина.

* По р. Талангуй в Восточном Забайкалье.

Astarte talanguensis sp. nov. * 

Табл. IX, фиг. 4—6 

Типовой экземпляр — табл. IX, фиг. 6

Длина
Высота

. 7,0 (100) 7,1 (100) 7,2 (100)

. 5,0 (71) 5,8 (81) 5,0 (69)
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Надсемейство Cyprinacea 
Семейство Cyprinidae Н. et A. A d a m s, 1858 

Род Plesiocyprina F i s c h e r ,  1887 
Plesiocyprina cf. rostralis P 6 e 1 i n c e v 

/ Та;бл. IX, фиг. 7
cf. 1933. Plesiocyprina rostralis П ч е л и н ц е в .  Фауна верхнего лейаса Кавказа, 

стр. 23, табл. II, фиг. 24, 25.
1937. Plesiocyprina rostralis П ч е л и н ц е в .  Брюхоногие и пластинчатожаберные 

юрских отложений СССР (Крыма и Кавказа), т. XLV1II, стр. 43, табл. III, фиг. 31.

Ма т е р и а л .  Ядро правой створки с частично обломанным перед
ним краем. Встречено в мелкозернистом песчанике.

Оп и с а н и е .  Несмотря на неполную сохранность, удается устано
вить, что раковина имеет форму неправильного треугольника. Перед
ний край значительно вытянут. Закругленный задний край примыкает 
к брюшному краю почти под прямым углом. Брюшной край очерчен по
логой кривой, (ракушки мощные, почти срединные, загнутые и поверну
тые вперед. Под ними располагается углубленная, вытянутая луночка, 
а сзади — узкий щиток. От вершины макушки в нижний задний угол 
проходит приостренный киль, отделяющий вогнутую заднюю часть 
створки. Передний мускульный отпечаток был неглубокий. Сохранились 
отпечатки кардинального и бокового зубов. Поверхность ядра гладкая.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Хотя передняя 
часть ядра обломана и о внешних очертаниях ядра судить можно толь
ко приближенно, все остальные признаки— заостренный киль, отделяю
щий вогнутую заднюю часть, характер и положение макушки — позво
ляют сблизить описываемую форму с названным видом.

Суженные очертания переднего края отличают рассматриваемый 
экземпляр от Cypricardia aff. rostratus S о w„ описанной Шмидтиллом 
(Schmidtill, 1925—1926, табл. 8, фиг. 9).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас Кавказа.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Турга, водораздел падей 

Сухая Антия и Ачикан. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Надсемейство Lucinacea 
Семейство Tancrediidae L у с е 11, 1850 

Род Taticredia L y c e t t ,  1850 
Tancredia stubendorffi S c h m i d t  

Табл. IX, фиг. 8— 10
1872. Tancredia stubendorffi S c h m i d t .  Wissenschaftliche Resultate, стр. 147, 

табл. 3, фиг. 20.
1886. Tancredia stubendorffi Ш м и д т .  Окаменелости Вилюйского края, табл. III, 

фиг. 28.
1947. Tancredia stubendorffi П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм иско

паемых фаун СССР. Т. VIII, стр. 114, табл. IX, фиг. 4, 5.
1953. Tancredia stubendorffi П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских ме

зозойских отложений Северной Сибири, стр. 29, табл. II, фиг. 7—15.

Ма т е р и а л .  36 полных'ядер, образующих скопления в тонкозер
нистом песчанике, и 10 отпечатков наружных поверхностей.

Оп и с а н и е .  Рако.вина почти равностворчатая, слабо выпуклая, с 
зауженным передним краем. Макушка острая, расположена почти на 
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середине створки, несколько сдвинута к переднему краю. От нее к ниж
нему заднему углу проходит киль, резче обозначенный у макушки. 
Ядра гладкие. На отпечатках видны тонкие концентрические штрихи 
нарастания.

Под макушкой, на одной из правых створок, сохранились следы 
двух зубов. Мускульные отпечатки чаще всего не наблюдаются или 
слабо развиты.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описанные 
экземпляры вполне тождественны Tancredia stubendorffi S c h m i d t  
в изображении Г. Т. Петровой (см. синонимику).

От Tancredia securiformis (Dunk. )  (Dunker, 1851, стр. 38, табл. 
6, фиг. 12—14) данный вид отличается короткой и более выпуклой ра
ковиной.

Некоторое сходство в очертаниях раковины наши экземпляры обна
руживают с Tancredia namanaensis P e t r .  (Крымгольц, Петрова, Пче- 
линцев, 1953, стр. 31, табл. 2, фиг. 16), но отливаются меньшими разме
рами, менее вздутой и короткой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя юра и верхний лейас Северной Си
бири. Указывается из среднего лейаса Нордвика и р. Анабар.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый борт пади Большая Кулинда' 
р-н пос. Газимурский Завод; левый борт пади Большая Кулинда; во
дораздел между падями Государевой и Ильдикан. Тоарский ярус, вмес
те с Pseudolioceras compactile S i m p s o n .  Сборы Т. М. Окуневой.

Tancredia cf. namanaensis P e t r o v a  
Табл. IX, фиг. 11

cf. 1947. Tancredia namanaensis П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм 
ископаемых фаун СССР. Т. VIII, стр. 115, табл. 9, фиг. 6, 7.

cf. 1953 Tancredia namanaensis П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских 
мезозойских отложений Северной Сибири, стр. 31, табл. 2, фиг. 16.

Ма т е р и а л .  Внутреннее ядро правой створки, неотделимое от плит
ки тонкозернистого песчаника.

Оп и с а н и е .  Раковина округло-треугольных очертаний, достигаю
щая в длину 32 мм, а в высоту 24 мм. О толщине судить трудно, так 
как ядро, по-видимом.у, деформировано.

Замочный край впереди макушки скошенный, позади нее прямой. Он 
плавно сливается с укороченным передним краем и затем нижним. 
Киль выражен очень слабо. Между макушкой и задним краем проходит 
глубокая, но короткая депрессия. С задней стороны ее имеется бугорок, 
к которому прикреплялся задний мускул. Ни мантийной линии, ни пе
реднего мускульного отпечатка не удалось наблюдать. Поверхность 
ядра гладкая.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По очертани
ям, наличию депрессии и другим признакам описываемую форму следу
ет отнести к Tancredia namanaensis Pe t r . ,  но из-за неполной сохранно
сти определяем ее со знаком cf.

От описанной выше Tancredia stubendorffi S c h m i d t  она отлича
ется более удлиненной раковиной, крупными размерами и отчетливой 
депрессией позади макушки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  в и д а .  Средний лейас Центральной Якутии, 
реки Наман и Марха.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район р. Талангуй, падь Большой Дзалай, 
правый борт; водораздел падей Широкой и Раитиха. Средний лейас. 
Сборы Т. М. Окуневой.
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Taticredia aff. oblonga S c h m i d t i 1 1 -  
Табл. IX, фиг. 12—14

М а т е р и а л .  Одно крупное ядро и несколько мелких ядер левой и 
правой створок, неотделимых от плотного мелкозернистого песчаника.

Оп и с а н и е .  Раковина имеет овально-удлиненные очертания. От 
макушки к нижнему заднему краю идет короткий неотчетливый киль, 
постепенно теряющийся на плоской широкой задней части раковины. 
Сзади киля поверхность створки слегка вогнута. Передний край заужен
ный, слабо выпуклый, под тупым углом переходит в изогнутый нижний 
край. Передняя ветвь замочного края слабо вогнутая, задняя — выгну
тая. Спереди макушки на ядре левой створки располагается выемка, в 
которую входил выступ правой створки. Мускульный отпечаток и ман
тийная линия выражены слабо. Передний мускульный отпечаток оваль
ных очертаний. От него мантийная линия резко спускается к нижнему 
краю, проходит вдоль него и затем, резко изгибаясь, под прямым углом 
направляется к заднему мускульному отпечатку. Поверхность ядер 
гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . .  18,9 (100) 50,7 (100)
Высота . . . .  8,0 (42) z6,8 (52)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Подробное 
описание Taticredia oblonga, приведенное Г. Т. Петровой (Крымгольц, 
Петрова, Пчелинцев, 1953, стр. 32, табл. III, фиг. 1), позволяет усмот
реть большое сходство наших экземпляров с Tancredia oblonga 
S c h m i d t i l l .  По внешним очертаниям, размерам и соотношению вы
соты и длины створки забайкальские экземпляры чрезвычайно близки 
к Tancredia sp. 1 (oblonga sp. nov.) S c h m i d t i l l  (Sschmidtill, 1925, 
табл. I (VIII), фиг. 19). Но у Tancredia sp. 1 отчетливее выражен при- 
остренный задний киль, доходящий до нижнего угла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас бассейна р. Лены.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левобережье р. Турга, водораздел падей 

Сухая Антия и Ачикан. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Надсемейство Pholadacea 
Семейство Pholadidae L e a c h ,  1819 

Подсемейство Pholadinae L e a c h ,  1819 
Род Myopholas D о u v i 1 1 ё, 1908 

Myopholas aff. baranovi S i b i r j  a k o v a  
Табл. IX, фиг. 15

Ма т е р и а л .  Одно двустворчатое ядро, сомкнутое вдоль замочного 
края, с обломанными краями.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальной формы, с небольшими 
макушками, едва возвышающимися над прямым замочным краем. Пе
редний край слабо округлен, встречается с замочным краем под тупым 
углом. От макушки к переднему краю проходит узкая и глубокая де
прессия. Поверхность створок покрыта расходящимися от макушки 
плоскими , радиальными ребрами в количестве 25 штук. У макушки 
ребра узкие, к краям значительно расширяются. Промежутки между 
ребрами примерно в четыре раза уже самих ребер. Иногда в межребер
ных промежутках наблюдаются дополнительные тонкие ребрышки.
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О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По внешним 
очертаниям, общему характеру скульптуры наш экземпляр имеет сход
ство с Myopholas baranovi, изображенным Сибиряковой (1961, стр. 139, 
табл. XXII, фиг. 17 и 18). Отличие заключается в большем количестве 
ребер и наличии вставных ребер у наших экземпляров.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Оной-Борзя, -правый борт пади 
Заключной. Тоарский ярус, вместе с Pseudolioceras cnmpactile S i mp s . ,  
Ps. lectum S i m p s ,  и другими тоарскими аммонитами. Сборы 
Т. М. Окуневой.

Род Нототуа A g a s s i z ,  1843 
Подрод Bureiamya V o r o n e t z ,  1937 

Нототуа (Bureiamya) undensis sp. nov. *

Табл. IX, фиг. 16, 17 
Типовой экземпляр — табл. IX, фиг. 17

Ма т е р и а л .  Четыре экземпляра, представленных двустворчатыми, 
сомкнутыми ядрами. Один экземпляр полной сохранности деформиро
ван, остальные с обломанными краями. Встречены в тонко- и среднезер
нистых песчаниках.

Оп и с а н и е .  Раковина сильно скоп!енная, имеет форму овала, 
длинная ось которого проходит от макушки к заднему нижнему углу. 
Замочный край выпуклый, очень короткий, незаметно переходит в вы
тянутый, округленный задний край. Передний край значительно короче 
заднего, закругленный. Нижний край очерчен дугой большого радиуса. 
Макушки выдающиеся, загнутые внутрь и повернутые слегка вперед, 
почти конечные. Перед макушкой в направлении к нижнему краю про
ходит отчетливая депрессия. Поверхность раковины покрыта тонкими 
концентрическими линиями нарастания. Имеются два радиальных киля. 
Один из них начинается у макушки и проходит в задний нижний угол, 
второй от макушки спускается к нижнему краю в передней трети ра
ковины. У макушки кили острые, отчетливые, книзу расширяются и 
теряются, не доходя до нижнего края. У одного экземпляра сохранилась 
бороздка для связки.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 30,0 (100) 44,4 (100)
Высота . . 26,0 (86) 33,0. (74)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Среднелейасо- 
вые Bureiamya в литературе не описывались. Рассматриваемый вид об
наруживает некоторое сходство с Bureiamya emicaleia V о г. (Воронец, 
1937, стр. 52, табл. V, фиг. 44, 45), однако отличается от него коротким 
выпуклым замочным краем (у Bureiamya emicaleia V о г. замочный 
край прямой и в два раза длиннее), наличием двух хорошо выражен
ных килей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Унда, у с. Банщиково; район р. Та- 
лангуй, падь Эмныкэн; устье пади Атопча; падь Большой Дзалай, бас
сейн р. Таланпуй. Нижняя половина среднего лейаса, вместе с Pleuromya 
galathea (A g.) и Anodontophora miinsteri ( Wi s s m. ) .  С^оры T. M. Оку
невой, Г. Г. Григорчука, В. Д. Гунбина, К. К. Анашкиной, Б. И. Олек- 
сива, В. Т. Глинки, М. А. Строганова и др.

* Назван по р. Унда в Восточном Забайкалье.
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Homomya (Bureiamya) atopczensis sp. nov. * 

Табл. X, фиг. 1, 2

Типовой экземпляр — табл. X, фиг. 2

Ма т е р и а л .  Два экземпляра. Представлены двустворчатыми яд
рами с обломанными краями, в той или иной мере деформированы.

Оп и с а н и е .  Раковина умеренно вздутая, прямоугольно-овальных 
очертаний, скошенная. Передний край меньше заднего, постепенно и 
плавно спускается к выпуклому нижнему краю. Задний — оттянутый, 
округленный.

Макушки выдаются над прямым замочным краем, длина которого 
составляет 2/3 длины раковины. Они небольшие, заостренные, поверну
ты вперед, сильно приближены к переднему краю, но не конечные. 
Перед макушкой располагается неглубокая депрессия. Наибольшая 
выпуклость створки находится на середине заднего киля. Последний 
отчетливый, округлый, проходит от макушки в нижний задний угол. 
Передний киль менее отчетливый, расплывчатый, изгибаясь, направлен 
в передний нижний угол, но оканчивается в верхней половине передне
го края. Между ними едва заметна радиальная депрессия.

Р а з м е р ы  (в мм) :

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Среднелейасо- 
вые Bureiamya описываются впервые, поэтому сравнения возможны 
только с известными верхнеюрскими представителями данного рода.

Описываемый вид обнаруживает некоторое сходство с западнопри- 
охотской Bureiamya aff. aedilis (Eicl iw. )  в изображении Г. Т. Пче- 
линцевой (Пчелинцева, 1962, стр. 29, табл. IV, фиг. 1), отличаясь от нее 
менее удлиненной раковиной, передним краем, почти равным заднему 
(у Bureiamya aff. aedilis ( Ei chw. )  передний край примерно в два ра
за меньше заднего), а также более коротким замочным краем, мень
шей толщиной раковины.

От Bureiamya toromensis P c e l i n c e v a  (Пчелинцева, 1962, стр.27, 
табл. IV, фиг. 2) новый вид отличается меньшей скошенностью ракови
ны, более длинным передним краем и большими выступающими макуш
ками, меньшей толщиной раковины.

Некоторое сходство новый вид имеет с Bureiamya polymorpha 
(Orb. ) ,  описанным Н. С. Воронец из Буреинского бассейна (Воронец, 
1937, стр. 58, табл. V, фиг. 42а, в), но забайкальские экземпляры отли
чаются меньшим скосом более удлиненной раковины, меньшей макуш
кой, более приближенной к переднему краю, меньшей толщиной рако
вины. От Н. (В.) undensis sp. nov. отличается меньшей скошенностью 
раковины, меньшей макушкой, хуже выраженными килями.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район р. Талангуй, падь Большой Дзалай; 
устье пади Атопча, бассейн р. Талангуй; р. Унда, гора Крутяк. Нижняя 
половина среднего лейаса, вместе с Bureiamya undensis sp. nov., Pleu- 
romya galathea A g. и др. Оборы T. М. Окуневой, В. Д. Гунбина.

* По р. Атопча, правому притоку р. Талангуй.

Длина
Высота
Толщина

. 22,0 (100) 32,0 (100) 43,0 (100) 

. 22,5 (102) 28,0 (87) 35,0 (81)

. 7,7 (35) 14,0 (43) —
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Homomya (Bureiamya) sp.

Табл. X, фиг. 3

М а т е р и а л .  Два крупных внутренних ядра правых створок с об
ломанными краями. . ,

Оп и с а н и е .  Раковина треугольно-овальная, короткая, скошенная. 
Замочный край прямой, составляет примерно половину длины'ракови
ны. Передний край небольшой, очень постепенно и округленно перехо
дит в нижний, а последний в задний.

Макушки массивные, заостренные, загнутые внутрь и повернутые 
вперед. Перед макушкой располагается едва заметнад депрессия. Кили 
выражены отчетливо. Округлый задний киль доходит до половины ра
ковины, передний намечается у макушки. Концентрическая скульптура 
представлена грубыми морщинами.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . 20 (100)
Высота . 28 (140)

О б о с н о в а н и е  р о д о в о й  . п р и н а д л е ж н о с т и .  Скошенная ра
ковина, наличие двух радиальных килей и концентрической скульпту
ры — все эти признаки позволяют, без сомнения, относить описываемые 
экземпляры к роду Bureiamya.

От Bureiamya utidensis sp. nov. данные экземпляры отличаются 
более короткой, вытянутой в высоту треугольно-овальной раковиной, 
прямым и более коротким замочным краем.

В отличие от вышеописанной Bureiamya atopczensis sp. nov., дан
ная Bureiamya sp. имеет короткую раковину, массивные, сильно загну
тые макушки, лучше выраженные кили и более грубую концентрическую 
скульптуру.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Унда, у с. Банщиково; р. Турга, падь 
Шивия. Средний лейас. Сборы Т. М. Окуневой.

Семейство Pleuromyidae Z i t t e l ,  1881 

Pleuromya A g a s s i z ,  1843 

Pleuromya galathea A g a s s i z  

Табл. X, фиг. 4
1842— 1845. Pleuromya galathea A g a s s i z .  Mollusques fossiles. Monographie MyasJ 

стр. 239, табл. 28, фиг. 1.
1913. Pleuromya galathea Ro 11 i er. Fossiles nouveaux ou peu connus, ч. 3, стр. 279.
1953. Pleuromya galathea П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских мезо

зойских отложений Северной Сибири, стр. 34, табл. III, фиг. 2.

Ма т е р и а л .  Имеются многочисленные обломки и до десятка пол
ных двустворчатых экземпляров, представленных ядрами, более или ме
нее деформированными. Встречены в мелко- и среднезернистых песча
никах.

Оп и с а н и е .  Удлиненно-овальная, умеренно выпуклая, зияющая 
сзади раковина. Передний край выпуклый, сомкнутый, чуть короче зад
него. Задний край удлиненный, суженный. Нижний край выпуклый.

Макушки широкие, у ядер заостренные, небольшие, загнутые к за
мочному краю, несоприкасающиеся, слегка повернутые вперед. Распо
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лагаются они в передней трети длины раковины. Поверхность створки 
покрыта концентрическими, неправильными, тонкими и более грубыми 
линиями нарастания, полностью повторяющими очертания раковины. 

Р а з м е р ы  (в мм) :

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем ха
рактерным признакам—очертаниям раковины, положению макушки, 
размерам и соотношениям высоты и длины раковины — наши экземпля
ры имеют полное сходство с Pleuromya galathea в изображении Агасси- 
ца и с сибирскими экземплярами, описанными Г. Т. Пчелинцевой из Ви- 
люйской синеклизы.

Некоторое сходство забайкальские формы обнаруживают с келло- 
вей-оксфордскими Pleuromya elongata V o r o n e t z  (non A g a s s i z ) ,  
но отличаются от них иными очертаниями раковины: большей выпукло
стью нижнего края, сильно зауженным задним краем.

Г е о л о г и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  Представители данного вида, на
ряду-с многочисленными Bureiamya, Anodontophora и др., очень широко 
распространены по всему Восточному Забайкалью. Они занимают опре
деленное стратиграфическое положение в разрезах среднего лейаса, 
что позволяет только по ним сопоставить далеко отстоящие друг от дру
га разрезы.

Удается выделить слои с Pleuromya и Bureiamya, прослеживающие
ся в Восточном Забайкалье и которые можно будет, по-видимому, рас
пространить и на другие районы Сибири.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лейас ФРГ, в СССР — реки Тюнг и Мархи. 
Указывается из бассейна р. Вилиги.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Талангуй, устье р. Атопча; верховье 
пади Шивия, правого притока р. Турга; верховье пади Эмныкэн, левого 
притока р. Талангуй; р. Унда, у с. Банщиково; левый берег р. Онон, 
г. Аргалей; верховье пади Бурлятуй, правый борт; падь Дзалай, правый 
приток р. Талангуй. Нижняя половина среднего лейаса. Сборы 
Т. М. Окуневой, И. Г. Рутштейна, Б. И. Олексива, М. А. Строганова, 
В. Т. Глинки, В. Д. Гуйбина, Г. Г. Григорчука и др.

Класс Cephalopoda. Головоногие 

Подкласс Ectocochlia. Наружнораковинные 

Отряд Ammonitida. Аммониты 

Семейство Eoderoceratidae S р a t h, 1929 

Род Epideroceras S р a t h, 1923

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра — два внутренних ядра с отпе
чатками наружной поверхности и два отпечатка других экземпляров. 
Сохранность остатков плохая. Они деформированы так, что возможно 
установить лишь их родовую принадлежность.

Длина
Высота
Толщина

. 33,5 (100) 37,0 (100) 40,5 (100) 44,5 (100)

. 1*8,0 (53) 22,0 (59) 23,5 (58) 23,0 (51)

. 15,0 (44) 18,0 (50) 20,0 (50) 19,5 (43)

Epideroceras sp. indet. 

Табл. X, фиг. 8
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О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, состоит из четырех 
быстро возрастающих оборотов, при диаметре 17,2 мм, ширина пупка 
4,6 мм и высота последнего оборота 7,9 мм. Высота его превышает ви
димую часть предыдущего оборота в три с лишним раза. Объемлемость 
оборотов небольшая. Пупок умеренно широкий, мелкий. Поверхность 
боковых сторон покрыта простыми, прямыми, направленными по ра- 
диусу ребрами. Они слегка выступающие, редкие, округленные, начи
наются с пупкового края. Примерно на расстоянии 2/з от пупка они 
ослабевают и сглаженными, едва заметными, переходят в округленную 
брюшную поверхность.

О б о с н о в а н и е  р о д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  От Beanice
ras описываемый род отличается более высокими, быстрее возрастаю
щими и не сильно объемлющими оборотами, широким пупком и бо
лее редкими и округленными ребрами.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Ранне- и среднелейасовое время.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховье пади Эмныкэн, левого притока 

р. Талангуй, в алевролитах. Средний лейас. Сборы Т. М. Окуневой.

Семейство Liparoceratidae H y a t t ,  1867 

Род Beaniceras В u с k m а п, 1913 

Beaniceras cf. centaurum (О г b i g n у)

Табл. X, фиг. 6, 7
cf. 1842.A m m onites centaurus О r b i g n y. Paleontol. fran?aise. Terr, jurassiques, 

t. I, стр. 266, табл. 76, фиг. 3—6.
cf. 1846—1849.Am m onites centaurus Q u e n s t e d t .  Cephalopoden, стр. 445, 

табл. 36, фиг. 20.
cf. 1853. Ammonites centaurus О p p e 1. Der mittlere Lias Schwabens, стр. 56, табл. 3, 

фиг. 8.
cf. 1858. Ammonites centaurus Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 135, табл. 16, фиг. 16.
cf. 1919. Beaniceras centaurum B u c k m a n .  Yorkshire type Ammonites, табл. 146.
cf. 1919. Beaniceras costatum  В u c k m  a n. Там же, табл. XXI11.
cf. 1938. Beaniceras cf, centaurum  К р ы м г о л ь ц .  Морская юрская фауна Восточ

ного Забайкалья, стр. 265, табл. 1, фиг. 4.

М а т е р и а л .  Имеется 36 экземпляров. Представлены ядрами и от
печатками наружных поверхностей, часто неполными, удовлетвори
тельной сохранности. Встречаются в алевролитах, глинистых сланцах 
и редко в грубозернистых песчаниках.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, состоит из малообъ
емлющих оборотов. Брюшная сторона выпуклая, гладкая. Боковые 
стороны слабо выгнуты и наклонены к пупку. Он сравнительно широ
кий, неглубокий. На боковых поверхностях наблюдаются отчетливые, 
прямые, угловатые, простые, направленные по радиусу ребра. По на
правлению к наружной поверхности они утолщаются и доходят только 
до внешнего перегиба. Межреберные промежутки немногим меньше 
ширины ребер. Количество ребер на последнем обороте достигает 19— 
20. Лопастная линия видна частично — одна первая лопасть с тремя 
заострениями.

Р а з м е р ы  (в мм):
Диаметр раковины . . 8,0 (100) 13,0 (100)
Ширина пупка . . . .  2,5 (31) 3,0 (23)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Из близких 
видов следует отметить Beaniceras luridum S i m p s o n  (Simpson, 1913,
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табл. LXXIII). Описываемый вид отличается от него меньшей выпук
лостью брюшной стороны и меньшими межреберными промежутками.

В отличие от Beaniceras crassum B u c k m a n  (Buckman, 1919, 
табл. CXLVII) обладает менее выпуклой брюшной стороной, менее ши
роким и не таким глубоким пупком. Редкие широкие ребра не пере
ходят на наружную поверхность. От Beaniceras senile B u c k m a n  
(Buckman, 1918, табл. CXXVI) отличается более широким пупком, 
большим количеством чаще расположенных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть среднего лейаса Франции, 
Англии, ФРГ. В СССР — средний лейас Восточного Забайкалья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Онон, устье пади Пря
мой; р. Талангуй, устье пади Атопча; район р. Турга, водораздел вет
вей пади Таменга; левый берег р. Онон, падь Малый Цугол. Средний 
лейас. Сборы Т. М. Окуневой, К. К. Анашкиной, Г. Г. Григорчука, 
В. Д. Гунбина, Б. И. Олексива, И. Г. Рутштейна.

cf. 1911. Peronoceras turriculatum B u c k m a n .  Yorkshire type Ammonites, стр. 306, 
табл. 30.

cf. 1931. Coeloceras (Peronoceras) turriculatum  M o n e s t i e r .  Ammonites du Toar- 
c>en moyen, стр. 44, табл. 1, фиг. 33, 34.

М а т е р и а л .  На куске несортированного грубозернистого песча
ника сохранился отпечаток правой боковой стороны и части внешней 
стороны ядра небольшого размера.

О п и с а н и е .  Раковина представляет собой умеренно плоскую 
спираль. Обороты слабо объемлющие, с субквадратным поперечным 
сечением. Возрастают обороты весьма медленно, так что на протяже
нии полной окружности их высота увеличивается примерно на 7з- Бо
ковые стороны слабо выпуклые, немного наклонены к брюшной по
верхности. Последняя меньше толщины оборота. Пупок широкий (поч
ти половина диаметра), глубокий в центре и мелкий на периферии, 
стенки его обрывистые. Скульптура представлена тонкими, выдающи
мися, треугольными радиальными ребрами, разделенными промежут
ками, ширина которых немного превышает их толщину. Число ребер 
на последнем обороте около 50. Начинаются они непосредственно у 
пупкового края, слабо изгибаются вперед. У внешнего края некоторые 
из них разветвляются на два ребра, затем они, не прерываясь, перехо
дят на другую боковую сторону. Закономерности в чередовании оди
ночных и ветвящихся ребер не наблюдалось. В месте ветвления обра
зуются бугорки.

Р а з м е р ы  (в мм) :

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Несмотря 
на то, что Peronoceras turriculatum, изображенный Бекманом (Buck- 
man, 1911, табл. 30), значительно больших размеров и имеет резче вы
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Семейство Dactylioceratidae H y a t t ,  1867

Род Peronoceras H y a t t ,  1867
1

Peronoceras cf. turriculatum ( S i m p s o n )  

Табл. X, фиг. 5

Диаметр раковины 
Ширина пупка .
Высота последнего обо
рота . . . .

18,0 (100)
8.5 (21)

5.5 (30)



раженную скульптуру, забайкальский экземпляр обнаруживает боль
шое сходство с ним в общем характере раковины, соотношениях от
дельных элементов и характере скульптуры.

От близкого Peronoceras linae ( P a r i s c h  et V i a 1 e) (1&06, 
стр. 116, табл. X, фиг. 9 и 10; табл. XI, фиг. 3) отличается почти квад
ратным поперечным сечением, слабо наклоненными вперед, тонкими, 
треугольными ребрами. i

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний тоар юга Франции, Англии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт па

ди Заключной. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Peronoceras linae ( P a r i s c h  et V i a 1 e)

Табл. X, фиг. 9
1906. Collina linae P a r i s c h  et V i a l e .  Contr. alio studio delle ammoniti del Lias 

superiore, стр. 166, табл. X, фиг. 9, 10.
1931. Coeloceras (Collina) linae M o n e s t i e r .  Ammonites du Toarcien moyen, 

стр. 53, табл. 1, фиг. 23, 34, 41 и 43.

Ма т е р и а л .  Три экземпляра, два из которых — неполные ядра, не
отделимые от среднезернистого песчаника, а третий — полное ядро хо
рошей сохранности в алевролите.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из пяти малообъемлющих оборо
тов, имеющих овальную форму поперечного сечения. Толщина оборо
тов немного меньше высоты. Боковые стороны оборотов слегка выпук
лые. Округлая брюшная поверхность несколько заужена в середине. 
Пупок очень широкий, стенки пупка пологие. На поверхности оборо
тов наблюдаются сближенные ребра в количестве 34, слабо изгибаю
щиеся вперед в средней части боковых сторон. У перегиба к брюшной 
стороне они отклоняются назад и образуют небольшие бугорки, от ко
торых отходят по два ребра, соединяющиеся с существующими бугор
ками противоположной стороны.

Иногда ребра не разветвляются, бугорков на них нет и они прямо 
переходят в наружную поверхность, чередуясь с одним или двумя раз
ветвленными ребрами. И те и другие сильно наклонены вперед.

Лопастная линия видна частично. Сохранились наружная лопасть 
с двумя конечными заострениями и наружное седло с двумя непра
вильными ветвями неравной высоты.

Р а з м е р ы  (в мм):

Диаметр раковины . 14,0 (100)
Ширина пупка . . 7 , 5  (53)
Высота последнего обо
рота . ' . . 3 , 8  (27)
Толщина последнего 
оборота . 3 , 1  (22)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Большое 
сходство забайкальские экземпляры обнаруживают с Coeloceras (Pe
ronoceras) krumbecki M o n e s t i e r  (Monestier, 1931, табл. 1, 
фиг. 36—40), отличаясь от него более многочисленными ребрами, от
сутствием правильного чередования раздвоенных и одиночных ребер, 
причем на последних не наблюдается бугорков.

От Peronoceras turriculatum ( S i m p s o n )  (Buckman, 1911, 
табл. XXX) описываемый вид отличается более узкими оборотами, 
изогнутыми вперед ребрами.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тоарский ярус Италии и Франции.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Род Dactylioceras H y a t t ,  1867 
Dactylioceras gracile ( S i m p s o n )

Табл. X, фиг. 10—12
1914. Dactylioceras gracile B u c k m a n .  Yorkshire type Ammonites, табл. CYI1.
1931. Coeloceras (Dactylioceras) gracile M o n e s t i e r .  Ammonites du Toarcien 

moyen, стр. 56, табл. 11, фиг. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, И, 12, 15.
1947. Dactylioceras gracile К р ы м г о л ь ц .  В кн.: Атлас руководящих форм иско

паемых фаун СССР. Головоногие, стр. 183, табл. XXXII, фиг. 3, 4.
1953. Dactylioceras gracile К р ы м г о л ь ц .  В кн.: Стратиграфия и фауна морских 

мезозойских отложений Северной Сибири, стр. 72, табл. X, фиг. 1 — 16.

Ма т е р и а л .  Шесть экземпляров. В основном это внутренние 
ядра, иногда неполной сохранности. Встречены в алевролитах.

О п и с а н и е .  Раковина представляет плоскую спираль с широ
ким плоским и мелким пупком. Обороты слабо объемлющие. Брюшная 
сторона округлая, выпуклая, боковые немного уплощены. Наибольшая 
толщина находится в средней части оборота. Скульптура состоит из 
ребер, возникающих у пупкового края. На йоловине последнего обо
рота насчитывается 20 ребер. Прямые около пупка, они затем откло
няются вперед и на перегибе к брюшному краю дихотомируют. Двой
ные ребра чередуются с одиночными, но не закономерно. Кроме двух 
ветвей, иногда появляется третья, которая не соединяется с основным 
ребром. Одиночные ребра несколько утончаются на брюшной стороне. 
В месте ветвления иногда образуются утолщения. Проходя через на
ружную сторону, ребра не прерываются и в средней части изгибаются 
в сторону устья. На боковых сторонах они узкие, заостренные, отчет
ливо выступающие в средней части, к пупку и к брюшной стороне сгла
живаются. Межреберные промежутки вдвое уже самих ребер.

Дать точные измерения раковины трудно, так как все экземпля
ры в той или иной мере деформированы. Можно отметить лишь не
большие размеры раковин с диаметром примерно 10—18 мм.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По харак
теру скульптуры, форме поперечного сечения оборотов, по очертанию 
раковины описанные экземпляры имеют полное сходство с Dactylio
ceras gracile S i m p s o n  в изображении Бекмана, Монестье и особен
но близки к северосибирским формам в изображении Г. Я. Крымголь- 
ца. От нижеописываемого Dactylioceras braunianum (О г Ь.) данный 
вид отличается меньшим количеством ребер, межреберными промежут
ками, равными, самим ребрам, более округлым поперечным сечением.

Описанная форма, близкая к Dactylioceras vermis ( S i m p s o n )  
(Buckman, 1913, табл. LXVIII), имеет в отличие от последнего более 
толстую раковину и менее частые, лучше выраженные ребра. Dactylio
ceras delicatum S i m p s o n  (Buckman, 1926, табл. 656) близок к Dacty
lioceras gracile ( S i m p s o n ) ,  но отличается от него,большим числом 
тонких ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тоар Англии и юга Франции (зона Hildo- 
ceras bifrons и Harpoceras bicarinatum), в СССР — верхний лейас бас
сейна р. Вилюй.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 
Заключной; р. Талангуй, левый берег, верховье. Тоарский ярус. Сборы 
Т. М. Окуневой.
78



Dactylioceras braunianum (О т, b i g n y)

Табл. X, фиг. 13, 14
1842. Ammonites braunianum  О r b i g n y. Paleontol. franfaise Terr, jurassiques, 

стр. 327, табл. 104, фиг. 1—3.
1874. Ammonites braunianum D u m o r t i e r .  Depqrts jurassiques du bassin du 

Rhone. 4 . II, стр. 103, табл. 28, фиг. 5.
1885. Ammonites braunianus Q u e n s t e d t .  Die Ammoniten des Schwabischen Jura, 

стр. 372, табл. 46, фиг. 18.
1926. Zugodactylioceras braunianus В u с к m a n. Yorkshire type Ammonites, 

табл. DCLVII1.
1927. Zugodactylioceras mutalus B u c k  ma n .  Там же, табл. DCCXX.
1931. Coeloceras (Dactylioceras) braunianum M о n e s t i e r. Ammonites du Toarcien 

moyen, стр. 53, табл. Ill, фиг. 10, 13, 19 и 24.

М а т е р и а л .  Имеется до десятка внутренних ядер и отпечатков 
наружных поверхностей не всегда полной сохранности. Все они в ка
кой-то степени деформированы. Обнаружены в алевролитах и плохо 
отсортированных среднезернистых песчаниках.

Оп и с а н и е .  Раковина спирально завитая, состоящая из пяти 
слабо объемлющих оборотов. Поперечное сечение оборотов имеет фор
му овала, вытянутого в высоту. Боковые стороны уплощены, через 
округлый перегиб переходят в выпуклую брюшную поверхность. Пуп
ковый край округлый, стенки пупка отвесные. Пупок мелкий, ступен
чатый, широкий, составляющий немногим менее половины диаметра 
раковины. Поверхность раковины покрыта частыми простыми ребра
ми в количестве 44—45 на последнем обороте. Ребра узкие, прямоли
нейные, расположены почти по радиусу, несколько отклонены вперед. 
Близ перегиба в брюшной стороне Почти все ребра делятся на две вет^ 
ви, которые не прерываясь проходят через нее. Здесь они несколько 
отклоняются в сторону устья. Правильного чередования раздваиваю
щихся и одиночных ребер не наблюдается. Явно преобладают первые. 
Межреберные промежутки вдвое шире самих ребер.

Р а з м е р ы  (в мм):
Диаметр раковины . 19,0 /100)
Ширина пупка . 6 , 4  (33)
Высота последнего 'обо
рота . . .  6,0 (31)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По количе
ству ребер, их конфигурации и очертанию раковины наш аммонит об
наруживает полное сходство с Dactylioceras braunianum в описании 
Орбиньи. Дюмортье описывает под этим названием аммонит, имею
щий до 90 узких, параллельных, правильно разветвляющихся на две 
ветви ребер. Незначительные изгибы боковых ребер, наблюдаемые на 
наших экземплярах, следует, по-видимому, объяснить деформацией.

При описании данного вида Монестье указывал, что внутренние 
обороты Dactylioceras braunianum Or b .  сходны с Dactylioceras tenui- 
costatum (Y о u n g et В i г d ), изображенным Бекманом на табл. CLVII. 
От Dactylioceras tenuicostatum . (Y о u n g et B i r d )  описываемый вид 
отличается прямыми, реже расположенными ребрами. Более высоким 
положением места ветвления ребер забайкальские экземпляры Dacty
lioceras braunianum (О г Ь.) отличаются от Dactyolioceras annulati- 
forms B o n a r e l l i  в изображении Монестье (Monestier, 1931, стр. 62, 
табл. II, фиг. 22, 2§).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний тоар Англии, Франции, ФРГ и 
Италии.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый берег па
ди Заключной; р. Талангуй, левый берег, верховье. Тоарский ярус. 
Сборы Т. М. Окуневой, И. Г. Рутштейна, К. К. Анашкиной.

Надсемейство Amaltheaceae 

Семейство Amaltheaidae H y a t t ,  1867 

Род Amaltheus М о n t f о г t, 1 £08 

Amaltheus margaritatus M о n t f о г t 

Табл. XI, фиг. 2
I

1808. Amaltheus margaritatus M о n t f о г t. Conchology systematique, стр . 90, 
табл. 1, фиг. 23.

1812. Ammonites acutus S o w e r b y .  Mineral Conchology. T. I, стр. 51, табл. 17, 
фиг. 1.

1818. Ammonites stokesi S o w e r b y .  Там же, т. II, стр. 205, табл. 191.
1820. Ammonites amaltheus S c h 1 о t h e i m. Petrefactenkunde, стр. 66.
1822. Ammonites clevlandicus Y o u n g  and B i r d .  Geol. surv. of the Yorkshire 

coast, стр. 253, табл. XIII, фиг. 11.
1830. Ammonites amaltheus Z i e t e n. Die Versteinerungen Wiirttembergs, стр. 4, 

табл. IV, фиг. 1.
1842—1849. Ammonites margaritatus О r b i g n у. Paleontol. fran?aise. Terr, juras- 

siques, т. I, стр. 246, табл. 67, фиг. 1—3.
1849. Ammonites amaltheus Q u e n s t e d t .  Cephalopoden, стр. 93, табл. 5, фиг. 4.
1853: Ammonites amaltheus O p  pel .  Der mittlere Lias Schwabens, стр. 43, табл. II, 

фиг. 11, 12.
1858. Ammonites amaltheus Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 166, табл. XX, фиг. 1.
1867—1881. Amaltheus margaritatus JVfceneghi ni .  Monogr. des Fossiles au cal- 

caire rouge, стр. 66, табл. XIII, фиг. 3.
1876. Amaltheus margaritatus T a t e  and B l a k e .  Yorkshire Lias, стр. 293.
1878. Amaltheus margaritatus В а у l e. Fossiles principaux. Atlas 1, табл. XCIII, 

фиг. 1—3.
1882. Amaltheus margaritatus W r i g h t .  Monogr. of the Lias Ammonites, стр. 397, 

табл. LI 11, LIV, фиг. 1—3; табл. LVI, фиг. 6—16, 19, 20.
1885. Ammonites amaltheus Q u e n s t e d t .  Ammoniten, стр. 318, табл. XL, фиг. 3— 

7, 9—11.
1885. Ammonites amaltheus nudus Q u e n s t e d t .  Там же, стр. 321, табл. XLI, 

фиг. 1, 2; стр. 552, табл. XLIII, фиг. 2. ,
1885. Ammonites amaltheus compresus Q u e n s t e d t .  Там же, стр. 327, табл. XLI, 

фиг. 17; табл. XLII, фиг. 8.
1885. Ammonites amaltheus coronatus Q u e n s t e d t .  Там же, стр. 330, табл. XLII, 

фиг. 7.
1888. Amaltheus margaritatus C a n a v a r i .  Fauna del Lias inferiore di Spezia, 

стр. 84, табл. VI, фиг. 15, 16.
1893. Amaltheus margaritatus G e y e r .  Die mittelliasische Cephalopodenfauna,

стр. 26, табл. I ll, фиг. 1—6.
1896. Amaltheus margaritatus F u c i  ni .  Faunulla del Lias Medio di Spezia, стр. 127, 

табл. II, фиг. 3, 4.
1900. Amaltheus margaritatus B e t t o n i .  Fossili Domeriani della provincia di

Brescia, стр. 24, табл. I, фиг. 4; табл. VII, фиг. 16.
1909.A m altheus margaritatus R o s e n b e r g .  Cephalopodenfauna der Kratzalpe,

стр. 285.
1914. Amaltheus margaritatus M e i s t e r. Ammoniten-Fauna der portugiesischen

Lias, стр. 254.
1914. Amaltheus margaritatus П а в л о в .  Cephalopoda Северной Сибири, стр. 59, 

табл. XVIII, фиг. 45.
1927. Amaltheus margaritatus S c h r o d e r .  Jurassischen Fleckenmergel, стр. 263.
1931. Amaltheus margaritatus К о е н .  Геология на Предбалканах, стр. 84, табл. III, 

фиг. 3.
1937. Amaltheus margaritatus В о р о н е ц .  Фауна Буреинского бассейна, стр. 52, 

табл. II, фиг. 12.
1937. Amaltheus depressus ( S i m p s o n )  stad. compressum F r e n t z e n .  Aijialt- 

heen des Lias Delta, табл. I, фиг. 28; табл. II, фиг. 1, 2, 4, 5, 9.
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1937. Amaitheus coronatus ( Q u e n s t e d t )  stad. nudum. F r e n t z e n .  Там же, 
стр. 79, табл. Ill, фиг. 1, 6, 10.

1937. Amaitheus margaritatus stad. nudum. F r e n t z e n .  Там же, стр. 93, табл. Ill, 
фиг. 23; табл. IV, фиг. 2, 9, 11, 13.

1937. Amaitheus margaritatus stad. engelhardti F r e n t z e n .  Там же, стр. 96, 
табл. Ill, фиг. 24, 25.

1939. Amaitheus margaritatus К р ы м г о л ь ц .  Материалы по стратиграфии мор
ской юры р. Бурей, стр. 25, табл. II, фиг. 4.

1947. Amaitheus margaritatus К р ы м г о л ь ц .  В кн.: Атлас руководящих форм 
ископаемых фаун СССР. Т. VIII, стр. 181, табл. XXXIII, фиг. 3, 4.

1958. Amaitheus margaritatus Н о w а г t h. Amaltheidae, стр. 13, табл. Ill, фиг. 4— 
6, фиг. в тексте 8, 9.

1959. Amaitheus margaritatus С а п у н о в  и Н ъ ч е в .  Аомонита фауна на запа- 
дна Стара Планина, стр. 59, табл, 6, фиг. 3.

1960. Amaitheus margaritatus С т е ф а н о в .  Представители на семейство Amal
theidae в България, стр. 277, табл. I, фиг. 3—5, 7, 11.

1961. Amaitheus margaritatus. Основы палеонтологии. Моллюски — головоногие, 
II, стр. 70, табл. XXVII, фиг. 4, 5, рис. 596.

М а т е р и а л .  Около 30 экземпляров, представленных целыми 
внутренними ядрами, а также фрагментами их и отпечатками наруж
ных поверхностей.-Обнаружены в алевролитах.

О п и с а н и е .  Раковина дискоидальная, очень сдавленная с боков, 
с сильно объемлющими, вытянутыми в высоту оборотами. Пупок уз
кий, неглубокий, с закругленными стенками. Боковые стороны слабо 
выпуклые, покрыты округлыми ребрами, которые в нижней части, вы
ражены резче и направлены прямо по радиусу. Выше они расширя
ются, сглаживаются и в верхней части отклоняются сначала очень не
значительно назад, потом резко вперед. Отчетливо наблюдается киль, 
покрытый косо расположенными ребрышками, отчего он приобретает 
вид витой веревочки. Ребрышки киля располагаются довольно густо, 
число их примерно вдвое больше числа боковых ребер. Лопастная ли
ния не наблюдалась. Раковина средних размеров. Измерения ее не 
даются, т. е. все раковины в той или иной мере деформированы и тем 
самым искажены истинные соотношения.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  У забай
кальских форм наблюдаем все особенности, характеризующие данный 
вид. К таковым относятся уплощенная форма раковины, характер пуп
ка и ребер, киль веревочкой, позволяющие без сомнения относить рас
сматриваемые экземпляры к указанному виду. Многие авторы, опи
савшие Amaitheus margaritatus, выделяют вариететы. Нам же не уда
ется из-за плохой сохранности материала проследить отличительные 
черты выделяемых вариететов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть домерского подъяруса 
(зона Amaitheus margaritatus) Англии, Франции, ФРГ, Португалии, 
Италии, Австрии. В СССР—домерский подъяруё Северной Сибири, 
Дальнего Востока.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Онон, у с. Верхний 
Шаранай; левый берег р. Онон, г. Аргалей; в районе конезавода, на ле
вом берегу р. Онон; левый берег р. Талангуй. Домерский подъярус. 
Сборы Т. М. Окуневой, К. К. Анашкиной, В. А. Амантова.

Amaitheus cf. arcticus K o s c h o l k i n a  

Табл. X, фиг. 15
1962. Amaitheus arcticus К о ш е л к и н а .  Полевой атлас руководящих фаун юр

ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 49, 
табл. VI, фиг. 1, 1а.
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Ма т е риа ' л .  К этому виду мы относим неполное внутреннее ядро 
правой боковой стороны удовлетворительной сохранности. Оно неот
делимо от вмещающей породы — алевролита.

О п и с а н и е .  Раковина с объемлющими, быстро возрастающими 
в высоту оборотами, которые закрывают примерно половину преды-1 
дущего оборота. Киль небольшой, косо направленные ребрышки на нем 
едва заметны. Боковая поверхность покрыта изогнутыми простыми 
ребрами. Они начинаются у обрывистого пупкового края и исчезают 
чуть выше середины оборота. В нижней части ребра узкие, кверху по
степенно расширяются. Немногим выше середины оборота намечается 
изгиб их вперед. На сохранившемся участке последнего оборота вид
но, как тончайшие струйки, служащие продолжением ребер, довольно 
резко изгибаются вперед и доходят до киля. Количество их на поло
вину диаметра равно 14. Лопастная линия не наблюдается.

Р а з м е р ы  (в мм):
Диаметр раковины 19,5 (100)
Ширина пупка . . 4,0 (20)

♦

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Несмотря на 
несовершенную сохранность, легко узнаются характерные признаки 
этого вида — характер ребер* пупка, киля.

Кроме Amaltheus margaritatus var. compressa Q u e n s t e d t ,  в ли
тературе мы не находим близких форм- Описываемый вид отличается 
от последнего вида более редкими ребрами, менее отчетливой веревоч
кой на относительно высоком киле.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя половина домерского подъяруса 
р. Молодо (Северная Сибирь).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Догье. Сборы В. Д. Гунбина.

Надсемейство Harpocerataceae 

Семейство Harpoceratidae Z i 11 e 1, 1884 

Род И агросет as W a a g e n ,  1869 

Подрод Eleganticeras B u c k m a n ,  1913 

Harpoceras (Eleganticeras) sp. indet.

Табл. XI, фиг. 1

М а т е р и а л .  Имеется хорошо сохранившийся обломок ’/4 отпечат
ка наружной поверхности последнего оборота на темно-сером алевро
лите и обломки двух других ядер.

Оп и с а н и е .  Удается установить, что раковина с высокими оборо
тами, уплощенная. Наружная сторона узкая, плавно переходит в бо
ковую. Высокий, узкий, гладкий киль ограничен по бокам неглубоки
ми бороздками. Скульптура представлена серпообразно изогнутыми, 
многочисленными, очень тонкими ребрами. От пупка они отходят пря
мыми и направлены несколько вперед. Примерно в средней части обо
рота ребра резко поворачивают назад, затем, плавно изгибаясь,( на
правляются вперед. Ребра сложные, в верхней, а иногда и в средней 
части они раздваиваются, потом вновь соединяются. Переходы и раз
дваивания ребер очень неотчетливые.

О б о с н о в а н и е  п о д р о д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  В отли
чие от рода Harpoceras рассматриваемый подрод имеет более узкий
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пупок, очень тонкие часто расположенные ребра, наблюдаемые на за
байкальских экземплярах. Их конфигурация подобна таковой рода 
Harpoceras.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Талангуй, выше с. Верх
нее Гирюнино. Тоарский ярус. Сборы И. Г. Рутштейна.

Семейство Graphoceratidae B u c k m a n ,  1905 
Род Pseudolioceras B u c k m a n ,  1888 
Pseudolioceras compactile ( S i m p s o n )

Табл. XI, фиг. 5
1888. Pseudolioceras compactile B u c k m a n .  Ammonites of the Inferior Oolite Se-- 

ries, ч. Ill, стр. 85, табл. XX, фиг. 3—6.
1896. Harpoceras (Leioceras) compactile F u c i n i. Faunula del Lias Medio di Spe

cie, t . 5, № 1—5, табл. I ll, фиг. 10.
1902. Harpoceras (Pseudolioceras) compactile J a n e n s c h .  Jurensisschichten;. 

стр. 64, табл. 5, фиг. 5.
1911. Pseudolioceras compactile B u c k m a n .  Yorkshire type Ammonites, табл. XLI,.

A, B.
1931. Pseudolioceras compactile M o n e s t i e r .  Ammonites dii Toarcien moyen, 

стр. 35, табл. VIII, фиг. 30, 34, 35, 38, 40.
1938. Pseudolioceras compactile К р ы м г о л ь ц .  Морская юрская фауна Восточ

ного Забайкалья, стр. 266, табл. 1, фиг. 5, 6.

М а т е р и а л .  10 экземпляров. Представлены в основном обломка
ми внутренних ядер и отпечатками наружных поверхностей, двумя, 
полными отпечатками правой и левой боковых сторон и одним отпе
чатком правой боковой стороны с ядром нижней половины последнего- 
оборота и семью обломками. Все экземпляры обнаружены в алевроли
тах.

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, с высокими, сильно объемлю
щими, быстро возрастающими оборотами. Высота их в два с неболь
шим раза превышает толщину. Наибольшая толщина оборотов при
ближена к их нижней части. Поперечное сечение имеет форму вытя
нутого в высоту овала. Боковые стороны в нижней части уплощены, 
через округлый перегиб они переходят в несколько вогнутую узкую- 
брюшную поверхность. Последнюю посередине пересекает высокий, уз
кий, отчетливо обособленный гладкий киль. Пупок узкий, мелкий. Пуп
ковый край округлый, а стенки отвесные.

Скульптура состоит из простых, радиально направленных, серпо
образно изогнутых низких ребер. Начинаются они чуть выше пупко
вого края. Примерно в середине высоты оборота ребра образуют рез
кий изгиб назад, а в верхней части, у перегиба к наружной поверхно
сти, под углом 30° направлены вперед и исчезают на брюшной стороне,, 
не достигая киля. Межреберные промежутки в полтора раза шире са
мих ребер. На одном из крупных экземпляров, представленном отпе
чатком правой боковой поверхности, ребра широкие, почти равные ши
рине межреберных промежутков, расплывчатые. Вблизи пупкового 
края они сужены и теряются среди тонких ребрышек. Последние начи
наются у пупкового края, доходят до первого изгиба, повторяя очерта
ния главных ребер, и здесь исчезают. На ребрах и на промежутках 
между ними располагаются тонкие струйки, повторяющие конфигура
цию главных ребер. В меньшей мере тонкая ребристость выражена нл 
мелких экземплярах.

Лопастная линия не наблюдалась. Но, как указывает Бекман, она 
такая же, как и у Pseudolioceras lectum S i m p s o n ,  который будет 
описан ниже.
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Р а з м е р ы  (в м м ) :

Диаметр раковины 
Ширина пупка 
Высота последнего обо-обо-

. 17,0 (45) 24,5 (54)

. 38,0 (100) 45,0 (100) 

. 5,0 (13) 7,3 (16)

рота

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Этот вид 
впервые установлен в 1855 г. (Simpson, 1855), но отсутствие у нас дан
ной работы не позволяет включить ее в синонимику.

Несмотря на недостаточную сохранность материала, из-за которой 
невозможно провести все измерения, мы наблюдали многие особен
ности, характерные для данного вида. К таковым относятся характер 
скульптуры, высокий гладкий киль, узкий пупок, овальной формы по
перечное сечение.

Весьма сходной формой является Pseudolioceras lectum S i m p 
s o n  (Buckman, 1911, табл. XLIII), но описанный вид отличается от 
него меньшим числом более редких и лучше развитых ребер, более 
узким пупком, имея, в общем, сходную форму оборотов.

От Pseudolioceras lythensis ( Y o u n g  et B i r d )  (Buckman, 1910, 
табл. XIII) рассматриваемый вид отличается меньшей толщиной обо
ротов, более узкой брюшной стороной и меньшим числом слабее изо
гнутых ребер.

В отличие от Pseudolioceras boulbiensis (Y о u n g et В i г d) (Buck- 
man, 1909, табл. XI), Pseudolioceras compactile S i m p s o n  имеет 
овальное поперечное сечение, менее обрывистый пупковый край, пра
вильно расположенные, округлые, широкие ребра. У Pseudolioceras 
boulbiensis (Y о. u n g et В i г d) ребра угловатые, реже расположенные, 
некоторые из них отчетливо выражены в нижней части и доходят до 
пупка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя часть тоарского яруса Англии, 
Франции, ФРГ, Италии. В СССР — тоар Восточного Забайкалья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт па
ди Заключной; падь Большая Кулинда (район пос. Газимурский За
вод), правый борт. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой, К- К. Анаш
киной.

1911. Pseudolioceras lectum B u c k m a n .  Yorkshire type Ammonites, табл. XLIII.
1931. Pseudolioceras lectum M o n e s t i e r .  Ammonites du Toarcien moyen, стр. 36, 

табл. XIII, фиг. 32, 33, 36.

М а т е р и а л .  Девять экземпляров. Два из них— полные ядра, до
статочно хорошей сохранности, неотделимые от темно-серого алевро
лита. Хорошо видны левая боковая, брюшная поверхность и нижняя 
часть правой боковой поверхности последнего оборота. Остальные 
экземпляры представлены отпечатками, ядрами и обломками их зна
чительно худшей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, состоящая из 4—5 высоких, 
сильно объемлющих оборотов. Высота последнего оборота раза в три 
превышает его толщину и примерно равна половине диаметра рако
вины. Боковые стороны, постепенно сближаясь, переходят в узкую 
брюшную поверхность. По середине ее проходит небольшой тонкий 
киль, ограниченный по бокам неглубокими желобками. Пупок ступен-
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чатый, не очень глубокий, узкий, составляющий 2/5 диаметра ракови
ны. Стенки пупка почти вертикальные.

Поверхность оборотов покрыта S-образно изогнутыми ребрами в 
количестве 42 на последнем обороте,' почти ^исчезающими у пупка. На 
расстоянии V, диаметра от пупка тонкие, острые, невысокие ребра 
очень резко изгибаются назад и вскоре менее резко — вперед. В на
правлении к брюшной поверхности они расширяются, становятся бо
лее сглаженными, а межреберные промежутки также увеличиваются. 
В верхней части оборота ребра распадаются на две-три ветви, что 
придает боковым сторонам вид заштрихованных, а килю — легкую за
зубренность.

На небольших экземплярах скульптура имеет такой же характер, 
но представлена очень тонкими, нитевидными ребрами. Лопастная ли
ния наблюдается на двух лучших образцах, но не полностью. Отсут
ствует наружная лопасть и частично наружное седло. Наружное сед
ло достаточно широкое, с двумя неправильно зазубренными ветвями, 
разделенными удлиненным заострением. Первая боковая лопасть рас
сечена на три ветви, причем боковые наполовину короче средней. Пер
вое боковое седло с двумя неодинаковыми по величине ветвями, внеш
няя немного уже внутренней. Вторая боковая лопасть в 2,5 раза уже 
и короче первой боковой лопасти. Второе боковое седло узкое и ко
роткое. Далее до пупкового шва следуют три-четыре седла и лопа
сти, постепенно уменьшающиеся.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Диаметр раковины . 10,0 (100) 11,5 (100) 18,0 (100) 23,9 (100)
Ширина пупка . 2 , 0  (20) 2,5 (21) 3,5 (19) 5,5 (23)
Высота последнего обо
рота . . .  5,0 (50) — 9,5 (52) 12,0 (52)

О б о с н о в а н и е  видовой» п р и н а д л е ж н о с т и .  Работа 
Симпсона у нас отсутствует, поэтому определения велись по-изобра
жению и описанию, приведенным Бекманом.

По общим пропорциям данный вид напоминает Pseudolioceras 
compactile S i m p s o n ,  однако Pseudolioceras leclum S i m p s o n  
отличается несколько более широким пупком, более узкими ребрами, 
подходящими к внешнему краю под более острым углом.

Описанный вид, в отличие от Pseudolioceras boulbiense Y o u n g  et 
B i r d  (Buckman, 1909, табл. XI), имеет менее толстые обороты, менее 
широкую наружную поверхность и большее число более мелких, чаще 
расположенных ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний тоар Франции, Англии. В 
СССР — тоар Северо-Востока.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый борт пади Заключной (район 
с. Онон-Борзя). Тоарский ярус. Сборы Т. М'. Окуневой, И. Г. Рут- 
штейна.

Pseudolioceras whitbiense B u c k m a n  
Табл. XI, фиг. 6, 7

1911. Pseudolioceras whitbiense B u c k m a n .  Yorkshire type Ammonites, табл. XLII, 
стр. 423.

cf. 1931. Pseudolioceras whitbiense M o n e s t i e r .  Ammonites du Toarcien moyen, 
стр. 37, табл. VIII, фиг. 28, 29.

cf. 1938. Pseudolioceras compactile К р ы м г о л ь ц .  Морская юрская фауна Восточ
ного Забайкалья, стр. 267.

М а т е р и а л .  Девять экземпляров. Представлены обломками и от
печатками, неотделимыми от алевролита. Наиболее интересными из 
них являются: */з ядра последнего оборота, где, удается наблюдать
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киль, поперечное сечение и обломок ядра последнего оборота крупно
го аммонита, достигавшего в диаметре, по-видимому, не менее 70 мм.

О п и с а н и е .  Устанавливается, что медленно завивающаяся упло
щенная раковина имеет овально-треугольное поперечное сечение с 
очень слабо выпуклыми боковыми сторонами. Последние, плавно из
гибаясь, довольно резко переходят в узкую округлую брюшную по
верхность. Киль высокий, узкий, ограниченный с обеих сторон слабо 
выраженными бороздками.

Ребра крупные, S-образно изогнутые, сравнительно редкие, оваль
ные. Характер ребер лучше виден на меньших экземплярах. Здесь они 
значительно выступающие, отчетливые, разделены промежутками 
примерно вдвое шире самих ребер. В нижней трети оборота заужен
ные ребра изгибаются назад, затем прямо проходят почти до внешнего 
перегиба. Несколько ниже его они резко поворачивают вперед и идут 
по наружной поверхности параллельно килю. На крупном экземпляре 
характер ребер тот же, но ребра расплывчатые, плавно переходят в 
межреберные промежутки, а в нижней половине исчезают. Припупко- 
вая часть оборота у этого экземпляра гладкая.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Из извест
ных тоарских представителей рода Pseudolioceras описываемый вид 
обнаруживает сходство с Pseudolioceras compactile S i m p s o n .  
С этим видом он сходен по соотношениям в размерах раковины, но бо
ковые стороны у описываемого вида более выпуклые. Отличается 
Pseudolioceras compactile S i m p s o n ,  кроме того, большим числом 
узких ребер и более узким пупком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тоарский ярус Англии, Южной Франции 
(зона Harpoceras bicarinatum). Pseudolioceras whitbiense Bu c k m.  из
вестен из верхнего лейаса бассейна р. Бурей и Восточного Забай
калья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый борт пади Заключной, в районе 
■с. Онон-Борзя. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Pseudolioceras xistense M o n e s t i e r  
Табл. XI, фиг. 8—10

-1931. Pseudolioceras xistense M o n e s t i e r .  Ammonites du Toarcien moyen, стр. 38, 
табл. VIII, фиг. 17—27.

М а т е р и а л .  18 обломков ядер и отпечатков наружной поверхно
сти на среднезернистых песчаниках и алевролитах. На одном из ядер 
частично видна лопастная линия.

Оп и с а н и е .  Раковина сдавленная с боков, с умеренно узким 
пупком и медленно возрастающими оборотами. ПослеДний оборот пе
рекрывает на 2/з предыдущий. Поперечное сечение имеет форму вытя
нутого в высоту овала. Боковые стороны уплощены и в средней части 
оборота параллельны друг другу. У узкой брюшной поверхности они 
сходятся примерно под углом 45°. В тех случаях, когда киль отчетливо 
наблюдается, его ограничивают с двух сторон неширокие и неглубо
кие желобки. Боковые стороны покрыты узкими, округлыми, сигмоид
ными ребрами, разделенными равными им по ширине межреберными 
промежутками. Они начинаются на расстоянии lU диаметра от пупка 
очень тонкими, затем несколько изгибаются вперед, а в средней части 
раковины назад. Утолщенные ребра к брюшной поверхности подходят 
под углом 45°, а затем почти параллельны перегибу.

Лопастная линия обнаруживается лишь на небольшом участке од
ного экземпляра, где прослеживается наружное седло и первая боко
вая лопасть. Седло и лопасть довольно широкие; наружное седло за
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канчивается двумя рассеченными ветвями; первая .боковая лопасть — 
тремя ветвями, вытянутыми и округлыми, причем крайняя внешняя 
ветвь уже и короче других, средняя несколько длиннее внутренней 
ветви.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Диаметр раковины . 33,0 (100) 29,0 (100) 32,0 (100)
Ширина пупка . . 4,0 (17) 6,5 (25) 6,0 (18)
Высота последнего обо
рота . . . .  13,0 (56) 14,0 (48) 15,0 (46)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  От Pseudo
lioceras lectum ( S i m p s o n )  описываемые экземпляры отличаются бо
лее узкой брюшной поверхностью и меньшей изогнутостью ребер.

В отличие от Pseudolioceras lythensis ( Y o u n g  et B i r d )  ( Bu c k -  
ma n ,  1910, табл. XIII) данные экземпляры имеют более выпуклые и 
менее высокие обороты, не доходящие до пупка ребра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний тоар Франции.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной; падь Большая Кулинда. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Оку
невой, М. А. Гуревич.

Pseudolioceras cf. lythensis ( Y o u n g  et B i r d )
Табл. XI, фиг. 11

cf. 1822. Ammonites lythensis Y o u n g  et B i r d .  The Yorkshire Coast, стр. 267.
cf. 1835. Ammonites lythensis P h i l l i p s .  Yorkshire, табл. 13, фиг. 6.
cf. 1874. Ammonites lythensis D u m o r t i e r .  Deports jurassiques du bassin du 

■Rhone, часть IV, стр. 56, табл. XI, фиг. 9 и 10.
cf. 1876— 1886. Harpoceras lythensis W r i g h t .  Lias Ammonites of the British Is

lands, части 7 и 8, стр. 444, табл. LXII, фиг. 4, 5, 6.
cf. 1887— 1907. Pseudolioceras lythensis B u c k  m a n .  Ammonites of the Inferior 

Oolite Series, т. 1, стр. 83, табл. CLXVII, фиг. 158.
cf. 1910. Pseudolioceras lythensis B u c k  m a n .  Yorkshire type Ammonites, 

табл. XIII.
cf. 1934. Pseudolioceras lythensis R o s e n k . r a n t z .  The lower Jurassic Rocks of 

East Greenland, стр. 85, табл. VI, фиг. 1.
cf. 1937. Pseudolioceras lythensis В о р о н е ц .  Фауна морского мезозоя Буреин- 

ского бассейна, стр. 55, табл. 1, фиг. 5.
М а т е р и а л .  Имеются два отпечатка правой и один отпечаток ле

вой боковой поверхности аммонитов средних размеров, половина ядра 
последнего оборота молодого экземпляра, а также несколько облом
ков ядер и отпечатков. Встречены в алевролитах и плохо отсортиро
ванных среднезернистых песчаниках.

Оп и с а н и е .  При внимательном изучении удается установить, 
что раковина уплощенная, имеет сильно объемлющие, быстро возраста
ющие обороты. Обороты высокие, высота их в два с лишним раза 
превышает толщину. Боковые стороны незначительно выпуклые, 
около пупкового края чуть вогнутые, поэтому пупковый край припод
нят. Наибольшая толщина оборота находится на расстоянии */з диа
метра от пупкового края. Последний обрывистый, -ступенчатый, пупок 
узкий, не очень глубокий. Киль гладкий, невысокий, ограниченный по 
сторонам едва заметными бороздками. Скульптура представлена едва 
заметными у пупка ребрами. На расстоянии примерно 7з диаметра 
от пупка они под тупым углом изгибаются вперед, затем идут прямо 
по радиусу, немного не доходят до внешнего перегиба. Отсюда они кру
то изгибаются вперед и переходят на брюшную поверхность. Ребра раз
делены равными или чуть меньшими промежутками. На молодом 
экземпляре скульптура представлена очень тонкими, часто располо
женными ребрышками подобной конфигурации.
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Р а з м е р ы  (в м м ) :

Диаметр раковины 
Ширина пупка 
Высота последнего обо
рота

36 (?)

17

5

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с  т'и. Несмотря на 
плохую сохранность, у забайкальских форм удается наблюдать харак
терные особенности Pseudolioceras lythensis, а именно: слабо вогнутую 
у пупка и слабо выпуклую в верхней части боковую сторону, характер 
изгибов

От -----olioceras compactile S i m p s o n  данный вид отличается
менее выпуклой боковой стороной, низким килем и более низким ме
стом изгибов серпообразно изогнутых более узких ребер. У Pseudolio- 
ceras xistense M o n e s t i e r ,  в отличие от описываемого вида, ребра 
более узкие и частые, не доходящие до пупка. Обороты не так быстро 
возрастающие и менее объемлющие.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний тоар Англии, Франции, тоар 
Гренландии, в СССР — тоар бассейна р. Бурей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 
Заключной. Тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

1822. Ammonites boulbiense Y o u n g  et B i r d .  The Yorkshire Coast, стр. 252.
1910. Pseudolioceras boulbiense B u c k  m a n .  Yorkshire type Ammonites, стр. 11в,

М а т е р и а л .  Половина ядра последнего оборота достаточно хо
рошей сохранности. Возможно, к этому же виду следует отнести еще 
два неполных небольших ядра. Встречены в алевролитах и среднезер
нистых песчаниках.

О п и с а н и е .  Раковина с высокими, относительно толстыми обо
ротами. Высота их превосходит толщину раза в четыре. Обороты силь
но объемлющие. Поперечное сечение их треугольно-овальное. Боковые 
стороны выпуклые в средней части и слабо вогнутые или плоские в 
нижней. Они, очень плавно сближаясь, переходят в суженную и округ
лую брюшную поверхность. Последняя несет невысокий, очерченный 
бороздками киль. Пупок узкий, не очень глубокий, с отвесным пупко
вым краем. Раковина покрыта серпообразно изогнутыми ребрами. Не
которые из них начинаются от пупка, остальные на расстоянии XU вы
соты последнего оборота от него. Ребра узкие, резкие, угловатые, со
храняющие примерно одну ширину на всем протяжении, а те, что за
тухают, не доходя до пупка, заметно сглаживаются и только вверху 
они немного утолщаются. От пупка ребра направлены прямо по радиу
су; дойдя до середины высоты оборота, они под тупым углом изгиба
ются назад. Затем, плавно описывая дугу, они направляются у наруж
ной поверхности вперед. Ребра разделены вдвое большими по величине 
межреберными промежутками. Лопастная линия не наблюдалась.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Pseudolioceras boulbiense ( Y o u n g  et B i r d )
Табл. XI, фиг. 12

табл. XI.

Диаметр раковины 
Ширина пупка 
Высота последнего обо
рота
Толщина последнего 
оборота . . . .

33 (100) 
7 (21)

16 (48)

4 (12)
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О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Менее тол
стыми оборотами, узкими и острыми ребрами, некоторые из которых 
доходят до пупка, описанные экземпляры отличаются от Pseudolioce
ras compactile S i m p s o n  (см. выше).

От Pseudolioceras lythensis (Y. et В.), также описанного выше, за
байкальские экземпляры Pseudolioceras boulbiense Y. et В. отличаются 
более узкими, острыми ребрами, серпообразно изгибающимися в верх
ней части. В отличие от Pseudolioceras xistense М о n е s t i е г данный 
вид имеет треугольно-округлые очертания поперечного сечения, менее 
изогнутые и более острые ребра, сохраняющие примерно одну и ту же 
толщину.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тоарский ярус Англии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной. Сборы Т. М. Окуневой.
Распространение описанных видов и родов приведено в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПИСАННЫХ ВИДОВ И РОДОВ
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Bivalola
Nucula hausmanni R o e m. О X

Nucula variabilis So w. о О о 1 X X

Nucula palmae Sow. о X

Nucula amygdaloides S o w. о о О О О 1
X X

Nucula eudorae var. acuta (В о г i s.) о 1

1 X X

Nucula ononica sp. nov. 0  ,
X

Leda jacutica P e t r . О о о О 0 1 X X

Leda acuminata ( G o l d  F.) о
°  !

■ ! о о о о X X X

Meleagrinella cf. tiungensis ( P e t  r.) 1 1 1 1
о о X

Oxytoma cygnipes var. ussuriensis 
V o  r.

0 о X

Aguiterella khudyaevi (K r i m h.) | I о о - о 1 1 X

Aguilerella kulindensis ( O k u  n.) ■
1 о о о X

Aguilerella zabaikalica ( Okun . ) 1 - О | о X

Aguilerella recta ( Ok u  n.) 1 1 1 1 1 1 I о X

Galinia borsjaensis O k u n . 1 о 0 о о 0 X

Galinia dubiijormis O k u n . 0 о о о о 0 X

Galinia acuta O k u n . 1 °
X

Galinia rhombica O k u n . о о X

Galinia porrecta O k u n . о о |
X

Galinia ovata O k u n . - о
—

X

Galinia zabaikalica O k u n .
1 о X

Galinia sibirica O k u n . о о о О X
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Plicatula (Harpax) laevigata O r b . О о о о о о о о о X X
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Plicatula (Harpax) ussuriensis V о r. о i 1 X
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i
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Modiolus schiviensis sp. nov. О о X

Modiolus marchaensis К  h u d. emend 
P e t r .

о
У

X

Myophoria lingonensis Du m. о О 1 X X
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1 —
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v a о X

Homomya (Bureiamya) undensis sp. 
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! 0 1

!
j 0 X

‘

Pleuromya galathea A g . 0 0 о 0 0 о 0 ! 0 1 | X

Cephalopoda 

Epideroceras sp. indet. 0 X

Beaniceras cf. centaurum (0  r b.) о 0 о
I 1

X X

Amaltheus margaritatus M о n t f. о о | о У

1
1

X X 1
Amaltheus cf. arcticus K o s c h e i . i О X
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Peronoceras cf. linae (P. et V.) о X

Peronoceras turriculatum  (S i m p s.) | | j j j | | | | | | |  | | 0  | |  | |  j | | | | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 1 х  1 1
)ак. 9
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(Все изображения, кроме особо отмеченных, даны 
в натуральную величину)

ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ



/

Фиг. 1—6. Nucula hausmanni R o e m e  г. Стр. 28.
I ,  3  —  ядра левых створок; 2, 4, 5 , 6  —  ядра правых створок (5 и 6  ХЗ). Левый берег 

р. Онон, против с. Верхний Шаранай. Домерский подъярус, слои Ji2dd. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 7— 10. Nucula variabilis S о w е г b у. Стр. 29.
Ядра правых створов: 7, 8 , 9 ( х 3) — левый берег р. Онон, против дер. Верхний Шаранай; 

10 — левый берег р. Талангуй, карьер выше с. Верхнее Гирйэнино. Домерский подъярус. Сборы 
Т. М. Окуневой.

Фиг. 11— 14. Nucula paltnae S o  w e г b y . Стр. 30.
11— 13 —  ядра левых створок; 1 4 —  ядро правой створки Ы Х 2 ) .  Левый берег р. Онон. 

Домерский подъярус, слои Ji2 dd. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 15— 18. Nucula amygdaloides S о w е г b у. Стр. 31.

15— 17 — ядра правых створок; 18 —  ядро левой створки. 15, 16 —  левый берег р. Онон,
против с. Верхний Шаранай, домерский подъярус, слои Ji2dd. 17, 18 —  район пос. Онон-Борзя,
правый борт пади Заключной, тоарский ярус, слои Ji2te. Сборы Т. М Окуневой.

Фиг. 19—20. Nucula aff. eudorae var. acuta В о г i s s j a k. Стр. 31.
19 —  ядро обеих створок; 20 — ядро правой створки. Верховье р. Талангуй, левый берег. 

Тоарский ярус, слои J t3lK. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 21—23. Nucula ononica sp. nov. Стр. 32.
21, 22 — ядра правых створок; 23  — ядро левой створки, типовой экземпляр. Левый берег

,р. Онон, против с. Верхний Шаранай. Домерский подъярус, слои Ji2d'J. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 24—27. Leda jacutica P e t r o v a .  Стр. 33.
24, 27 — ядра левых створок; 25, 26 — ядра правых створок. Левый берег р. Талангуй. 

близ верховья. Тоарский ярус, слои Ji3t£. Сборы Т. М. Окуневой.

Т А Б Л И Ц А  I
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Т А Б Л И Ц А  II

Фиг. 1—4. Leda acuminata (G о 1 d f u s s ) . Стр. 34.
/> 4  — ядра правых створок; 2 , 3  — ядра левых створок. /, 2  — левый берег р. Онон, против 

с. Верхний Шаранай, домерский подъярус, слои 3 —  район с. Онон-Борзя, правый борт
пади Заключной, тоарский ярус, слои Ji3t£; 4 —  левый берег р. Талангуй, карьер выше с. Верх
нее Гирюнино. Сборы Т. М. Окуневой и И. Г. РутштеЙна.

Фиг. 5. Oxytoma cygnipes var. ussuriensis V o r o n e t z .  Стр. 36.
Отпечаток левой створки. Верховье падл Тамеиги, левого притока р. Тургн. Плинсбахский 

ярус, карикский подъярус, слои Ji2k*. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 6—8. Meleagrinella cf. tiungensis P e t r o v a .  Стр. 35.
6  — неполный отпечаток левой створки; 7 — ядро левой створки (ХЗ); 8  — ядро правой 

створки. Район с. Онон-Борзя, правый порт пади Заключной. Домерский подъярус, слои Ji2d*. 
Сборы Т. М. Окуневой, Т. О. Забокрицкого, С. С. Анашкиной, С. М. Синицы, И. Н. Тихомирова.

Фиг. 9, 10. Aguierella khudyaevi ( Kr i mh . ) .  Стр. 37.
9  —  ядро правой створки; / 0 — ядро левой створки. Райоз пос. Газимурский Завод, правый 

борт пади Большая Кулинда. Нижний аален, слои Ja'a*. Сборы Т. М. Окуневой, М. А. Гуре
вич, К. К. Анашкина.

Фиг. 11. Aguilerella zabaikalica ( Okun . ) .  Стр. 39.
Ядро правой створки. Район пос. Газимурский Завод, падь Большая Кулинда. Нижний аален, 

слои Ja’ai. Сборы Т. М. Окуневой.

\
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Т А Б Л И Ц А  III

Фиг. 1—4. Agtdlerella zabaikalica О к u п. Стр. 39.
/ — ядра левых створок; 2, 4  — ядра правых створок; 3  —  типовой экземпляр. Район пос. Га- 

зимурский Завод, падь Большая Кулинда. Нижний а>ален, слои J 2 lai. Сборы М. А. Гуревич, 
К. К. Анашкиной.

Фиг. 5. Aguiterella kulindensis O k u n .  Стр. 40.
Ядро левой створки. Район пос. Газимурский Завод, падь Большая Кулинда. Нижний аалсн, 

слои Ja'aJ. Сборы Т. М. Окуневой.



Таблица 111



Фиг. Т, 3, 4. Aguilerella recta О к u п. Стр. 41.
Ядра левых створок; 3 — типовой экземпляр. Район пос. Газимурский Завод, падь Боль

шая Кулинда. Нижний аален, слои Jj!ai. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 2, 5. Aguilerella kulindensis О k и п. Стр. 40.
2, 5  — ядра правых створок; 4  — ядро левой створки, типовой экземпляр. Район пос. Гази

мурский Завод, падь Большая Кулинда. Нижний аален, слои Js’ai. Сборы Т. М. Окуневой.

Т А Б Л И Ц ' А  I V

102



Таблица IV

103



1

1, 4 , 5  —  ядра левых створок; 3 —  ядро правой створки ( 1 а  Х2), 1 — типовой экземпляр. 
Район пос. Онон-Борзя, правый борт пади Заключной; верхнее течение р. Уров. Тоарскнй ярус» 
слои Ji3t£. Сборы Т. М. Окуневой» А. В. Семикина, К- К. Анашкиной.

Фиг» 2, 8. Galinia dubiiformis О k и п. Стр. 44.
2 — ядро левой створки, типовой экземпляр; 8  — ядро правой створки (Х2). Район с. Онон- 

Борзя, правый борт пади Заключной; р. Талангуй. Тоарский ярус, слои Ji3t8. Сборы Т. М. Оку
невой, И. Г. Рутштейна, М. А. Строганова, К. К. Анашкиной. -ч.

Фиг. 6. Galinia porrecta О k u п. Стр. 46.
Ядро левой створки, типовой экземпляр. Район с. Онон-Борзя, правый борт пади З а

ключной; р. Талангуй. Тоарский ярус, слои J»3te. Сборы Т. М. Окуневой, М. А. Строганова* 
И. Г. Рутштейна.

Фиг. 7. Galinia acuta О k u п. Стр. 45. ^
Ядро левой створки, типовой экземпляр. Район с. Онон-Борая, правый борт пади Заключ

ной. Тоарский ярус, слои Ji3ts. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 9, 10, 11. Galinia rhombica О k и п. Стр. 45.
9 — ядро левой створки; / / — часть ядра правой створки; 1 0 а ,б  — ядро обеих створок, ти

повой экземпляр (106  ХЗ). Район с. Онон-Борзя, правый борт пади Заключной. Тоарский ярус» 
слои Jj3tg. Сборы Т. М. Окуневой.

Фиг. 12, 13. Galinia ovata О k u п. Стр. 47. \
Ядра правых створок; 13 — типовой экземпляр. Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной. Тоарский ярус, слои Ji3te. Сборы Т. М. Окуневой.

Т А Б Л И Ц А  V

Ф и г. 1, 3, 4 , 5 . G alin ia bo rs ja en s is  О  к и п .  С тр . 43 .

\
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Т А Б Л И Ц А  V I

1 — ядро правой створки (ХЗ). типовой экземпляр; 2 — часть ядра правой створки. Район 
с. Онон-Борзя, правый борт пади Заключной; верховье р. Талангуй; басе. р. Газимур, падь Быст
рая. Тоарский ярус, слои Ji3tfir. Сборы Т. М. Окуневой, М. А. Строганова, И. Н. Тихомирова.

Фиг. 3, 4. Galinia zabaikalica О k и п. Стр. 48.
Ядра левых створок, 4 — типовой экземпляр. Район с. Онон-Борзя, правый борт пади За

ключной. Тоарский ярус, слои Ji3t£. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 5—7. Posidonia buchi R о е m е г. Стр. 49.
Ядра правых створок. Правый борт пади Заключной (район с. Онон-Борзя). Тоарский ярус» 

•слои Ji3tff. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 8— 10. Posidonia bronni V о 11 z. Стр. 51.
8, 10 — ядра правых створок; 9  — ядро левой створки. Район с. Онон-Борзя, правый борт 

пади Заключной. Тоарский ярус, слои Ji3ts. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 11. Posidonia aff. daghestanica U h 1 i g. Стр. 52.
Ядро левой створки. Район not. Гаэимурский Завод, падь Ильдикан. Тоарский ярус. Сборы 

И. Н. Тихомирова.
Фиг. 12— 14. Entolium (Syncyclomena) demissum  ( P h i l l i p s ) .  Стр. 52.
12 — ядро левой створки; 13, 14 — ядра правых створок. 12 — устье р. Атапча, правого при

тока р. Талангуй, домерский ярус, слои Jj2dd; 13 — р. Талангуй, левый берег выше с. Верхнее 
Гирюнино, домерский ярус, слои Ji2de; 14 — район пос. Гаэимурский Завод, падь Большая Ку- 

-линда, правый борт, тоарский ярус, слои J t3te. Сборы Т. М. Окуневой и Т. О. Забокрицкого, 
И. Г. Рутштейна.

Фиг. 15. Variamussium personatum  (Z i e t e n ) .  Стр. 54.
Ядро левой створки. Район пос. Гаэимурский Завод, падь Большая Кулинда. Тоарский ярус, 

слои Ji3tK. Сборы Т. М. Окуневой. г
Фиг. 16—20. Chlamys textoria (S с h 1 о t h e i m). Стр. 55.
16 — ядро левой створки; 17 — отпечаток правой створки; 18, 19 — ядра правых створок; 

20 —  отпечаток верхней части левой створки. 16, 17, 19, 20 — р. Талангуй, левый берег, карьер 
выше с. Верхнее Гирюнино, домерский подъярус, слои Ji2d<*; 18 — верховье пади Эмныкэн, левого 
притока р. Талангуй, плинсбахский ярус, слои Ji2ka, Сборы Т. М. Окуневой, И. Г. Рутштейна, 
К. К- Анашкиной, В. Т. Глинки.

Ф и г. 1, 2 . G alin ia s ib ir ica  О  к u  п. С тр . 49 .
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Т А Б Л И Ц А  VI I

1, 3, 4 — ядра правых створок; 2, 5 , 6  — ядра левых створок. /, 2  — район с. Улятуй; 3 —  
район пос. Газимурский Завод, падь Большая Кулинда; 4 — район с. Камкай; 5 — верховье пади 
Эмныкэн, левого притока р. Талангуй; б — бассейн р. Унда, правый борт пади Сенкокучи. Плинс- 
бахский ярус, базальные слои Ji2ka. Сборы Т. М. Окуневой, И. Г. Рутштейна, В. Д. Гунбина 
и Г. Г. Григорчука.

Фиг. 7—11. Plicatula (Harpax) terquemi ( D e s l o n g c h a m p s ) .  Стр. 57.
8, 9, JO, 11a —  отпечатки левых створок; 7 — отпечаток правой створки; 116  — ядро со сто

роны левой створки. Левый борт р. Талангуй, выше с. Верхнее Гирюнино, домерский подъярус, 
слои Ji2de. Сборы Т. М. Окуневой, И. Г. Рутштейна.

Фиг. 12. Plicatula (Harpax) cf. ussuriensis V o r o n e t z .  Стр. 58.
Ядро левой створки. Река Талангуй, левый берег, выше с. Верхнее Гирюнино. Домерский 

подъярус, слои Ji2de. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 13. Plicatula (Harpax) sp. I. Стр. 59.
Ядро правой створки. Левый берег р. Талангуй, выше с. Верхнее Гирюнино. Домерский 

подъярус, слои Jj2de. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 14. Plicatula (Harpax) sp. II. Стр. 59.
14а —  ядро правой створки; 146 —  отпечаток этой створки, видны следы от шипов. Район 

с. Онон-Борзя, падь Сивачи. Домерский подъярус, слои Ji2de. Сборы Т. М. Окуневой.

Ф иг. 1— 6. P lica tu la  (H arp ax ) la ev ig a ta  О  r b  i g n  у . С тр . 56 .
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Т А Б Л И Ц А  V I I I

1 —  ядро левой створки; 2  — ядро правой створки. Падь Большой Дзалай, правый приток 
р. Талангуй. Плинсбахский ярус, слои J j2kc. Сборы Т. М. Окуневой.

Фиг. 3, 4. Modiolus cf. numismalis (О р р е 1). Стр. 61.
Ядре; З а — со стороны левой створки; 36 — со стороны правой створки той же раковины; 

4 а  — часть ядра со стороны левой створки; 4 6  — часть ядра со стороны правой створки; 4в — со 
стороны замочного края. 3 — падь Большой Дзалай. правый приток р. Талангуй; 4 — ручей 
Атопча, правый приток р. Талангуй. Плинсбахский ярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Фиг. 5. Modiolus schiviensis sp. nov. Стр. 61.
Ядро: 5 а  — со стороны левой створки; 56 — со стороны замочного края, типовой экземпляр. 

Падь Шивия, правый приток р. Турга. Плинсбахский ярус, слои Ji2kc. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 6. Myophoria lingonensis (D и гп о г t i е г ) . Стр. 62.
Ядро: б а  —  со стороны левой створки; 6 6  — со стороны замочного края. Левый борт пади 

Шивия, левого притока р. Турга. Плинсбахский ярус, слои J (2kc. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 7. Myophoria cf. rotunda A l b e r t i .  Стр. 63.
7 a  — ядвд левой створки; 76 — вид ядра со стороны макушки (Х2). Бассейн р. Турга, 

левый борт пади Шивия. Плинсбахский ярус, слои Ji2kc. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 8—10. Anodontophora miinsteri (W i s s m a n n ) .  Стр. 64.
Ядра: 8, 10 — со стороны левых створок; 9 а  — со стороны замочного края; 9 6  — со стороны 

правой створки; пади Шивия и Таменга; р. Талангуй; басе. р. Унды. Плинсбахский ярус, слои 
Ji2kc. Сборы Т. М. Окуневой, Б И. Олексив, В. Т. Глинки, Г. Г. Григорчука, В. Д. Гунбина, 
И. Г. Рутштейна, К. К. Анашкиной.

Ф иг. 1, 2 . M odiolus m arch aen sis ( K h u d y a e v  e m e n d . P e t r o v a ) .  С т р . 60 .
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Т А Б Л И Ц А  I X

Ядро правой створки. Левый борт пади Сухая Антия, левого притока р. Турга. Тоарский 
ярус, слои Ji3th- Сборы Т. М. Окуневой.

Фиг. 2. Cardinia (?) sp. indet. Стр. 66.
2а — ядро левой створки; 26 — отпечаток той же створки. Левый борт пади Сухая Антия, 

левого притока р. Турга. Тоарский ярус, слои Ji3th. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 3. Asiarte depressa G о 1 d f u s s. Стр. 66.
Ядро правой створки. Левый берег р. Талангуй, карьер выше с. Верхнее Гирюнино. До* 

мерский подъярус, слои Ji2de. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 4—6. Astarte talangensis sp. nov. Стр. 67.
4 — ядро правой створки; 5, 6  — ядра левых створок (Х2), 6 — типовой экземпляр. 4 — левый 

берег р. Талангуй, карьер выше с. Верхнее Гирюнино; 5 — левый борт пади Большой Дзалай; 6 — левый берег р. Унды, около с. Банщиково. Домерский подъярус, слои Ji2de. Сборы Т. М. Оку
невой, В. Д. Гунбина.

Фиг. 7. Plesiocyprina cf. rostralis Р с е 1 i n с е v. Стр. 68.
Неполное ядро правой створки. Водораздел падей Сухая Антия и Ачикан, бассейн р. Турга. 

Тоарский ярус, слои Ji3te. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 8—10. Tancredia stubendorffi S c h m i d t .  Стр. 68.
8, 9а — ядра правых створок; 96, 10 — ядра левых створок. Район пос. Газимурский Завод, 

падь Большая Кулинда. Тоарский ярус, слои Ji3te. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 11. Tancredia cf. namanaensis P e t r o v a .  Стр. 69.
Ядро правой створки. Падь Большой Дзалай, правый приток р. Талангуй. Плинсбахский 

ярус. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 12—14. Tancredia aff. oblonga S с h m i d t i 1 1. Стр. 70.
Ядра левых створок. Водораздел падей Сухая Антия и Ачикан, .бассейн р. Турга. Тоар

ский ярус, слои J,3tK. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 15. Myopholas aff. baranovi S i b i r j a k o v a .  Стр. 70.
Неполное двустворчатое ядро. Район с. Онон-Борзя, правый борт пади ЗаключноЙ. Тоар

ский ярус, слои J]3tB. Сборы Т. М. Окуневой
Фиг. 16, 17. Нототуа (Bureiamya) undensis sp. nov. Стр. 71.
Ядра; 16, 17а — со стороны правых створок; 176 — со стороны левой створки; 17в — со сто

роны переднего края, 17 — типовой экземпляр. Р. Унда, около с. Банщиково. Плинсбахский ярус, 
елои Ji2kc. Сборы Т. М. Окуневой, В. Д. Гунбина.

Ф иг. 1. C ardin ia (? )  sp . С тр . 65 .

I
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Фиг. 1, 2. Нототуа (Bureiamya) atopczensis sp. nov. Стр. 72.
Ядра: l a  — со стороны правой створки; /б — со стороны левой створки; 1в — со стороны за

мочного края; 2 — со стороны левой створкн, типовой экземпляр. / — река Унда, около с. Бан- 
щиково; 2 — ручей Атопча, приток р. ТалангуЙ. Плинсбахский ярус, слои Jj2kc. Сборы Т. М. Оку
невой.

Фиг. 3. Нототуа (Bureiamya) sp. Стр. 73.
Ядро правой створки. Падь Шивия, приток р. Турга. Плинсбахский ярус, слои J,2kc. Сборы 

Т. М. Окуневой.
Фиг. 4. Pleuromya galathea A g a s s i z .  Стр. 73.
Ядро: 4 а  — со стороны левой створки; 4 6  — со стороны правой створки; 4 в  — со сторонЫ| 

замочного края. Верховье пади Шивия, правого притока р. Турга. Плинсбахский ярус, слои 
Ji!kc. Сборы Т. М. Окуневой.

Фиг. 5. Peronoceras cf. turriculatum (S i ш р s о n). Стр. 76.
Отпечаток, вид сбоку. Район с. Онон-Борэя, правый борт пади Заключной. Тоарский ярус, 

слои Ji3te. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 6, 7. Beaniceras cf. centaurum (О г b i g п у ). Стр. 75.

6  — часть ядра и отпечаток, вид сбоку; 7 — отпечаток, вид сбоку. Р. ТалангуЙ,. падь Атопча. 
Домерский подъярус. Сборы Т. М. Окуневой.

Фиг. 8. Epideroceras sp. indet. Стр. 74.
Отпечаток, вид сбоку (ХЗ). Верховье пади Эмныкэн, левого притока р. ТалангуЙ. Плинсбах

ский ярус, слои Ji2kb. Сборы Т. М Окуневой.
Фиг. 9. Peronoceras linae (Р а г i s с h et V i а 1 е). Стр. 77.
Ядро; а  — вид сбоку; б — вид с брюшной стороны. Район с. Онон-Борэя, правый борт 

пади Заключной. Тоарский ярус, слои Ji3te . Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 10, 11, 12. Dactylioceras gracile (S i m р s о п). Стр. 78.
Ядра: 10, 11, 12a  — вид сбоку; 1 2 6  — со стороны устья. Район с. Онон-Борзя, правый борт 

пади Заключной. Тоарский ярус, слои Ji3tB. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 13, 14. Dactylioceras braunianum ( O r b i g n  у). Стр. 79.
Неполные ядра, вид сбоку. Район с. Онон-Борзя, правый борт пади Заключной. Тоарский< 

ярус, слои Ji3te. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 15. Amaltheus cf. arcticus K o s c h e l k i n a .  Стр. 81'.
Ядро. Вид сбоку. Р. Догье. Сборы В. Д. Гунбина.

I
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Фиг. I. Harpoceras (Eleganticeras) sp. indet. Стр. 82.
Отпечаток, вид сбоку. Р. Талангуй, правый берег, верховье. Тоарский ярус, слои Ji3ts. 

Сборы И. Г. Рутштейна
Фиг. 2. Amaltheus margaritatus M o n t f o r t .  Стр. 80.
Ядро, вид сбоку Левый берег р. Онон, против с. Верхний Шаранай. Домерский подъярус, 

слои Ji3dd. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 3, 4. Pseudolioceras lectum  ( S i m p s o n ) .  Стр. 84.
Ядра, вид сбоку. 36 (ХЗ). Район с. Онон-Борзя, правый борт пади Заключной. Тоарский 

ярус, слои J3itg. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 5. Pseudolioceras compactile ( S i m p s o n ) .  Стр. 83.
Отпечаток. Вид сбоку. Район пос. Газимурский Завод, падь Большая Кулинда. Тоарский 

ярус, слои Ji3t&. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 6, 7. Pseudolioceras whitbiense В u с k m а п. Стр. 85.
6 — отпечаток, вид сбоку; 7 — вид с брюшной стороны. Район с. Онон-Борзя, правый борт 

пади Заключной. Тоарский ярус, слои Ji3tff. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 8, 9, 10. Pseudolioceras xistense M o n e s t i e r .  Стр. 86.
8, 9 — обломки ядер; 10 — отпечаток, вид сбоху. Район с. Онон-Борзя, правый борт пади 

Заключной. Тоарский ярус, слои Ji3te. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 11. Pseudolioceras cf. lythensis ( Y o u n g  et B i r d ) .  Стр. 87.
Отпечаток, вид сбоку. Район с. Онон-Борзя, правый борт пади Заключной. Тоарский ярус, 

слои Jj3tg. Сборы Т. М. Окуневой.
Фиг. 12. Pseudolioceras boulbiense (Y о u n g et В i г d). Стр. 88.
Часть ядра. Район с. Онон-Борзя, правый борт пади Заключной. Тоарский ярус, слои 

Jiat£. Сборы Т. М. Окуневой.
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Л. В. СИБИРЯКОВА

СТРАТИГРАФИЯ МОРСКИХ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ И ЕЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

В настоящей статье впервые дается монографическое описание па
леонтологических остатков из юрских морских отложений Верхнего 
Приамурья. Эта работа необходима для разработки детальной страти
графической схемы юрских отложений, которая могла бы обеспечить 
проведение крупномасштабных геологических съемок, развернувшихся 
за последнее время на территории Хабаровского края.

Рис. 1. Обзорная карта Верхнего Приамурья

Верхнее Приамурье занимает территорию, ограниченную с запада 
водоразделами рек Шилки и Аргуни, с юга долиной р. Амур, с востока 
р. Осежиной и с севера линией Амурской железной дороги.

В структурном отношении Верхнее Приамурье является частью 
Монголо-Охотского геосинклинального пояса. Мезозойские отложения 
образуют здесь ряд синклинальных структур, наиболее крупными из 
которых, по М. С. Нагибиной (1958а), являются Амазарская, , Ольдой- 
ская и Керакская. Простирание синклиналей меняется с запада на во
сток от северо-восточного (Амазарская синклиналь) до северо-запад
ного (Керакская синклиналь). Все перечисленные синклинальные 
структуры образуют Верхне-Амурский прогиб.

В административном отношении указанная территория относится 
к Сковородинскому, частичноДжелтулакскому и Тыгдинскому районам 
Амурской области, а также Могочинскому району Читинской области. 
Основной водной артерией является р. Амур с ее многочисленными 
левыми притоками— реками Амазар, Омутная, Уруша, Ольдой, Боль
шой Невер и др. В западной части изученной территории протекают 
реки Шилка и Аргунь (рис. 1).

Обнаженность всей территории Верхнего Приамурья неравномер
ная. Основные выходы юрских пород наблюдаются в долинах рек, а
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также в искусственных выемках, расположенных вдоль Амурской 
железной дороги. Остальная часть территории покрыта рыхлыми со
временными отложениями или заболочена. Вследствие плохой обна
женности района и разобщенности отдельных частей разреза юрских 
отложений, а также небольшого количества находок органических ос
татков, предлагаемая стратиграфическая схема юрских морских обра
зований не является достаточно детальной.

Работы выполнялись в отделе палеонтологии и стратиграфии 
ВСЕГЕИ по материалам, собранным в процессе съемки партиями Ле
нинградской, а позднее Верхне-Амурской экспедиции ДВГУ, Амазар- 
ской партией ЧГУ и автором.

Автор приносит искреннюю благодарность всем лицам, предоста
вившим в его распоряжение палеонтологический материал. Особенно 
хочется поблагодарить руководство Верхне-Амурской экспедиции 
ДВГУ за оказанное содействие и помощь при проведении полевых ис
следований.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МОРСКИХ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ

Первые сведения о наличии юрских отложений в Верхнем При
амурье приведены Ф. Б. Шмидтом (1868). В 1866—1869 гг., во время 
маршрутных исследований по. рекам Амур, Ольдой и Уруша, он уста
новил, что развитые здесь глинистые сланцы, песчаники и конгломера
ты относятся к юрской формации. Этот возраст бьиг^становлен по на
ходкам в глинистых сланцах растительных остатков, принадлежащих 
родам Taeniopteris, Pterophyllum, Pecopteris.

Л. Бацевич (1894) в юрских отложениях Амурского края вскоре 
выделил нижнюю или «черную» юру (конгломераты) и среднюю или 
«бурую» юру (сланцеватые песчаники). Он указывает на развитие ана
логичных пород к востоку от ст. Рейново.

В 1913 г. по поручению Геологического комитета в бассейнах ниж
них течений рек Ольдой, Невер и Уруша производил геологическую 
съемку десятиверстного масштаба П. Казанский. Осадочные отложе
ния исследованной местности, представленные сланцами и преимуще
ственно аркозовыми песчаниками,' на основании находок в них остатков 
флоры: Phoenicopsis cf. tatior Н еег,  Czekanowskia cf. rigida H e e г, 
Coniopteris, Cladophlebis (определения M. Д. Залесского), были отне
сены к мезозою, точнее к средней юре. Однако П. Казанский считал, 
что не исключена возможность присутствия в основании разреза обра
зований лейасового возраста. Кроме того, проведя анализ геологиче
ских данных, он пришел к выводу, что сланцы являются более йиз- 
кими горизонтами юрских отложений, чем аркозовые песчаники.

Работами Я. Макерова (1914—1915 гг.) установлено, что.в окрест
ностях г. Рухлово (ныне г. Сковородино) тонкозернистые светло-серые 
песчаники и глинистые сланцы принадлежат юрской системе.

В рассмотренный период исследование юрских отложений Верх
него Приамурья проводилось отдельными маршрутами. Площадная 
геологическая съемка территории Верхнего Приамурья начинается 
лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. 
В 1927—1928 гг. А. И. Хлапонин, А. А. Леонтович и В. Д. Принада 
провели геологосъемочные работы, в процессе -которых в различных 
пунктах были встречены остатки морской фауны и растений, позволив
шие отнести вмещающие их породы к нижней и средней юре. Заслуга
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А. И. Хлапонина состоит в том, что им впервые были установлены мор
ские осадки юры на территории Верхнего Приамурья.

Позднее, в 1933—1935 гг., геологосъемочные работы в описывае
мом районе проводили Н. П. Саврасов, В. 3. Скороход, Н. Е. Гухман.
В бассейнах рек Осежина, Невер, Ковали, Керак и Уркан Н. П. Сав^ 
расов (1933—1934 гг.) среди юрских отложений выделил следующие 
горизонты (снизу вверх):

1. Базальный горизонт. Представлен конгломератами и различными песчаниками.
2. Сланцевый горизонт мощностью до 500 м. Состоит из тонкого переслаивания 

филлитовидных сланцев и глинистых песчаников. В этих отложениях встречены остатки 
иноцерамов, белемнитов и др.

3. Песчано-сланцевый горизонт мощностью до 800 м. Представлен перемежаю
щимися прослоями песчаников и сланцев. В нижней половине горизонта встречены 
остатки морской фауны: Gervillia, Rhynchonella, Belemnites, а в верхней, представлен
ной аркоэовыми песчаниками, крупные Modiolus, Venus, Avicula, Сугепа и др.

Все описанные горизонты П. Саврасов относит к юрской систе
ме, усматривая в ее составе непрерывный разрез от нижне- и средне- 
до верхнеюрских образований, на которых, по его мнению, залегает 
пресноводно-континентальная толща (никанская свита) мелового воз
раста.

В 1934—1935 гг. в Рухловском (ныне Сковородинском) районе про
изводил геологическую съемку В. 3. Скороход. Впервые для Верхнего- 
Приамурья им была создана фаунистически обоснованная схема рас
членения морских юрских отложений. Эта схема не потеряла ценности 
и в наши дни. Она являлась и является основой для проведения всех 
последующих геологических работ в этом районе. В обобщенном виде 
юрская система Верхнего Приамурья подразделена В. 3. Скороходом 
на следующие горизонты (снизу вверх):

1. Базальный горизонт мощностью до 30 м выделяется в основании разреза. 
Он представлен конгломератами, грубозернистыми песчаниками и в подчиненном ко
личестве глинистыми сланцами. В осадках базального горизонта были встречены сле
дующие остатки: Leda, Paraltelodon, Cardila, Astarte, Crenatula olivex и мелкие 
обломки ростров белемнитов. На основании находки Crenatula olivex горизонт отне
сен к лейасу.

2. Иноцерамовый горизонт мощностью от 60 до 650 м, залегающий с резкой гра
ницей на базальном горизонте. Литологически он представлен песчаниками и песчани
стыми сланцами. Здесь были встречены остатки Inoceramus ambiguus Ei c hw. ,  In. 
porrectus Ei c hw. ,  In. ussuriensis Vor .  На основании этих находок возраст свиты был 
определен как нижняя юра—лейас, куда В. 3. Скороход включал и ааленский ярус.

3. Горизонт перемежающихся песчаников и сланцев мощностью до 1100 м. В слан
цах были обнаружены растительные остатки. В песчаниках встречаются остатки рако
вин Lucina и Cucullaea. Кроме того, на правом берегу р. Большой Невер, в окрестно
стях ст. Рухлово (Сковородино), был найден остаток Pseudomonotis aff. elegans 
G о 1 d f., на основании чего возраст горизонта в целом принят как байосский.

4. Гори5онт 'жервилиевых сланцевых песчаников и глинистых сланцев, мощностью 
до 420 м. Здесь встречены остатки двустворок Ostrea, Pseudomonotis echinata S m i t h ,  
Gervillia, Perna, Lucina, Myacites, Gresslya peregrina Sow., а также ростры белемни
тов. Возраст определен как средняя юра—доггер.

5. Горизонт модиоловых или узорчатых песчаников мощностью до 1550 м. Среди 
песчаников встречаются маломощные прослои темно-серых и зеленоватых глинистых 
сланцев. В песчаниках в большом количестве обнаружены остатки раковин модиол. 
Отмечается также, что в слоях, переполненных модиолами, не встречается никаких 
других остатков фауны. В нижней части горизонта найдены Leda, Nucula, Lima, Pec-- 
ten, Avicula, Paraltelodon, Tapes, Venus, Belemnites и представитель рода Dentalium. 
Возраст горизонта модиоловых песчаников предполагается В. 3. Скороходом как 
верхнеюрский.

Суммарная мощность всего разреза юрских морских отложений,, 
развитых в Сковородинском районе, па В.. 3-. Скороходу, достигает 
3750 м.

-  1.21



В. 3. Скороход считает, что разрез морских юрских осадков опи
сываемого района является непрерывным и представляет собой еди
ный седиментационный цикл, который он объединил под названием 
«буреинская свита». В. 3. Скороход впервые установил, что в районе 
оз. Дугино (бассейн р. Ольдой) конгломератовая толща базального 
горизонта юры с угловым несогласием ложится на более древние осад
ки среднего палеозоя. Им же установлено, что верхнеюрские морские 
отложения согласно и с постепенным переходом перекрываются прес
новодно-континентальными образованиями «никанской свиты», кото
рые относились по возрасту к меловой системе.

В 1951 г. в бассейне р. Большой Невер работал А. П. Калинов
ский. Среди толщи морских юрских отложений он выделил следующие 
три свиты (снизу вверх):

1. Сланцево-песчаниковую мощностью до 1100 м, представленную переслаиваю
щимися песчаниками и аргиллитами с преобладанием последних. В основании свиты 
залегает базальный горизонт крупнозернистых песчаников с линзами конгломератов.

2. Песчано-сланцевую мощностью 1100 м.
,3. Песчаниковую мощностью до 1800 м, состоящую из различных песчаников, 

в верхней части с отдельными линзами глинистых сланцев. В прослое грубозернистого 
песчаника, на правом берегу р. Большой Невер, в 6 к м  ниже устья р. Ошурковки 
были встречены остатки A u c e lla  f is c h e r i ,  G ry p h a e a  aff. d ila ta ta .

Первые две свиты А. Л. Калиновский отнес к нижней — средней 
юре, а третью, на основании находок остатков фауны, к верхней юре.

В 1956—1958 гг. в бассейне верхнего течения р. Амура проводила 
■свои тематические исследования М. С. Нагибина. Для Ольдойского 
щрогиба ею приводится следующий разрез морских юрских отложений 
(снизу вверх):

1. Песчаниковая свита мощностью до 300 м. Представлена массивными песчани
ками, среди которых встречаются редкие прослои алевролитов.

2. Песчано-сланцевая свита мощностью около 2000 м . Представлена чередованием 
'^прослоев песчаников и темно-серых аргиллитов и алевролитов.

3. Песчаниковая свита мощностью до 1500 м . В основном свита представлена 
' песчаниками, среди которых встречаются редкие прослои черных аргиллитов и алев
ролитов, а также линзы конгломератов в верхней части.

Вышележащая свита мощностью 1050 м является переходной от 
морских отложений к пресноводно-континентальным и по возрасту от
несена М. С. Нагибиной к верхней юре — нижнему мелу нерасчленен- 
ным. Первая свита и низы второй свиты М. С. Нагибиной сопоставля
ются с базальным и иноцерамовым горизонтами по В. 3. Скороходу. 
Это позволяет датировать их возраст нижней юрой. Остальная часть 
песчано-сланцевой свиты приравнивается к горизонтам перемежаю
щихся песчаников и сланцев и жервилиевым песчаникам, по*В. 3. Ско
роходу. Возраст этой части разреза соответственно трактуется как 
среднеюрский. Наконец, песчаниковая свита параллелизуетоя с гори
зонтом «модиоловых или узорчатых» песчаников по В. 3. Скороходу, и 
возраст свиты определяется как верхнеюрский.

М. С. Нагибина так же, как и В. 3. Скороход, считает, что разрез 
юрских морских отложений Верхнего Приамурья непрерывен и что мор
ские осадки верхней юры постепенно сменяются пресноводно-конти
нентальными образованиями.

На территории Верхнего Приамурья в период с 1949 по 1950 гг. 
М. Н. Петрусевич производил увязочные маршруты с целью подготов
ки к изданию геологической карты Сковородинского района. Карта 
вышла в свет в 1957 г. Стратиграфическое расчленение юрских отло
жений принято по В. 3. Скороходу и М. С. Нагибиной.
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В 1957—1959 гг. по право- и левобережью р. Амура, на отрезке 
протяженностью 15—20 км, проводила работы группа сотрудников 
теологического факультета МГУ под руководством Г. П. Леонова 
(1962). Юрские отложения на указанном отрезке -были подразделены 
ими на три отдела: нижний, средний и верхний.

В нижнем отделе выделены две толщи:
1. Толща рассланцованных песчаников (Jia) мощностью 800—1000 м.
2. Толща филлитовидных сланцев и алевролитов (J2b) мощностью также 800—- 

1000 м.

Фаунистические остатки в обеих толщах не встречены.
На отложениях нижней юры и более древних образованиях транс

грессивно залегает мощная толща континентальных и морских обра-- 
зований среднего и верхнего отделов юрской системы, в составе кото
рых выделены четыре толщи:

1. Устьневерская толща (J2) мощностью 1000—1500 м. Представлена песчани
ками, аргиллитами и алевролитами. Песчаники преобладают в нижней части толщи.

' 2. Черпельская континентальная толща (J2) мощностью 850—900 м. Сложена пес
чаниками и алевролитами. Переход устьневерской толщи в черпельскую постепенный. 
Эта толща параллелизуется с нижней пресноводной свитой (по В. 3. Скороходу). 
Среднеюрский возраст толщи определяется находками остатков растений Coniopteris 
burejensis Z а 1. (Sew .), Cladophlebis williamsonii H e e r, Czekanowskia rigida He e r .  
Континентальное происхождение толщи доказывается авторами на основании того, что 
в ней присутствует большое количество растительных остатков.

3. Орловская толща (Jj) мощностью 800—1000 м. Представлена переслаиваю
щимися песчаниками и алевролитами. Встречены остатки пелеципод Modiola, Litho- 
domus. По возрасту толща сопоставляется с верхней частью эльгинской свиты, разви
той в Буреинском бассейне.

4. Джалиндинская толща (J3) мощностью 900—1000 м. Представлена аркозовыми 
разноэернистыми песчаниками, среди которых встречаются маломощные прослои алев
ролитов. Эти отложения согласно перекрывают нижележащие осадки орловской толщи. 
В песчаниках были встречены три экземпляра остатков пелеципод, один из которых 
.был определен Г. П. Леоновым как Mytiloides cf. quenstedti Pe e l .  На основании 
этой находки возраст всей толщи определен как верхнеюрский.

Суммарная мощность юрских отложений, изученных на Амурском 
участке, составляет, по данным группы геологов МГУ, 5150—6400 м.

Приведенная выше схема расчленения юрских отложений, на наш 
взгляд, является недостаточно обоснованной. Во-первых, разрез в це
лом очень плохо охарактеризован фаунистическими остатками. На ос
новании находки Mytiloides cf. quenstedti P e e l ,  невозможно судить 
о позднеюрском возрасте джалиндинской толщи, так как остатки этого 
вида в СССР (на Северном Кавказе) и в Западной Европе в типич
ных разрезах встречаются в тоарском и ааленском ярусах. Нельзя так
же доказывать континентальное происхождение черпельской толщи 
только на основании находок в ней растительных остатков. Послед
ние, как известно, встречаются и вместе с остатками морской фауны.

Начиная с 1958 г. территория Верхнего Приамурья подвергается 
комплексной геологической съемке, которую проводили партии Ленин
градской экспедиции, впоследствии реорганизованной в Верхне-Амур
скую экспедицию ДВГУ. С 1959 г. в содружестве с ДВГУ были начаты 
тематические исследования по стратиграфии морских юрских отложе
ний автором настоящей работы. В съемочных работах принимали 
участие Д. В. Воронин, П. П. Емельянов, 3. Д. Москаленко, Ю. М. Ло
гинов, Г. Ф. Олькин, Г. И. Степанов, А. И. Самусин, С. Н. Самусина, 
В. Ф. Шувалов, А. И. Фрейдин и многие другие.

Первая схема расчленения морских юрских отложений, развитых 
в бассейнах рек Ольдой и Большой Невер, была предложена в 1959 г. 
Г. И. Степановым. В основу схемы было положено различие фациаль
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ного состава выделенных толщ. В ней выделены следующие подразде
ления:

1. Нижняя и средняя юра нерасчлененные:
а) толща гравелистых кварцевых песчаников (Ji-2 a) мощностью 400—500 м\
б) толща глинистых сланцев и алевролитов (Ji-г6) мощностью 750 м \
в) толща тонкого ритмичного переслаивания мелкозернистых песчаников и глини

стых сланцев (Ji-2 B) мощностью 1100 м.
2. Средняя юра:
а) толща мелкозернистых полимиктовых песчаников с редкими прослоями гли

нистых сланцев (J2a) мощностью 500 м;
б) толща средне- и мелкозернистых полимикховьш песчаников, глинистых и алев

ролито-глинистых сланцев с растительными остатками (J26) мощностью 400—600 м\
в) толща средне- и мелкозернистых полимиктовых песчаников (J2B) мощностью* 

700 м.
3. Верхняя юра:
а) толща разнозернистых полимиктовых и туфогенных «узорчатых» песчаников. 

(J3a) мощностью до 1000 м\
б) толща разнозернистых полимиктовых песчаников и глинистых сланцев (J36) 

мощностью до 2000 м \
в) толща среднезернистых полимиктовых песчаников (J3B) мощностью 700 м.

Суммарная мощность всего разреза, по Г. И. Степанову, состав
ляет 7850 м.

Схема, предложенная Г. И. Степановым, легла в основу дальней
ших геологосъемочных работ. Так, в 1961 г. П. П. Емельянов предла
гает следующую схему деления юрских морских отложений, развитых 
в Сковородинском районе.

1. Нижний отдел юрской системы:
а) толща глинистых сланцев с редкими прослоями песчаников мощностью 300 м\. 

встречены остатки Eumorphotis ex gr. marchaensis Pe t r . ;
б) керакская свита, представленная переслаивающимися песчаниками и алевро

литами, мощностью 700—750 м\ встречены Nucula hausmanni R oem.
2. Нижний и средний отделы нерасчлененные:
а) дугинская свита * мощностью 500—900 м, представленная в основании кон

гломератами и грубдзернистыми песчаниками и выше глинистыми песчаниками и алев
ролитами; в основании свиты встречены остатки Oxytoma ex gr. miinsteri G о 1 d f., 
Inoceramus ambiguus E i c h w., Inoceramus sp.

3. Средний отдел юрской системы:
а) сковородинская свита мощностью 850—900 м, представленная толщей ритмич

ного чередования песчаников, алевролитов и глинистых сланцев; взаимоотношение ско- 
вородинской свиты с нижележащей дугинской не было выяснено;

б) кешкинская свита мощностью 650—700 м  сложена в нижней части песчани
ками с редкими маломощными прослоями алевролитов, в верхней — переслаиванием 
песчаников, алевролитов и алеврито-глинистых слднцев (П. П. Емельянов отмечает 
согласное залегание кешкинской свиты на сковородинской); здесь встречены остатки 
пелеципод Inoceramus ambiguus Е i с h w., In. lucifer E i c h w., In. ex gr. eximius 
E i c h w., Tancredia cf. donaciformis Lyc.

4. Средний и верхний отделы нерасчлененные:
Усманковская свита мощностью 1400 м , представленная различными песчаниками^ 

часто «узорчатыми», с подчиненным количеством прослоев алевролитов и реже глини
стых сланцев. Взаимоотношение пород усманковской свиты с нижележащими не уста
новлено. Предполагается, однако, наличие перерыва под осадками усманковской свиты. 
В отложениях свиты встречены остатки пелеципод Perna quadrata S о w., Myoconcha 
sp., Gervillia sp., Modiola czekanowskii Lah. ,  Af. cf. solenoides M о r r. et Lyc., Tan
credia donaciformis Lyc.

5. Верхний отдел юрской системы:
Якутская свита мощностью 1200—1500 м , представленная песчаниками, перепол

ненными растительными остатками, чередующимися с алевролитами и глинистыми 
сланцами. В отложениях свиты встречены следующие остатки фауны: Pseudomonotis 
ex gr. margaceae Rol l . ,  Modiola czekanowskii L a h., M. strajeskiana О г b., Pleuromya 
cf. varians A g., Bureiamya sp. Переход усманковёкой свиты в якутскую постепенный.

* П. П. Емельянов указывает, что рядом геологов Ленинградской экспедиции: 
ДВГУ дугинская свита подразделяется на две свиты: собственно дугинскую и кова- 
линскую. В ковалинскую свиту выделены глинистые сланцы верхней части дугинской 
свиты.
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Суммарная мощность морских юрских отложений Сковородинско- 
го района, по данным П,- П. Емельянова, составляет 5600—6500 м.

В последнее время (1961—1962 гг.) коллективом геологов Ленин
градской экспедиции ДВГУ для Верхнего Приамурья принята следую
щая схема расчленения юрских отложений (Москаленко, Фрейдин, 
1964).

В основании разреза залегают осадки дугинской свиты общей 
мощностью до 2000 м, представленной конгломератами, гравелитами, 
различными песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами. Две 
последние литологические разновидности преобладают в ее верхней 
части. Возраст свиты принимается как тоар-ааленский на основании 
находок в ней остатков пелеципод: Nucula sp., Oxytoma ex gr., miinsteri 
G о 1 d f., Arctotis marchaensis Pe t r . ,  Inoceramus ambiguus E i c h w.

Выше, согласно на дугинской свите, залегают осадки сковородин- 
ской свиты мощностью 800—1000 м , представленные ритмичным чёре- 
дованием песчаников и алеврито-глинистых сланцев. Возраст прини
мается как ааленский на основании находки Nucula cf. hammeri 
D е f г. в средней части свиты.

Вышележащая ошурковская свита некоторыми геологами 
(А. И. Фрейдин, В. Ф. Шувалов) подразделена на три подсвиты: ниж
нюю, среднюю и верхнюю. Другие же геологи (3. Д. Москаленко, 
Ю. М. Логинов) подразделяют ее на две подсвиты: нижнюю и верх
нюю. Мощность свиты достигает 1600 м.

Литологически осадки ошурковской свиты представлены различ
ными песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами. Возраст 
свиты датируется как аален-байосский на основании следующих нахо
док: Meleagrinella aff. elegans G о 1 d f., Chlamys cf. dewalquii Opp.  
var. jurensis R i c h e ,  Isognomon aff. isognomonoides S t a h l ,  Liostrea 
cf. sandalina G о 1 d f., Tancredia mactroid.es W h i t e a v e s  и др.

Следующая, усманковская свита мощностью до 1000 м представ
лена различными песчаниками, среди которых встречаются маломощ
ные прослои алевролитов. Возраст свиты принимается как верхний 
бат — келловей на основании следующего комплекса пелеципод: Mele
agrinella ex gr. margaceae Rol l . ,  Modiola czekanowskii L a h., M. sole- 
noides M o r r .  et Ly с., M. cf. bolodekensis V or., Pleuromya ex gr. elon- 
gata V о r. (non Ag.).

Одна группа геологов (А. И. Фрейдин, В. Ф. Шувалов) считает, 
что. осадки усманковской свиты со структурным несогласием ложатся 
на породы ошурковской свиты. Другие геологи (3. Д. Москаленко, 
Д. В. Воронин) указывают, что несогласное налегание пород усман
ковской свиты на осадки ошурковской достоверно не установлено.

Отложения усманковской свиты выше постепенно переходят в 
осадки ускалинской свиты. Мощность ее достигает 1600—2000 м. Ли
тологически свита представлена в основании толщей алевролитов мощ
ностью 300 м, выше идет пачка переслаивания песчаников, алевролитов 
и глинистых песчаников. Возраст свиты установлен как келловей-ки- 
мериджский на основании находок в ней остатков пелеципод Meleagri
nella umaltensis К г i m h., Modiola strajeskiana О г b., M. czekanowskii 
Lah. ,  Pleuromya cf. varians Ag.,  Aucella (?) sp. (ex gr. bronni Lah. ) .

Суммарная мощность юрских морских отложений, по данным 
группы геологов ДВГУ, составляет 7000 м.

Все предварительные определения фаунистических остатков для 
партий Ленинградской экспедиции ДВГУ были произведены автором.
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Начиная с 1959 г. и по настоящее время автором продолжаются тема
тические работы по изучению стратиграфии юрских морских отложе
ний Верхнего Приамурья.

СТРАТИГРАФИЯ

Юрские морские образования широко развиты в бассейнах рек. 
Омутная, Ольдой, Большой и Малый Невер, Таганка, Ульдугич, Кова
ли, Керак, Осежина, Уркан, а также в нижнем течении рек Шилки и 
Арг.уни.

Геологи Ленинградской экспедиции ДВГУ (3. Д. Москаленко, 
1964) среди юрских отложений центральной части Верхне-Амурского 
прогиба выделили следующие свиты (снизу вверх): дугинская, сково- 
родинская, ошурковская, усманковская, ускалинская.

В низовьях рек Шилки и Аргуни, в западной части Верхне-Амур
ского прогиба, Э. А. Портнягин, Д. И. Горжевский, К. С. Шашкин вы
делили в юрских отложениях следующие толщи (снизу вверх): песча
никовую и алевролито-сланцевую в среднем и верхней лейасе, песчани
ковую и алевролито-сланцевую в средней юре и модиоловую в верх
ней юре.

Проведенные автором полевые исследования в центральной части 
Верхне-Амурского прогиба (Ольдойская синклиналь) позволили де
тально изучить стратотипические разрезы свит, дополнить их палеонто
логическую характеристику и в ряде случаев изменить объем свит.

Центральная часть Верхне-Амурского прогиба

Н и ж н и й  о т д е л  ( т о а р с к и й  я рус )

Дугиноозерская свита. Стратотипический разрез свиты находится 
в районе озера Дугино (старица р. Ольдоя). Осадки дугиноозерской 
свиты, кроме того, развиты в бассейнах рек Таганка, Малый Иним, 
Ульдугич, по правобережью среднего течения р. Малый Невер, против 
устья р. Онкомрой. Отложения в основании представлены конгломера
тами, гравелитами, грубозернистыми песчаниками и средне- и мелко
зернистыми полимиктовыми песчаниками, чередующимися с темно-се
рыми алевролитами, слагающими остальную часть свиты. В юго-вос
точном направлении увеличивается тонкозернистость. верхней части 
свиты, появляются прослои глинистых сланцев.

В районе оз. Дугино в 1959 г. П. П. Емельяновым при участии 
автора был составлен разрез. Здесь на размытую поверхность осадков 
тепловской свиты девонского возраста с угловым несогласием ложатся:

1. Конгломераты мелкогалечные. Галька представлена песчаниками, алев
ролитами, кварцем, сланцами, гранитоидами. Гальки в основном плохо ока
танные, реже встречаются хорошо окатанные. Размер их колеблется от 1 до 
2 см  в  диаметре. В этом слое в самом основании у плоскости размыва^ про
ходит тонкий прослой, состоящий из кусочков битой ракуши. Определены 
давленые мелкие ядра устриц и обломки пелеципод O x y to m a  cf. m U n ster i
G o l d f .........................................................................................................................................1.5 м

2. Песчаники грубозернистые, зеленовато-серые в свежем изломе, буро
ватые с поверхности выветривания, плотные. Встречаются давленые ядра 
у с т р и ц ...............................................................................................................................  1 м

3. Конгломераты зеленовато-серые, состоящие из гальки (0,3— 2 с м ) , сце
ментированной песчано-глинистым материалом. По составу галька представ
лена песчаниками, алевролитами, кварцем, кремнисто-глинистыми и глинисты
ми сланцами,. гранитоидам и...............................................................................  4,5 м

4., Песчаники грубослоистые, серые, плохо отсортированные....................... 1,5 л
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5. Песчаники мелко- и среднезернистые, серые и темно-серые, иногда
с голубоватым оттенком, плотные . . ........................................................ 1,5 м

6. Алевролиты темно-серые, песчанистые, плотные . . . 5 и*
7. Песчаники грубозернистые, серого цвета, плохо отсортированные. Встре

чается редкая галька (до 1 см в диаметре) . * .............................2,8 м
8. Песчаники темно-серые, тонкозернистые, глинистые . . . . . .  40 м
9. Переслаивание песчаников и алевролитов при преобладании первых. 

Песчаники темно-серые и серые, мелко- и среднеэернистые, плотные. Алевро
литы темно-серые, почти черные, иногда полосчатые, плотные, глинисто-песча
нистые. Мощность прослоев алевролитов колеблется от 0,3 до 3 м (редко), 
мощность песчаников колеблется от 0,5 до 5 ж. В средней части пачки встре
чены остатки Inoceramus ambigiius E i c h w ...................................................................  200 м

Общая видимая мощность всего разреза составляет 271,3 м.

В бассейне р. Таганки отложения дугиноозерской свиты с угловым 
несогласием залегают на породах большеневеровской свиты девонского 
возраста.

Осадки дугиноозерской свиты в бассейне р. Таганки начинаются 
горизонтом конгломератов, достигающим мощности 20—30 м. Конгло
мераты сложены хорошо окатанной галькой, которая сцементирована 
песчано-глинистым материалом. По составу галька представлена квар
цем, песчаниками, кварцево-серицитовыми сланцами. Выше залегает 
толща средне- и крупнозернистых песчаников с прослоями гравелитов 
и мелкогалечных конгломератов. Затем следует толща песчаников мел
ко- и среднезернистых, полимиктовых, с редкими прослоями темно
серых алевролитов. В развалах среди песчаников были найдены остат
ки Oxytoma sp. (ex gr. miinsteri Go l d f . ) ,  Inoceramus cf. ambiguus 
E i c h w., In. sp. indet., Pecten sp., Pleuromya sp. Мощность дугиноозер
ской свиты в бассейне р. Таганки 500 м.

В среднем течении р. Малый Невер, на правом берегу, против, 
устья р. Онкомрой, к отложениям дугиноозерской свиты следует отно
сить толщу пород мощностью до 300 м. В основании этой толщи также- 
залегают мелкогалечные конгломераты, гравелиты и грубозернистые 
песчаники. В цементе конгломератов были встречены обломки мелких 
ростров белемнитов и Nucula sp. Выше лежит пачка грубого переслаи
вания песчаников и алевролитов. Общая мощность толщи переслаи
вания 200—250 м. В нижней части ее, в прослое алевролита встречены 
Arctotis marchaensis P e t r . ,  Eumorphotis cf. marchaensis P e t r . ,  Inoce
ramus sp. (cf. ambiguus E i c h w. ) .  Таким образом, мощность дугино
озерской свиты колеблется в пределах от 280 до 500 м.

В отложениях свиты встречены: Oxytoma cf. miinsteri (Gol df . ) ,  
Arctotis marchaensis P e t r . ,  Inoceramus ambiguus E i c h w .  Остатки 
Oxytoma miinsteri ( G o l d  f.) известны из нижнеюрских отложений 
ФРГ и Франции, Arctotis marchaensis P e t r ,  характерен для тоарских 
отложений Северной Сибири, a Inoceramus ambiguus E i c h w .  для тоар- 
ааленских осадков Аляски. При оценке возраста отложений дугино
озерской свиты нужно учесть еще тот факт, что залегающая выше тол
ща пород охарактеризована тоар-ааленским комплексом фауны.

На основании вышеизложенного можно полагать, что дугиноозер- 
ская свита должна соответствовать тоарскому ярусу.

Н и ж н и й  и с р е д н и й  о т д е л ы  ( т о а р с к и й  и 
а а л е н с к и й  яр у с ы)

Ковалинская свита. Отложения свиты развиты в бассейнах рек 
Большой и Малый Невер, Кутоманда, Бургали, Ольдой, Ульдугич, Ан- 
гарич, Керак, на правом водоразделе р. Омутная, в верховьях р. Иг- 
нашиха, а также в искусственных выемках по Амурской железной до-
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роге, на отрезке Ульручьи — Ковали и в районе блок-поста 35 к м  
Рейновской железной дороги.

Стратотипический разрез свиты изучен в районе ст. Ковали. Осад
ки ковалинской свиты представлены толщей грубого переслаивания 
различных песчаников и алевролитов. В нижней части встречаются 
линзы и маломощные прослои конгломератов и гравелитов. В верхней 
половине свиты появляются маломощные прослои глинистых сланцев. 
В междуречье Большого Инима и Малого Невера, а также в среднем 
течении ключа Черного, ковалинская свита представлена алевролито
сланцевой толщей с редкими прослоями песчаников в нижней части.

На водоразделе р. Омутная и в верховьях р. Игнашиха отложения 
ковалинской свиты также представлены алеврито-сланцевой толщей. 
Породы здесь более рассланцованы, песчаниковые прослои маломощ
ны и встречаются только в нижних горизонтах. Под микроскопом вид
но, что мелкозернистые полимиктовые песчаники состоят из обломков 
кварца и полевых шпатов, составляющих 65—70%• Последние пред
ставлены калиевым полевым шпатом и плагиоклазом. Второстепенное 
значение в составе песчаников имеют частицы кремнистых пород, че
шуйки слюд и хлорита, углистые частицы. Акцессорные минералы 
представлены сфено'м и цирконом. Из новообразований нужно отме
тить кристаллики турмалина. Рассланцованные мелкозернистые алев
ритовые песчаники имеют пленочный хромит-биотитовый цемент и бла- 
стоалевропсаммитовую структуру. Алевролиты состоят из угловатых 
обломков кварца, полевых шпатов, пластинок бесцветной слюды, ярко- 
зеленых зерен хлорита и обломков кремнистых пород. Цемент их — ба
зального типа и по составу кальцитовый, иногда с примесью тонко
дисперсного глинистого материала. Глинистые сланцы имеют псаммо- 
алевропелитовую структуру. В породе преобладает глинистый мате
риал, в котором рассеяны алевритовые (35—40%) и псаммитовые 
(5%) обломки угловатой формы. В виде примеси присутствуют обрыв
ки обугленных растительных тканей. Глинистый материал слабо дву- 
преломдяет и имеет показатель преломления выше канадского бальза
ма. Обломки алевролитовой и песчаной размерности представлены 
кварцем, полевыми шпатами, деформированными пластинками бурой, 
зеленой и бесцветной слюды, хлорита, редкими кремнистыми и хлори- 
то-серицитовыми агрегатами. Из акцессорных минералов довольно ча
сто в обломках встречается эпидот, клиноцоизит, апатит и сфен.

На отрезке юго-восточнее ст. Ковали и до ст. Ульручьи наблюда
ется следующий разрез ковалинской свиты (снизу вверх):

1. Переслаивающиеся песчаники и алевролиты. Песчаники мелкозерни
стые, серые, плотные, мощностью от 0,5 до 8 ж. Алевролиты почти черные 
в свежем изломе, буроватые с поверхности выветривания, с включениями 
пирита. Мощность алевролитовых прослоев достигает 10 ж ............................  74 ж

2. Сланцы алеврито-глинистые, темно-серые, с редкими маломощными
(0,2—0,5 ж) прослоями п е с ч а н и к о в ............................................................... ....... . 45 ж

3. Пропуск в разрезе, равный по мощности 100 ж. Кое-где видны‘ вы
сыпки алевролитов и песчаников.

4. Ритмично переслаивающиеся песчаники, алевролиты и алеврито-гли
нистые сланцы. По всей толще рассеяны мелкие охристые включения . . .  32 ж

5. Песчаники мелко- и среднезернистые, серые, плотные, иногда плитча
тые с прослоями (от 0,1 до 0,5 ж) темно-серых алевролитов и черных гли
нистых сланцев. В верхней части пачки в прослое алевролита встречен белем
нит Passaloteuthis sp. indet................................................................................................ 148 ж

6. Ритмичное переслаивание песчаников и алевролитов, как и в пачке 4 306 ж
7. Алевролиты темно-серые, глинистые, однородные, с редкими прослой

ками алеврито-глинистых сланцев и серых мелкозернистых песчаников. В алев
ролитах встречены ядра Pleurotomaria sp. indet........................................................
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8. Песчаники серые, мелкозернистые, буроватые с поверхности выветри
вания, плотные, м онолитны е............................................................................................24 м

9. Конгломераты с прослоями среднезернистых песчаников и седимента- 
ционных брекчий. Гальки представлены песчаниками, алевролитами, глини
стыми сланцами, кремнистыми породами, гранитами и порфиритами. Они хо
рошо окатаны и сцементированы песчано-глинистым материалом. Размер га
лек в поперечнике колеблется от 1 до 20 см. Брекчии состоят из плохо ока
танных и неокатанных обломков песчаников и алевролитов............................ 4,5 м

10. Переслаивающиеся песчаники и алевролиты. Песчаники среднезерни
стые, серые, плотные, мощностью от 0,5 до 1,5 м. Алевролиты глинистые, тем
но-серые, оскольчатые, плотные, мощностью 0,1—0,5 м ...........................................80 м

11. Переслаивающиеся алеврито-глинистые сланцы и темно-серые алев
ролиты  ................................................. 45 м

12. Пропуск в разрезе, равный по мощности 250 м. Кое-где видны вы
сыпки алевролитов и глинистых сланцев.

13. Сланцы алеврито-глинистые, темно-серые с поверхности, почти черные
в свежем изломе, мелко- и крупнооскольчатые, плотные. Вся толща сильно 
ожелезнена, вследствие чего имеет бурую окраску с поверхности. Встречены 
остатки Passaloteuthis ex gr. МИ  Р а у 1 о w, Pleurotomaria sp. indet. . . . 160 л

Далее, на протяжении 300—400 м по мощности, встречаются от
дельные небольшие выходы и делювиальные высыпки темно-серых 
алевролитов и алеврито-глинистых сланцев. В пачке 7 в прослое алев
ролита П. П. Емельяновым в 1959 г.,была найдена Nucula cf. hammeri 
D е f г. Кроме того, 3. Д. Москаленко (1964) в осадках ковалинской 
свиты обнаружены Procerithium sp., Nucula sp.

Суммарная мощность отложений ковалинской свиты в типовом 
разрезе составляет 1308,5 м.

В районе блок-поста 35 км Рейновской железной дороги, на левом 
берегу р. Большой Невер разрез ковалинской свиты следующий (сни
зу вверх):

1. Сланцы алеврито-глинистые, темно-серые с поверхности, почти черные
в свежем изломе, мелкооскольчатые, иногда листоватые. Встречаются следы 
ползания червей и обугленный д е т р и т ................................................................ . 280 м «

2. Алевролиты темно-серые, песчанистые и глинистые, с блестками слюды 356 м

Видимая мощность пород свиты на этом участке составляет 636 м.
На правом берегу р. Бургали, вблизи устья р. Малый Увальный, 

А. И. Фрейдиным для верхней части ковалинской свиты приводится 
следующий разрез (снизу вверх):

1. Конгломераты мелкогалечные, гравелиты, песчаники грубозернистые,
гравелистые, переходящие по вертикали в средне- и мелкозернистые разно
сти ................................................................................................................................... ■ • 10 м

2. Сланцы глинистые и алеврито-глинистые, темно-серые и черные, с ра
стительным детритом. В нижней части толщи встречаются редкие маломощные 
прослои алевролитов и тонкозернистых темно-серых песчаников. В прослое 
алевролита встречен обломок ростра белем нита............................................................... 175 м

3. Ритмичное тонкое переслаивание темно-серых среднезернистых песча
ников, алевролитов и глинистых сланцев. Иногда в ритме присутствуют тон
козернистые песчаники. Мощность ритма колеблется от 0,5 до 2 см, реже 
достигает 10 с м ..................................................................................................   65 м

4. Сланцы алеврито-глинистые и глинистые, черные и темно-серые, с ра
стительным детритом и редкими маломощными прослоями алевролитов и тон
козернистых п е с ч а н и к о в ......................................................................................................  200 м

5. Ритмично переслаивающиеся глинистые сланцы и алевролиты с тон
козернистыми полимиктовыми песчаниками. Нижняя часть пачки обогащена 
растительным детритом .................................................................................................................. 90 м

6. Сланцы алеврито-глинистые и глинистые, черные и темно-серые, с ра
стительным д е т р и т о м ..............................................................................  150 м

Видимая мощность в приведенном разрезе составляет 600 м. Об
щая мощность отложений ковалинской свиты на территории Верхнего 
Приамурья колеблется от 600 до 1300 м.
9 Зак. 9 129



Возраст свиты следует принимать как тоар-ааленский на основа
нии встреченных в ней остатков Passaloteuthis ex gr. tolli P a v 1., Nu- 
cula cf. hammeri D e f r. Passaloteuthis tolli P a v 1. известен из верхне- 
лейасовых отложений Северной Сибири, a Nucula hammeri D е f г. ха
рактерна для тоар-ааленских отложений ФРГ и Франции.

В 1960 г. геологи-съемщики тоар-ааленские отложения, то есть 
дугиноозерскую и ковалинскую свиты, объединяли под названием ду- 
гинской свиты (Москаленко, Фрейдин, 1964). Стратотипического раз
реза для этой свиты не имеется. За стратотип принимался разрез са
мых нижних горизонтов свиты мощностью до 280 м в районе озера 
Дугино, откуда свита и получила свое название.

Суммарная мощность дугинской свиты, подсчитанная графиче
ским путем, достигала 2000 м. Нижние горизонты свиты представлены 
грубообломочными фациями: конгломератами, гравелитами, грубозер
нистыми песчаниками, которые выше по разрезу сменяются полимик- 
товыми песчаниками с прослоями алевролитов. Верхние состоят из 
алевролитов, алеврито-глинистых и глинистых сланцев, среди которых 
встречаются прослои тонко- и мелкозернистых песчаников. Нижние и 
верхние горизонты свиты отличаются также и фаунистическими ком
плексами.

Приведенные факты позволили автору разделить дугинскую сви
ту на две самостоятельные свиты: дугиноозерскую (нижнюю) и кова
линскую (верхнюю).

Ковалинская свита лежит согласно на дугиноозерской, переход 
между ними постепенный. Граница проводится по подошве пачки пе
реслаивающихся алевролитов и песчаников, а также по уменьшению 
роли песчаников в общем разрезе.

С р е д н и й  о т д е л

Сковородинская свита. Свита впервые была выделена П. П. Емелья
новым в 1959 г. Она получила свое название от г. Сковородино, в рай
оне которого был изучен ее стратотипический разрез. Кроме того, осад
ки сковородинской свиты установлены по правобережью рек Большой 
Невер и Ольдой, выше устья р. Типара, в верховьях ключа Солонцо
вого, в бассейне среднего течения р. Большие Ковали, в верховьях ле
вых притоков р. Керак. Отложения свиты представлены ритмично че
редующимися флишоидного типа песчаниками, алевролитами и гли
нистыми сланцами.

Автором сковородинская свита была изучена на отрезке от разъ
езда Поемный до ст. Сковородино и далее по правобережью р. Боль
шой Невер. Здесь, примерно в 1,5—2 км к востоку от разъезда Поем
ный, обнажаются (снизу вверх):

1. Алевролиты ковалинской свиты, черные, массивные, с поверхности
выветривания мелкооскольчатые. Среди них встречаются прослои слоистых 
алевролитов...............................................................................................   25 м

2. Песчаники тонкозернистые, серые, п л о т н ы е ................................... * . 0,50 м
3. Переслаивающиеся песчаники и алевролиты. Песчаники тонкозерни

стые, серые, с охристыми желваками, плотные. Алевролиты черные, массив
ные, мелкооскольчатые. Толща переслаивания, в свою очередь, состоит из 
чередующихся пачек, в которых резко преобладают песчаники (10 см —
1 м), и пачек тонкого ритмичного переслаивания песчаников и алевролитов
(5— 15 с м ) ...............................................................................................................................  50 м

4. Песчаники мелкозернистые, темно-серые, буроватые с поверхности
выветривания .    56 м

5. Переслаивающиеся песчаники и алевролиты. Песчаники серые, мел
козернистые, полимиктовые, плотные, мощностью от 0,1 до 1 м. Алевролиты
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темно-серые, глинистые, иногда полосчатые, плотные, мощностью 010—
0,85 м ..........................................................................................................................  59,85 м

6. Песчаники от серого до светло-серого цвета, буроватые с поверхно
сти, мелкозернистые, полимиктовые, плотные. Между пластами песчаников 
(2—3 м) заключены прослои алевролитов темно-серых, глинистых (0,05—
0,1 м) ............................................................................................................................................... 17,5 м

7. Ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты................. 3,9 л
8. Песчаники, аналогичные описанным в пачке 6 ..................................... 31,45 м
9. Ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты . . . .  9,45 м
10. Песчаники серые, мелкозернистые, полимиктовые, плотные . . 6,45 м
11. Ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты . . . .  41,15 м
12. Песчаники серые, мелкозернистые, полимиктовые, плотные . . .  1 м
13. Ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты . . . .  120 м
14. Песчаники, аналогичные описанным в толще 6 ........................ 20 м
15. Ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты . . . .  167 м
16. Песчаники серые, мелкозернистые, полимиктовые, плотные, массив

ные   28 м
17. Ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты . . . .  76 м
18. Песчаники, аналогичные описанным в пачке 1 2 ...................................  10 л
19. Ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты . . . .  105 м

Видимая мощность пород сковородинской свиты в этом разрезе 
достигает 752,96 м.

Разрез свиты был изучен также к северу от ст. Ковали, в искус
ственных выемках. Здесь обнажаются (снизу вверх):

1. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, полимиктовые, чередую
щиеся с темно-серыми алевролитами........................................................................  300 м

2. Пропуск в разрезе, приблизительно равный по мощности 100 м.
3. Песчаники серые, среднезернистые, с плоской галькой черных глини

стых сланцев ........................................................................................................ . 20 м
4. Ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты.......................... 50 л
5. Песчаники серые, полимиктовые, с растительным детритом . . . .  30 л
6. Ритмично переслаивающиеся песчаники и алевролиты. Мощность пес

чаниковых прослоев колеблется от 0,1 до 0,3 м , алевролитов — от 0,5 до 1 ж 250 м

Общая видимая мощность описанного разреза достигает 750 м.
Фаунистических остатков в отложениях свиты не встречено. Ука

зание геологов на находку в выемке железной дороги в районе г. Ско- 
вородино Nucula cf. hammeri D е f г. ошибочно.

В 1963 г. автором в этой же выемке встречен один плохо сохра
нившийся отпечаток пелециподы, определение которой невозможно 
даже до рода. В. 3. Скороход указывает также на находку Meleagri- 
nelta cf. elegans ( Mi i ns t . )  где-то в районе г. Сковородино. Вполне 
возможно, что эта находка была обнаружена не в осадках сковородин
ской свиты. Названный исследователь не приводит в своей работе точ
ного местонахождения и не указывает, чьи это были определения.

Нижняя граница сковородинской свиты проходит по первому про
слою песчаника (пачка 2) мощностью 0,5 м, который согласно залега
ет на алевролитах ковалинской свиты (пачка 1). Пачка 3 является пе
реходной между ковалинской и сковородинской свитами, последняя 
вверх по разрезу сменяется типичным флишем.

Переход от сковородинской свиты в вышележащую ошурковскую 
также постепенный.

Учитывая, что для нижележащей ковалинской свиты характерны 
тоар-ааленские остатки фауны, а для вышележащей ошурковской сви
ты — среднеюрские, возраст сковородинской свиты условно следует 
принять как ааленский.

Ошурковская свита. Осадки ошурковской свиты развиты в бассей
нах рек Ульдугичи, Бургали, Ольдой, Кутоманда, Солонцовая, Боль
шой Невер, Ковали, Ангарич, по левобережью р. Керак, в верховье 
р. Усманка.

9* 131



Отложения свиты выделены А. И. Фрейдиным (Москаленко, Фрей- 
дин, 1964). Представлены они различными песчаниками, алевролита
ми, глинистыми сланцами, реже конгломератами. Алевролиты и гли
нистые сланцы преобладают в средней части свиты, а песчаники 
в верхней.

Разрез верхних горизонтов свиты изучен по правому притоку 
р. Большой Невер, ключу Ошуркова, откуда свита и получила свое на
звание. Нижние горизонты ее обнажаются на правом берегу р. Ольдой, 
в 2,5 км ниже устья ключа Кешкина.

А. И. Фрейдин' в 1961 г. описал следующий разрез нижних гори
зонтов ошурковской свиты (снизу вверх):

1. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, полимиктовые, плотные,
с маломощными прослоями черных алевролитов (0,05—0,5 л ) ...........................150 л

2. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, полимиктовые, хорошо
отсортированные, монолитные..................................................................................... 57 м

3. Алевролиты черные, однородные................................. • ............................9,5 м
4. Песчаники зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые, полимиктовые,

массивные..........................................................................................................................29 м
5. Тонко, ритмично переслаивающиеся песчаники, темно-серые, мелко

зернистые и алеврито-глинистые сланцы. Мощность прослоев по 1—2 см . . 30 к
6. Песчаники серые, с розоватым оттенком, мелкозернистые . . . .  18 л
7. Алевролиты темно-серые, сл о и с т ы е ..............................................  . 3,5 л
8. Песчаники, аналогичные пачке 6 .....................................................  . 8 л
9. Алевролиты черные, хрупкие...........................................................  . 2 л
10. Песчаники серые,, мелкозернистые, полимиктовые . . . .  . 85 л
11. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, полимиктовые . 38 л

Общая видимая мощность равна 430 м.
Более верхние горизонты ошурковской свиты обнажены в районе 

23—25 км Рейновской железной дороги. Здесь нами составлен следую
щий разрез (снизу вверх):

1. Переслаивающиеся песчаники и алевролиты. Песчаники серые, мелко
зернистые, полимиктовые, плотные. Алевролиты темно-серые, буроватые с по
верхности, иногда с узловатой текстурой, с растительными обугленными остат
ками ............................................................................................................................................ 50 л

2. Песчаники серые, буроватые с поверхности, мелко- и среднезернистые,
полимиктовые....................................................................................................................... 142 л

3. Алевролиты темно-серые, глинистые, иногда полосчатые . . , . . 4 л
4. Песчаники серые, полимиктовые, плотные, м ассивны е.................  2 л
5. Алевролиты темно-серые, плотные, с редкими обугленными раститель

ными о статк ам и ...........................................................................................................  8 л
6. Песчаники серые, мелкозернистые, полимиктовые, плотные . . . .  7 л
7. Алевролиты темно-серые, однородные............................... . 28 л
8. Песчаники, аналогичные пачке 4 .....................................................................14 л
9. Алевролиты темно-серые, плотные, с остатками Tancredia donaciformis

L у с............................................................................................................................................. 25 л
10. Песчаники серые, мелкозернистые, полимиктовые, с волноприбойными

знаками и обугленными растительными о статк ам и ............................................... 12 л
11. Алевролиты темно-серые, плотные, полосчатые и однородные . . . 120 л
12. Песчаники серые, полимиктовые, массивные, с лепешкообразными

включениями темно-серых ал евроли тов ....................................................................40 л

Видимая мощность описанной части свиты в этом разрезе состав
ляет 452 м. , г .

А. И. Фрейдиным обнаружены следующие остатки фауны: Inocera- 
mus subambiguus G. P e e  1., In. lucifer E i c h w. ,  In. ex gr. eximius 
E i c h w., Tancredia donaciformis L у с. Приведенные находки найдены 
примерно в средней части изученного разреза. В нижних горизонтах 
ошурковской свиты А. И. Фрейдин собрал остатки флоры: Cladophle- 
bis kamenkensis T h o m a s ,  Leptostrobus laxiftora He e r .
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Верхние горизонты свиты, описанные нами, обнажаются на пра
вом берегу р. Большой Невер, в 1,5 км от устья пади Ошуркова, вниз 
по течению. Здесь вскрываются (снизу вверх):

1. Песчаники серые, мелкозернистые, полимиктовые, ^массивные, плот
ные. Среди песчаников наблюдаются редкие слои алевролитов темнб-серых, 
глинистых (мощность их колеблется от 0,5 до 2 л ) ...........................................

2. Переслаивающиеся песчаники и алевролиты. Песчаники тонко- и
мелкозернистые, серые, плотице (0,1—0,50 м). Алевролиты темно-серые, гли
нистые и песчанистые, иногда полосчатые (0,1—0,2 м). В 50 м от подошвы 
толщи, в прослое темно-серого глинистого песчаника, встречены остатки 
пелеципод Inoceramus ex gr. retrorsus K e y s ., Isognomon isognomonoides 
S t a h l ,  Chlamys cf. operculiformis Q a b b, Camptonectes cf. lens S о w., 
Lima sp., Arcomytilus emeljanovi sp. nov., Isocyprina shizuhamensis H a у a m i, 
Tancredia oviformis L a h „  Tancredia ochurcovensis sp. nov. В 10—15 м выше 
от первого прослоя с остатками фауны проходит прослой глинистого песча
ника, в котором встречены Inoceramus cf. retrorsus Ke ys . ,  Isognomon isog
nomonoides S t a h l ,  Camptonectes lens S о w., Arcomytilus emeljanovi sp. nov., 
Tancredia ochurcovensis sp. nov....................................................................................

3. Алевролиты темно-серые, плотные, песчанистые.........................................
4. Песчаники мелко- и среднезернистые, серые, массивные, плотные
5. Переслаивание песчаников и алевролитов, как в пачке 2. В про

слое темно-серого алевролита, проходящем в нижней части пачки, встре
чены остатки пелеципод Monotis sp. indet. I, Monotis sp. indet. II, Isogno
mon freidini sp. nov., Liostrea irregularis M ii n s t., Liostrea cf. sandalina 
Go l d f . ,  Camptonectes lens Sow. ,  Tancredia subtilis L a h., T. cf. donacifor- 
mis L у c.................................................................................. .................................................

148,5 м

100 м 
5 м 
8 м

69,5 м

Общая видимая мощность разреза составляет 331 м.
В сборах А. И. Фрейдина из этой же части разреза нами опреде

лены: Monotis sp. indet. I, Chlamys cf. dewalquei О p p. var. jurensis 
R i c h e ,  Ch. cf. operculiformis G a b b, Lyssochlamys sp. indet., Isogno
mon freidini sp. nov., Liostrea sandalina G o l d  f., L. cf. acuminata 
Sow ., Tancredia ochurcovensis sp. nov., Anisocardia sp. indet. II.

В средней части разреза ошурковской свиты, . по сборам 
А. И. Фрейдина, определены: Isognomon isognomonoides S t a h l ,  Mele- 
agrinella sp. (cf. elegans Mi i ns t . ) ,  Liostrea sandalina Go l d f . ,  Tan
credia gigantea V о г. (in litt.), T. ochurcovensis sp. nov., T. mactroides 
Whi t . ,  T. incurva Ben. ,  T. subtilis L a h., Cypricardia caudata L у c., 
Mactromya sp. indet.

В районе p. Большая Ковали, по данным 3. Д. Москаленко (1964), 
разрез ошурковской свиты представляется следующим. В низах зале
гает пачка песчаников, мелкозернистых, желтовато-серых, полимикто- 
вых, мощностью до 30 м. Выше следует толща ритмично переслаиваю
щихся тонкозернистых песчаников и алевролитов мощностью 35 м. 
В них встречены остатки Camptonectes tens S о w., Liostrea irregularis 
( Mi i ns t . ) .  Выше по высыпкам обнаружены алеврито-глинистые слан
цы темно-серого цвета, среди которых встречаются тонкозернистые 
песчаники. Общая мощность этой части разреза 700 м.

В бассейне р. Ангарич (Москаленко, Фрейдин, 1964) в самых верх
них горизонтах нижней половины ошурковской свиты встречены 
остатки брахиопод Cymatorhynchia cf. humilus Bu c k m. ,  Costirhynchia 
cf. shiptonensis Bu c k m. ,  Rhynchonella cf. varians S c h l o t h . ,  Rh. cf. 
perdix S u e s s (определения H. П. Ромашкиной).

Верхние горизонты ошурковской свиты в бассейне р. Ангарич и по 
левобережью р. Керак представлены маломощной пачкой переслаиваю
щихся песчаников и алевролитов с остатками флоры и фауны, выше 
которой обнажаются мелко- и среднезернистые^темно-серые алевроли
ты. Мощность верхних горизонтов ошурковской свцты в этом районе 
устанавливается в 600 м.
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В различных пачках ошурковской свиты, в бассейнах рек Ангарич 
и Керак, встречены, помимо указанных выше, следующие остатки 
фауны: Inoceramus sp. (cf. lucifer E i c h w. ) ,  In. cf. subambiguus 
G. Pee l . ,  In. sp. (cf. eximius E i c h w. ) ,  Isognomon sp. (cf. freidini sp. 
nov.), Liostrea irregularis M ii n s t., Arcomytilus sp., Camptonectis lens 
Sow. ,  Tancredia subtilis L a h., T. donaciformis L у c., Cypricardia lo- 
weana M о r r. et L у c., Isocyprina cf. shizuhamensis H a y a m i .

Общая мощность ошурковской свиты в ■ бассейне рек' Ангарич, 
Большая Ковали, Керак равна 1300 м. В бассейне рек Большой Невер, 
Ольдой, Ульдугичи, Кутоманда мощность отложений ошурковской 
свиты достигает 1600 м.

Рассмотрим стратиграфическое распространение некоторых наибо
лее характерных форм, на основании присутствия которых мы пришли 
к заключению о среднеюрском возрасте осадков ошурковской свиты. 
Meleagrinella elegans М ii n s t. характерна для аален-байосских отло
жений ФРГ. Inoceramus subambiguus G. Pe e l ,  описан Г. Т. Пче- 
линцевой на материале из ааленских отложений Западного Приохотья. 
Inoceramus lucifer E i c h w .  и In. eximius E i c h w.  характерны для 
ааленских отложений Алеутских островов (Аляска), кроме того, остат
ки этих видов известны из ааленских отложений Дальнего Востока. 
Остатки Isognomon isognomonoides S t a h l  описаны Бенеке из аален
ских отложений ФРГ. Вид Isocyprina shizuhamensis H a y a m i  
установлен Хаями на Материале из нижнебайосских отложений Япо
нии. Cypricardia loweana М ог г. et L у с. характерна для байос-бат- 
ских отложений Англии. Остатки Tancredia oviformis L a h. и Tancre
dia subtilis L a h. описаны Лагузеном из отложений суракского гори
зонта Северной Сибири. Tancredia mactroides W h i t e a v e s  характер
на для байосских отложений Англии.

Все это показывает, что отложения, в которых были встречены 
указанные остатки, следует относить к средней юре. Расчленить их 
на отдельные ярусы не представляется возможным, так как среди при
веденных остатков встречаются формы, характерные как для аален- 
байосских отложений, так и батских.

С р е д н и й  и в е р х н и й  о т д е л ы

Усманковская свита. Отложения свиты впервые выделены 
П. П. Емельяновым в 1959 г. в районе р. Усманка (Москаленко, Фрей- 
дин, 1964). Кроме того, осадки усманковской свиты известны в бассей
нах рек Таганка, Большой Невер, Ольдой, Монастырская, Кутоманда, 
в верховьях рек Ульдугич (Албазинский) и Осежина, а также в рай
оне блок-постбв 26—30 км Рейновской железной дороги.

Отложения свиты представлены песчаниками полимиктовыми, 
крупно-, средне- и мелкозернистыми, туфогенными, «узорчатыми». 
Алевролиты и глинистые сланцы встречаются редко, лишь в виде ма
ломощных прослоев. В основании свиты иногда наблюдаются конгло
мераты и гравелиты.

Наибольшее распространение среди пород, относимых к.усманков
ской свите, получили полимиктовые и мелкозернистые песчаники, ос
новная масса которых состоит из угловатых зерен кварца (40%), по
левых шпатов (30%) и обломков разных пород (15—20%). Встреча
ются также пластинки биотита, мусковита и хлорита. Полевые шпаты 
представлены плагиоклазом, калиевым полевым шпатом, решетчатым 
микроклином и реже пертитом. Обломки состоят из кремнистых и гли
нисто-кремнистых пород, реже из кислых и средних эффузивов. Струк- 
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тура цемента пойкилокластическая, по составу он хлорито-кальцито- 
вый.

Разрез отложений усманковской свиты был изучен автором в рай
оне Амурской железной дороги, на отрезке ст. Сковородино — Боль
шой Невер, а также на правом берегу р. Большой Невер и в выемках 
Рейновской железной дороги. Разрез нижних горизонтов свиты состав
лен по правому берегу р. Большой Невер, в 1,5 км выше пади Ошур- 
кова.

Здесь обнажаются (снизу вверх):
1. Песчаники серые и темно-серые, буровато-серые с поверхности, мел

козернистые, очень плотные, массивные. Встречаются мелкие обугленные ство
лики р а с т е н и й ........................................................................................................................120 л

2. Переслаивание песчаников и алевролитов при преобладании первых. 
Песчаники серые и темно-серые, буроватые с поверхности, мелкозернистые, 
плотные, мощностью от 0,2 до 0,6 м. Алевролиты темно-серые, почти черные
в свежем изломе, глинистые, плотные, мощностью от 0,1 до 0,3 м . . . . 70 м

3. Песчаники, аналогичные описанным в толще 1 ...........................................15 л
4. Переслаивание песчаников и алевролитов, аналогичное пачке 2. В про

слоях алевролитов встречены остатки пелеципод Modiolus solenoides М о г г. 
et L у с., М. czekanowskil L a h., Af. bolscheneverensis sp. nov., M. reinowet\sis
sp. nov., Tancredia cf. donaciformis L y c ,  Tancredia sp. indet................................ 12 At

5. Песчаники серые, мелкозернистые, полимиктовые.........................................10 м
6. Алевролиты темно-серые, глинисто-песчанистые, с растительными ос

татками ....................................................................................................................................... 40 ж
Общая видимая мощность разреза составляет 267 м.

Более верхние горизонты усманковской свиты изучались в районе 
Амурской железной дороги к западу от разъезда Встречный.

Здесь был составлен следующий разрез (снизу вверх):
1. Песчаники серые и темно-серые, мелкозернистые, полимиктовые, плот

ные  20 At
2. Переслаивание песчаников и алевролитов. Песчаники серые, мелко

зернистые, полимиктовые, мощностью от 0,03 до 0,55 м. Алевролиты темно
серые, тонкозернистые, песчанистые, мощностью от 0,1 до 0,2 м . . 90 м

3. Песчаники мелко- и среднезернистые, серые и зеленовато-серые, очень
плотные, массивные. Встречаются разности темно-серых тонкозернистых 
песчаников, в которых присутствуют обугленные стволики растений, а также 
остатки Tancredia aff. donaciformis L y c .....................................................................  300 At

4. Переслаивание песчаников и алевролитов. Песчаники серые и темно
серые, тонко- и мелкозернистые, плотные, мощностью от 0,1 до 0,3 м. Алев
ролиты темно-серые, глинистые, иногда полосчатые за счет более серых тонких 
песчанистых прослоек, мощностью от 0,03 до 0,2 м ................................. ......  167 At

5. Песчаники серые и темно-серые, мелкозернистые, полимиктовые, плот
ные   100 At

6. Переслаивание песчаников и алевролитов, аналогичное пачке 4. В про
слое алевролита, проходящем в 21 м от подошвы, встречены остатки пелеципод 
Modiolus czekanowskil L a h., М . aff. czekanowskii L a h., AL reinow'ensis sp. nov.,
Af. bolscheneverensis s p .  n o v ........................................................................................  28 A t

7. Песчаники серые и темно-серые, иногда с зеленоватым оттенком, мел
козернистые, массивные, плотные.................................................................................... 130 A t

8. Переслаивание песчаников и алевролитов, аналогичное пачке 6. Мощ
ность песчаниковых прослоек колеблется от 0,1 до 0,5 м, алевролитовых — от 

0,03 до 0,4 A t.  В 7 A t от подошвы, в прослое темно-серого глинистого песчаника, 
встречены остатки Isognomon promytiloides L a m .  и Tancredia aff. donacifor
mis L у с. В 14 At от подошвы, в прослое алевролита встречены Af. czekanowskii
L a h., Af. ex gr. czekanowskii L a h........................... ...........................................30 At

9. Песчаники серые, мелкозернистые, плотны е..................................................17,8 At
10. Переслаивание песчаников и алевролитов, аналогичное описанному

в пачке 8 ...............................................................................................................................5,5 At
11. Песчаники серые, буроватые с поверхности, плотные . . . . 3,5 At
12. Переслаивание песчаников серых, алевролитов темно-серых и черных

глинистых сланцев . . ................................... ........................................................15,5 At
13. Песчаники серые, мелкозернистые, массивные, плотные . . . .  50 A t
14. Переслаивание песчаников, алевролитов и глинистых сланцев. Песча

ники серые, мелкозернистые, плотные, плитчатые, мощностью от 0,05 до 0,3 м,
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реже до 1 At. Алевролиты темно-серые, глинистые, с обугленными раститель
ными остатками, мощностью от 0,03 до 0,2 м. Сланцы темно-серые, почти чер
ные в свежем изломе, глинистые, мелкооскольчатые, мощностью от 0,03 до 
0,5 м. Вследствие ожелезненности пород вся толща с поверхности выветрива
ния имеет буроватую окраску. В средней части пачки, в прослое темно-серого 
алевролита, найдены остатки пелеципод Modiolus czekanowskii L a h., Cyprina 
sp., Anisocardia sp., Tancredia donaciformis L yc., Tancredia cf. donaciformis
Lyc. ,  Tancredia aff. donaciformis L y c ...........................................................................14 it

15. Песчаники серого и темно-серого цвета, мелко- и среднезернистые,
с обугленными растительными остатками ..............................................................................25 м

16. Переслаивание песчаников, алевролитов и глинистых сланцев, ана
логичное пачке 1 4 ..........................................................................................................................19 л*

17. Песчаники серые и темно-серые, мелко- и среднезернистые, с обуглен
ными растительными о с т а т к а м и ...........................................................................................215 м

18. Переслаивание песчаников и алевролитов, как и в пачке 8 . . . 33 At
19. Песчаники серые с зеленоватым оттенком, мелко- и среднезернистые,

массивные, п л о тн ы е ....................................................................................................................... 79 At

Суммарная видимая мощность отложений усманковской свиты в 
вышеприведенном разрезе составляет 1144 м.

В районе блок-поста 26 км Рейновской железной дороги 
А. И. Фрейдин наблюдал следующий разрез осадков усманковской 
свиты (снизу вверх):

1. Песчаники серые и зеленовато-серые, средне- и грубозернистые, с лин
зами гравелитов и песчаников, с остатками Modiolus czekanowskii L a h. . . 100 At

2. Песчаники зеленовато-серые, среднезернистые, туфогенные, массивные,
с Lucina sp., Pleuromya sp. ............................................................................................ 15 At

3. Песчаники темно-серые и зеленовато-серые, мелкозернистые, туфоген
ные, с прослоями среднезернистых песчаников, содержащих обугленные остат
ки растений ....................................................................................................................................... 20 At

4. Песчаники сиреневато-серые, «узорчатые», мелкозернистые . . . .  10 м
5. Песчаники серые, мелкозернистые, «узорчатые», с редкими тонкими

прослоями алевролитов черного ц в е т а ...............................................................................50 At
6. Сланцы черные, глинистые, плотные, тонкослоистые...................................... 5 A t
7. Песчаники сиреневато-серые, мелко- и среднезернистые, «узорчатые»,

м ассивны е...........................................................................................................................................20 м
8. Песчаники зеленовато-серые, среднезернистые, туфогенные, «узорча-

т ы е » ............................................................................................... .............................................30 At
9. Песчаники серые, среднезернистые, с линзами грубозернистых песча

ников  60 At
10. Песчаники среднезернистые, туфогенные, с обугленными раститель

ными остатками и прослоями глинистых сланцев по 0,1 м . . . . . 10 At
11. Сланцы темно-серые, почти черные в свежем изломе, глинистые . . 2 At
12. Песчаники среднезернистые и гравелитистые, туфогенные, плотные . 6 м
13. Сланцы глинистые, с редкими обугленными остатками растений . . 2 At
14. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, переслаивающиеся с алевро

литами черного ц в е т а .......................................................................................................... 5 At
15. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, «узорчатые», с редкими

обугленными остатками растен и й ..................................................................................... 6 м
16. Алевролиты и глинистые сланцы, черные, тонкослоистые и тонкослан

цеватые .......................................................................................................................................  4 At
17. Песчаники серые, среднезернистые, полимиктовые, массивные . . .  8 At
18. Алевролиты и глинистые сланцы, черные, тонкослоистые, плотные . . 12 а*
19. Песчаники серые, среднезернистые, массивные, плотные . . . 10 At
20. Алевролиты и глинистые сланцы, аналогичные пачке 18 . . . 8 ai
21. Песчаники сиреневато-серые, мелкозернистые, массивные, узорчатые

с Meleagrinella ex gr. umaltensis К г i ш h., Modiolus cf. czekanowskii L a h.,
M. ex gr. solenoides M o r r .  et  Lyc .  . . ...........................................* . . 20 At

22. Песчаники серые, мелкозернистые, массивные, переслаивающиеся
с черными тонкослоистыми а л е в р о л и т а м и .........................................................................14 At

23. Песчаники мелкозернистые, туфогенные, с прослоями (0,1—0,2 A t)
глинистых черных с л а н ц е в .........................................................................................................30 At

24. Сланцы черные, глинисты е.............................................................................. 2 At
25. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, плотны е....................................... 70 At
26. Песчаники серые, среднезернистые, туфогенные, массивные . . 30 м
27. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, «узорчатые» . . . .  100 м
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28. Песчаники серые, среднезернистые, с обугленными растительными ос
татками ....................................................................... 30 м:

29. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, «узорчатые» . . . .  45 ж
30. Песчаники серые, среднезернистые, с обугленными остатками расте

ний. Встречаются тонкие прослойки темно-серых мелкозернистых песчаников 30 ж
31. Песчаники серые, среднезернистые, «узорчатые», плотные . . . .  10 ж
32. Песчаники серые, мелко- и среднёзернистые, о- редкими лрослоями

(0,3—1 ж) углистых глинистых сланцев, в которых встречаются остатки ра
стений ...............................................................................................    160 ж-

Общая видимая мощность отложений усманковской свиты, опи
санных в данном разрезе, составляет 900 м.

Г. Ф. Олькин, работавший в 1961 г. в бассейне р. Омутная, описал 
там следующий разрез усманковской свиты (снизу вверх):

1. Песчаники серые, грубо-, крупно- и среднезернистые, плотные . . . 150 ж
2. Песчаники голубовато-серые, среднезернисты е........................................... 200 ж
3. Песчаники серые, средне- и грубозернистые, с редкими прослоями

алевролитов темно-серого ц в е т а .....................................................................................  225 ж
4. Песчаники голубовато-серые, с прослоями серых мелкозернистых пес

чаников и темно-серых алевролитов..........................................  . . . .  600 ж

Суммарная видимая мощность осадков этого разреза составляет 
1175 м.

Кроме приведенных выше остатков пелеципод, из отдельных точек, 
на площади распространения отложений усманковской свиты нами 
определены: Meleagrinella umaltensis К г i m h., Modiolus czekanowskii 
L a h., M. solenoides Mo r r .  et Lyc., Anisocardia sp. indet., Tancredia 
donaciformis Lyc. ,  Pleuromya voronetzi sp. nov., Gresslya sp: (cf. con- 
centrica Vor .  non A g.).

В 1934 г. H. П. Саврасов, проводивший геологическую съемку в 
бассейне р. Невен, обнаружил обломок аммонита. В 1960 г. К. М. Ху- 
долей указал, что обломок принадлежит либо роду Arctocephalites, ли
бо роду Cranocephalites.

Общая мощность отложений усманковской свиты в Верхнем При
амурье колеблется от 1000 до 1200 м.

Рассмотрим вертикальное распространение отдельных видов пеле
ципод и аммонитов, на основании которых возраст осадков усманков
ской свиты определен как бат-келловейский.

Остатки рода Arctocephalites или Cranocephalites известны из бат- 
4 ских отложений Земли Франца-Иосифа, Гренландии, Новой Земли, 

о-ва Шпицберген, Северной Сибири. Meleagrinella umaltensis К г i m h. 
описаны Г. Я. Крымгольцем из бат-нижнекелловейских осадков в бас
сейне р. Бурей. Остатки Modiolus czekanowskii L a h. впервые описаны 
Лагузеном из суракского горизонта Северной Сибири. Впоследствии 
Г. Я. Крымгсльц уточнил и дополнил диагноз этого вида на обильном 
материале, собранном им в бат-келловейских отложениях в бассейне 
р. Бурей. Modiolus solenoides Mo r r .  et Lyc.  впервые описали Моррис 
и Лицетт (Morris and Lycett, 1850—1853) из отложений «Cornbrach» 
(бат— келловей) Англии.

Остатки встреченного нами вида ^Pleuromya voronetzi, известные 
под именем Pleuromya elongata Vor .  (non A g.), описаны из келловей- 
ских отложений Верхне-Колымского края и Западного Приохотья. Та
ким образом, данный комплекс фауны позволяет отнрсить усманков- 
скую свиту по возрасту к батскому и келловейскому ярусам без рас
членения.

Геологи ДВГУ, работавшие в Верхнем Приамурье в 1959—1961 гг., 
указывают, что отложения усманковской свиты повсеместно лежат со 
структурным несогласием на осадках ошурковской свиты. .Однако в
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-.обнажениях это несогласие никем и нигде непосредственно не наблю
далось. Скорее можно предполагать, что отложения ошурковской и 
усманковской свит связаны между собой постепенным переходом, что 
подтверждает одинаковый состав пород верхней части ошурковской и 
нижней части усманковской свиты, а также наличие фаунистических 
комплексов.

В е р х н и й  о т д е л

Ускалинская свита. Свита выделена в 1961 г. 3. Д. Москаленко 
(Москаленко, Фрейдин, 1964) по правому берегу р. Ускали. Кроме то
го, осадки свиты распространены на водоразделе рек Омутная и Игна- 
шиха, в бассейне рек Ольдой, Кутоманда, Большой Невер, вблизи 
ст. Рейново и пос. Джалинда по Рейновской железной дороге, а также 
в районе разъезда Якутского:

В общем виде разрез осадков ускалинской свиты представлен в 
ложней части толщей алевролитов, в средней — толщей чередующихся 
алевролитов и песчаников, в верхней — грубо переслаивающимися 
мелко- .и среднезернистыми кварцевыми песчаниками с маломощными 
прослоями темно-серых глинистых алевролитов и реже углисто-глини
стых сланцев.

Нижние горизонты ускалинской свиты изучены нами по искус
ственным выемкам на Амурской железной дороге в районе разъезда 
Якутский.

Здесь обнажаются (снизу вверх):
1. Переслаивание песчаников и алевролитов. Песчаники серые, мелко

зернистые, полимиктовые, плотные, мощностью от 0,2 до 2 м. Алевролиты 
темно-серые, глинистые, оскольчатые, мощностью 0,1—0,35 м ............................  280 м

2. Песчаники серые и темно-серые, мелко- и среднезернистые, плотные. 
Встречаются редкие прослои темно-серых алевролитов мощностью 0,03—0,1 м 176 м

3. Переслаивание песчаников и алевролитов, аналогичное пачке 1. В про
слое алевролита встречены остатки Nuculq sp., Camptonectes sp., Aucella sp. (?) 54 м

Видимая мощность приведенного разреза составляет 510 м.
Средние и верхние горизонты ускалинской свиты были изучены 

3. Д. Москаленко в 1961 г. на-правобережье р. Ускали.
Здесь наблюдаются (снизу вверх):
1. Частое переслаивание желто-серых песчаников и темно-серых алевро

литов. Мощность отдельных прослоев достигает 0,02—0,2 м. В нижней части
пачки встречены Aucella sp. (ex gr. bronni R o u i l l . ) .......................................... 160 м

2. Песчаники синевато-серые, полимиктовые, тонкозернистые с редкими
прослоями черных алевролитов .....................................................................................  420 м

3. Грубое переслаивание алевролитов темно-серых, мощностью 5—7 м, 
с песчаниками серыми и желтовато-серым'и, полимиктовыми, мощностью 7—
15 м ............................................................................................................................................. 140 м

4. Переслаивание песчаников и алевролитов при преобладании первых 35 м
5. Песчаники зеленовато- и желтовато-серого цвета, разнозернистые, по

лимиктовые, с редкими прослоями алевролитов темно-серого цвета . . . .  200 м

Суммарная мощность описанного разреза составляет 955 м. 
ч На водоразделе рек Омутная и Игнашиха, по данным Г. Ф. Оль

кина, работавшего здесь в 1961 г., отложения ускалинской евиты пред
ставлены однообразной толщей алевролитов, темно-серых, плотных, 
почти черных, иногда полосчатых. Эта толща согласно залегает на 
песчаниках усманковской свиты и несогласно перекрывается эффузив
но-осадочными отложениями мелового возраста. Остатки фауны в 
ускалинской свите в этом районе не встречены. Мощность ее равна 
1000—1100 м.
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Суммарная мощность отложений ускалинской свиты, развитой на 
территории Верхнего Приамурья, колеблется в пределах 1500—2000 м.

В отдельных пачках ускалинской свиты в бассейне нижнего тече
ния р. Большой Невер, по левобережью р. Амура, в районе разъезда 
Якутский и в верховьях р. Осежина встречены следующие остатки 
фауны: Modiolus bolodekensis V о г., М. cf. strajeskianus О г b., Cyprina 
syssolae Keys . ,  Cyprina sp. indet., Tancredia cf. hartzi S p a t h, Mactro- 
mya aff. laevigata L a h., Pleuromya tellina A g., Pleuromya voronetzi 
sp. nov., обломок ростра Cylindroteuthis sp.

Из верхней части ускалинской свиты определен следующий комп
лекс растений: Cladophlebis haiburnensis L i n d 1 et H u 11., Cl. aff. 
aldanensis Va c h r . ,  Cl. cf. williamsonii ( B r o n g n . ) ,  Cl. cf. whitbyensis 
( B r o n g n . )  Sew. ,  Cl. cf. pectinata A k s., Cl. cf. spectabilis H e e r, Co- 
niopteris nympharum ( He e r )  Vachr . ,  C. burejensis (Z a 1.) 
S e w., Phoenicopsis angustifolia He e r ,  Р/ц speciosa He e r ,  Zamites 
dahuricus P r y n . ,  Czekanowskia setacea He e r ,  Ginkgo obrutschewii 
Sew. ,  Sphenobaiera pulchella H e e r ,  Leptostrobus laxiflora He e r .

Остатки Modiolus bolodekensis Vor .  известны из верхнекелловей- 
ских — оксфордских отложений Верхне-Колымского края и Западного 
Приохотья. Modiolus strajeskianus О г b. и Cyprina syssolae Ke ys ,  
описаны из верхнеюрских отложений Северного Урала. Остатки Tan
credia hartzi S р a t h описаны Спэтом из кимериджских и портланд- 
ских отложений Гренландии. Pleuromya tellina A g. иЗвестна из верх
неюрских отложений Европейской части СССР, Северного Кавказа и 
Западной Европы. Остатки Aucella bronni R o u i l l .  характерны для 
оксфорд-кимериджских отложений Сибири, Западного Приохотья, 
Гренландии. Cylindroteuthis B a y l e  известны из верхнеюрских отло
жений Европейской части СССР, Северной Сибири, островов Европей
ского сектора Арктики, Западной Европы, Гренландии, Северной Аме
рики. Среди растительных остатков наиболее важное значение для 
определения возраста имеет Cladophlebis aldanensis Va c h r . ,  время 
существования которого не выходит за пределы поздней юры.

Таким образом, комплекс остатков пелеципод и растений, встре
ченных в осадках ускалинской свиты, позволяет относить ее по воз
расту к верхней юре. Однако необходимо учесть, что отложения этой 
свиты лежат согласно на породах усманковской свиты, по возрасту со
ответствующих батскому — келловейскому ярусам. Следовательно, 
нижний возрастной предел отложений, относимых к ускалинской сви
те, проходит внутри келловейского века. Вверх по разрезу осадки 
ускалинской свиты постепенно сменяются йресноводно-континен- 
тальными образованиями осежинской свиты также верхнеюрского 
возраста. Верхняя граница ускалинской свиты, вероятно, не выходит 
за пределы кимериджского яруса.

Мощность пород ускалинской свиты колеблется от 1100 м на за
паде (р. Омутная) до 2000 м на востоке (бассейн р. Большой Невер).

Максимальная мощность всей морской юры центральной части 
Верхнего Приамурья составляет примерно 7200 м.

Западная часть Верхне-Амурского прогиба
Этот район охватывает междуречье Шилки и Аргуни и истоки 

Амура и является связующим звеном между Верхним Приамурьем и 
Восточным Забайкальем. Новые данные по стратиграфии морских юр
ских отложений в этом районе приведены в работе Э. А. Портнягина 
(1963). Все определения остатков фауны произведены автором настоя
щей работы.
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Н и ж н и й  о т д е л  ( с р е д н и й  и в е р х н и й  л е й а с )

Япанская свита. Свита выделена в 1958 г. в бассейне р. Амазар гео
логами Львовскрго университета (Портнягин, 1963). Здесь на нижне
девонских сланцах с угловым несогласием залегает горизойт конгло- 
мерато-брекчии мощностью 40 м. Выше лежит слой песчаников, кварц- 
полевошпатовых, крупнозернистых, желтовато-серых, мощностью 4 м, 
и снова конгломерато-брекчия мощностью 4 м. Еще выше прослежи
вается толща серо-бурых песчаников, крупнозернистых, с прослоями 
гравелитов, общей мощностью 141 м. Затем обнажается толща алев- 
ритистых сланцев, переслаивающихся с алевролитами и тонкозерни
стыми песчаниками. Мощность этой толщи достигает 1000 м. Закан
чивается разрез стометровой пачкой алевролитов, в которой встречен 
ростр белемнита юрского облика. Суммарная мощность всего разреза 
япанской свиты в районе Амазара равна 1380 м.

В нижнем течении р. Шилки осадки япанской свиты также несо
гласно ложатся на среднедевонские сланцы. Начинается их разрез с 
горизонта конгломерато-брекчии мощностью до 1 м. Выше залегают 
песчаники, тонко- и мелкозернистые, желтовато-серые, полимиктовые, 
еще выше алевролитовая толща. В песчаниках встречены остатки пеле- 
ципод: Plicatula (Harpax) cf. spinosus S о w., Corbis cf. sibirica К i p a r.

Отложения япанской свиты встречены также на левом берегу па
ди Кулинда, в районе с. Покровка и урочища Верхнего Барангона, на 
водоразделе падей Кружало и Джелинда. Во всех указанных районах 
в основании свиты залегает горизонт конгломерато-брекчии, лежащей 
несогласно на девонских сланцах. Выше повсеместно обнажается тол
ща песчаников с линзами и прослоями конгломератов и гравелитов. 
В песчаниках на левом склоне пади Цангина встречены: Plicatula 
(Harpax) cf. spinosus Sow. ,  Oxytoma cf. kobayashii H a у a m i, Chla- 
mys cf. textoria S c h 1 о t h.

Верхняя часть япанской свиты преимущественно состоит из алев
ролитов, реже встречаются глинистые сланцы. Мощность этой части 
разреза колеблется от 1000 м. в районе р. Амазар до 2000 м в направ
лении на запад. Все находки фауны приурочены к нижней половине 
свиты. На основании их эта часть разреза может быть отнесена к сред
нему лейасу. Учитывая, что мощность верхней части свиты достигает 
1000 м и более, можно полагать здесь условно и наличие осадков верх
него лейаса.

С р е д н и й  о т д е л

Здесь выделяются две толщи: нижняя — песчаниковая и верх
няя — алевролито-сланцевая. Нижняя, песчаниковая толща связана 
постепенным переходом с осадками япанской свиты.
/ Песчаниковая толща. Отложения толщи обнажаются в нижнем тече
нии р. Амазар, на левобережье р. Амур, в районе пос. Амазар. В раз
резе по левому берегу р. Амазар мощность песчаниковой толщи дости
гает 900 м. Северо-восточнее р. Амазар, в высыпках песчаников из 
нижней части толщи, были встречены: Oxytoma sp. (cf. jacksoni 
Pomp . ) ,  Inoceramus cf. retrorsus Keys . ,  Variamussium sp. (cf. perso- 
natum Z i e t e n ).

'В районе p. Жегдочи в средней части разреза обнаружен обломок 
ростра белемнита и остатки пелеципод: Oxytoma sp. (cf. mUnsteri 
Go l d f . ) ,  Inoceramus cf. retrorsus Keys . ,  In. sp., Ostrea sp.,. Trigonia 
ex gr. costata S о w., Myopholas sp. indeL 
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На основании перечисленного комплекса фауны возраст отложе
ний песчаниковой толщи принимается как ааленский. Но если учесть, 
что виды Trigonia costata S о w. и Inoceramus retrorsus Ke y s ,  встре
чаются и в более высоких горизонтах средней юры, то рамки возраста 
песчаниковой толщи можно несколько расширить.

Алевролито-сланцевая толща. Осадки толщи .-слагают^ водораздел 
Амура и Баладжи (правый приток р. Амазар). В основании толща 
представлена чередующимися глинистыми и алевритистыми сланцами 
при преобладании первых. Выше появляются прослои алевролитов, 
песчанистых алевролитов и реже тонкозернистых известковистых пес
чаников. В нижней части толщи встречены остатки пелеципод: Oxyto- 
та sp., Inoceramus sp. (cf. retrorsus Keys . ) ,  In. cf. retrorsus Keys .  
Несколько выше обнаружены: Macrodon_ sp., Tancredia sp. Мощность 
всей алевролито-сланцевой толщи равна 1200—1400 м. Переход от пес
чаниковой толщи к алевролито-сланцевой постепенный. Возраст алев
ролито-сланцевой толщи должен быть принят как среднеюрский, от 
верхов аалена и выше.

С р е д н и й  и в е р х н и й  о т д е л ы

Усманковская свита. Свита обнажается в районе слияния рек Шил- 
ки и Аргуни. По р. Аргунь, в районе пос. Усть-Стрелка, по данным 
Э. А. Портнягина (1963), приводится следующий разрез:

1. К онглом ераты ................................................................................ . . .  16 л
2. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые . . . .  . . .  190 м
3. Сланцы глинисто-углистые......................................................  . . .  30 м
4. Песчаники среднезернистые с прослоями алевролитов............................ 22 м
5. Сланцы глинисто-углистые, переслаивающиеся с алевролитами . . .  8 м
6. Песчаники круп н озерн и сты е..............................................................................12 м
7. Конгломераты крупногалечные . . . .  .................................... 4 м
8. Песчаники с прослоями алевролитов............................................................... 14 м
9. Песчаники серые, среднезернистые, с прослоями крупнозернистых пес

чаников. В 65 м от верхнего основания пласта, в прослое крупнозернистого 
песчаника, встречены Arctotis ex gr. lenaensis L a h., Modiolus czekanowskii 
L a h., Modiolus portnjagini S i b i r. sp. nov., Trigonia sp., Ostrea sp., Bu-

• reiamya sp..................................................................................................................." . . .  90 м
10. Переслаивающиеся тонко- и среднезернистые и алевритистые песча

ники, в которых встречаются растительные остатки и остатки стволов, дости
гающих длины 1,5 м при толщине 15—20 с м .........................................................100 м

Общая мощность усмадковской свиты в этом разрезе достигает 
485 м.

На правобережье р. Шилки, в районе урочища Кривун, мощность 
усманковской свиты составляет примерно 370 м. В целом мощность от
ложений усманковской свиты колеблется в пределах 500— 1000 м.

По находкам остатков фауны пелеципод описываемые отложения 
сопоставляются с осадками усманковской свиты центральной части 
Верхне-Амурского прогиба. Возраст соответственно должен быть при
нят как бат-келловейский.

Выходы отложений усманковскбй свиты почти везде ограничены 
тектоническими контактами. Взаимоотношение ее с нижележащими 
породами в нижнем течении р. Шилки показано на рис. 2.

Суммарная мощность осадков морских юрских отложений (Шилко- 
Аргунского района колеблется от 4000 до 5800 м.

Сопоставляя разрезы морских отложений центральной и западной 
частей можно сделать следующий вывод. Отложения дугиноозерской и
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ковалинской свит центральной части соответствуют япанской свите за
падной части прогиба. Осадки сковородинской и ошурковской свит со
ответствуют песчаниковой и алевролито-сланцевой толщам. В запад
ной части прогиба разрез морской юры заканчивается усманковской 
свитой.

|о о о\Конгломера/пы I- ■ IПесчаники I----- \Йогиллиты

Рис. 2. Взаимоотношения пород усманковской и ошурковской свит 
в нижнем течении р. Шилки

Северо-восточная часть Верхне-Амурского прогиба

Территория этой части прогиба расположена в бассейне среднего 
течения р. Уркан. В структурном отношении она входит в состав Ур- 
канской синклинали. Стратиграфия юрских отложений этого района 
приводится по данным 3. Д. Москаленко, Л. В. Сибиряковой, В. Е. Па
стухова и А. С. Вольского (1960—1964 гг.).

Н и ж н и й  и с р е д н и й  о т д е л ы

Дугинская свита.* Впервые отложения свиты в бассейне р. Уркан 
были описаны В. Е. Пастуховым в 1960 г. Позднее, в 1962 г., этот раз
рез детально был изучен 3. Д. Москаленко (Москаленко, Фрейдин, 
1964).»

В среднем течении р. Уркан на песчаниках девона со структурным 
несогласием залегают юрские осадки (снизу вверх):

1. Конгломераты мелкогалечные.............................................................................. 7 м
2. Песчаники серые, разнозернистые, и темно-серые гравелиты . . .  17 л*
3. Песчаники серые, р а з н о з е р н и с т ы е ........................................  5 м
4. Переслаивающиеся темно-серые алевролиты и глинистые сланцы . . 12 м
5. Песчаники серые, раэнозернистые......................................................................  6 м
6. Песчаники серые, мелкозернистые, известковистые.............................................11 лс
7. Грубо переслаивающиеся буровато-серые, серые, голубовато-серые

мелко- и среднезернистые песчаники и алевролиты с редкими прослоями гли
нистых сл ан ц ев ................................................................................................................. ....... 38 м

8. Песчаники среднезернистые ■ .............................................................................. 12 л»
9. Алевролиты темно-серые, полосчатые, переслаивающиеся с песчани

ками темно- и буровато-серыми, мелкозернистыми . . . . . . . .  34 м

* По состоянию изученности описываемого района на сегодняшний день среди 
нижне- и' Ьреднеюрских отложений невозможно выделение дугиноозерской и ковалин
ской свит, изученных в центральной части Верхне-Амурского прогиба. Поэтому для 
северо-восточной части прогиба мы сохраняем первоначальное название дугинская 
свита, принятое геологами-съемщиками в объеме дугиноозерской и ковалинской свит 
без расчленения.
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10. Переслаивающиеся темно-серые алевролиты, песчаники и глинистые
сланцы ..................................................................................................................................................80 м-

11. Переслаивающиеся песчаники, светло-серые, тонкозернистые, плотные,
и алевролиты темно-серые..........................................................................................................100 м

12. Переслаивание, как и в пачке 1 0 ......................................................................... 100 м
13. Переслаивающиеся алевролиты, темно-серые, полосчатые, плотные, и

глинистые сланцы, темно-серые.............................................................................................  200 м
14. Переслаивающиеся алевролиты, полосчатые, пебчаники и глинистые

сланцы . . .    360 м

Общая видимая мощность свиты в описанном разрезе равна 970 м. 
В 1963 г. А. С. Вольский в бассейнах ключей Гребневый и Орел 

описал следующий разрез свиты (снизу вверх):
1. Песчаники с прослоями алевролитов..........................  100 м
2. Грубо переслаивающиеся песчаники и алевролиты . 300 м
3. Песчаники с прослоями алевролитов............................  100 м
4. Грубо переслаивающиеся песчаники и алевролиты . 150 м
5. Алевролиты с редкими прослоями песчаников . 250 м-

Видимая мощность в данном разрезе равна 900 м.
Фаунистических остатков в отложениях свиты не встречено. Тоар- 

ааленский возраст принят по аналогии с центральной частью Верхне- 
Амурского прогиба, где осадкам дугинской свиты соответствуют отло
жения дугиноозерской и ковалинской свит.1

С р е д н и й  о т д е л

Сковородинская свита. Выделена она в бассейне р. Уркан, в районе 
ключа Березовского, в 1964 г. Свита представлена толщей переслаива
ния песчаников и алевролитов. Отдельные пласты песчаника дости
гают мощности 16—20 м при доминирующей мощности пластов, рав
ной 0,20 м.

В районе ключа Березовый сковородинская свита представлена 
(снизу вверх):

1. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, полимиктовые, слюдистые,
с обугленными остатками флоры. Среди песчаников наблюдаются очень тонкие 
прослои темно-серых алевролитов1...................................................................................46 м-

2. Переслаивание песчаников и алевролитов. Песчаники серые, тонкозер
нистые, замусоренные. Алевролиты темно-серые, мелкооскольчатые, плотные 10 м

3. Песчаники серые, мелко- й среднезернистые, полимиктовые, плотные,
иногда п л и т ч а т ы е .............................................................................  . . . .  16 ж

4. Переслаивание, аналогичное описанному в пачке 2 ..................................  8 м
5. Песчаники, как и в пачке 3 ...................................................................................... 16 м
6. Переслаивание, аналогичное описанному в пачке 4 ..................................  8 м
7. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, полимиктовые, плотные 20 м
8. Переслаивание серых песчаников и темно-серых алевролитов . . .  10 jh
9. Песчаники серые в свежем изломе, розовато-желтоватые с поверхно

сти, крупно- и среднезернистые, с обугленными остатками стволиков расте
ний. Среди песчаников встречаются отдельные прослои (до 0,20 м), перепол
ненные мелкими обугленными остатками флоры. Кроме того, в средней части 
пачки проходят два прослоя песчаников с лепешковидной галькой темно-се
рых алевролитов..................................................................................................................... 220 м

10. Переслаивание алевролитов и песчаников. Песчаники серые, тонко
зернистые, ожелезненные, с обугленными остатками флоры. Алевролиты тем
но-серые, глинистые, мелкооскольчатые. Мощность тех и других прослоев ко
леблется от 0,10 до 0,15 м ...................................................................................................34 м.

11. Песчаники серые и желтовато-серые, среднезернистые, кварц-полево-
шпатовые, плотные. Встречены обугленные остатки флоры: Phyllotheca sibirica 
Н е е  г, Cladophlebis cf. multinervis G o l o v a ,  Cl. cf. whitbiensis ( B r o n g n . ) ,
Cl. sp. indet. (определения В. П. Владимирович). В. Е. Пастуховым в пес
чаниках этого же разреза были встречены следующие остатки флоры: Cla
dophlebis cf. williamsoni ( B r o n g n . ) ,  Czekanowskia rigida H e e r ,  Phoeniaop- 
sis angustifolia H e e r ,  Sphenopteris sp. (определения В. А. Самылиной) . . 12 л
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Общая видимая мощность сковородинской свиты в данном разрезе 
■составляет 400 м.

На левом берегу р. Уркан, в 3 км ниже устья ключа Соловьевско- 
то, сковородинская свита представлена зеленовато-серыми, мелкозер
нистыми песчаниками, переслаивающимися с темно-серыми алевроли
тами. Несколько ниже ключа Соловьевского в песчаниках В. Е. Пасту
ховым были встречены остатки флоры: Cladophlebis haiburnensis 
(L. et H.), Coniopteris sp. Возраст свиты определяется как ааленский 
на основании встреченных остатков флоры, а также положения свиты 
в разрезе.

Ошурковская свита. Осадки свиты развиты в бассейне ключа Бере
зовый. Здесь на песчаниках сковородинской свиты залегают (снизу 
вверх):

1. Конгломераты ненасыщенные, состоящие из хорошо окатанных валу
нов и галек различной величины, вцементированных в игольчатые темно-се
рые алевролиты. Валуны и гальки представлены песчаниками, серыми и тем
но-серыми, средне- и тонкозернистыми, с обугленными остатками флоры, и 
алевролитами темно-серыми, глинистыми, также с остатками флоры . . .  5 ж

2. Алевролиты темно-серые, однородные, с игольчатой отдельностью и 
конкрециями марказита. В верхней части алевролитов встречены остатки пе
леципод Nucula eudorae О г b., Inoceramus retrorsus Ke ys . ,  Arcomytilus 
emelianovi S i b i г. и белемнитов: Megateuthis elliptica Mi l l ,  (определения
E. П. Брудницкой и Л. В. С ибиряковой)................................................................ 600 м

Видимая мощность ошурковской свиты в этом разрезе равна 
605 м.

По находкам остатков фауны возраст свиты определяется как 
среднеюрский, от аалена до бата включительно.

С р е д н и й  и в е р х н и й  о т д е л ы

Усманковская свита. Развита в 2,5 км южнее ключа Соловьевско
го и междуречья рек Орел и Гребневая, в верховье р. Чалая (бассейн 
среднего течения р. Уркан). Взаимоотношение усманковской свиты 
с нижележащей ошурковской нигде не наблюдалось.

В 1960 г. в бассейне ключа Соловьевского В. Е. Пастухов описал 
следующий разрез свиты (снизу вверх):

1. Песчаники зеленовато-серые и буровато-серые, крупнозернистые, с мел
кой г а л ь к о й ..................................................................................................................................... 35 ж

2. Алевролиты темно-серые, тонкоплитчатые . . . . . . . 0,7 ж
3. Песчаники буровато-серые, мелкозернистые, ожелезненные, с тонкими

прослоями алеврито-глинистых с л а н ц е в ................................................. ....... 125 м
4. Пропуск. Кое-где по склону видны высыпки буровато-серых песчани

ков, реже темно-серых алевролитов.............................................................................. 230 ж
5. Песчаники среднезернистые, буровато-серые.......................................................... 17 ж
6. Пропуск. Видны высыпки мелко- и среднезернистых песчаников с про

слоями алевролитов и глинистых сланцев . . .  ..........................................  92 ж
7. Песчаники зеленовато-серые, среднезернистые, плотны е............................ 65 ж

Видимая мощность свиты в описанном разрезе составляет 565 м. 
На левом берегу ключа Гребневого (левый приток р. Уркан) в 

песчаниках встречены остатки пелеципод: Modiolus ex gr. czekanowskii 
L a h. -

В верховьях p. Чалой усманковская свита представлена песчани
ками и алевролитами. Мощность отложений свиты на этом участке, 
подсчитанная графическим путем, достигает 800—1000 м.

В отложениях свиты, в различных точках, расположенных в сред
нем течении р. Уркан, 3. Д. Москаленко встречены следующие остат
ки пелеципод: Arctolis lenaensis L a h., Meleagrinella cf. umaltensis
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Рис. 3. Схема сопоставления разрезов юрских морских отложений Верхне-Амурского
прогиба
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Kr i mh . ,  Entolium sp. indet., Tancredia ex gr. donaciformis Lyc.  » 
членики морских лилий (определения Л. В. Сибиряковой).

По находкам фауны и сопоставлению разреза свиты с аналогич
ными образованиями центральной части Верхне-Амурского прогиба, 
возраст ее определяется как бат-келловейский.

В е р х н и й о т д е л  ^

Ускалинская свита. Условно к ускалинской свейте отнесена толща по
род в верховьях ручья Гребневого, установленная А. С. Вольским, ра
ботавшим здесь в 1963 г. Свита представлена алевролитами, полимик- 
тсвыми песчаниками и пачками ритмично переслаивающихся алевро
литов и песчаников при резком преобладании первых. Мощность сви
ты в этом районе достигает 300 м. Не исключена возможность, что 
осадки ускалинской свиты, развитые в бассейне р. Уркан, имеют го
раздо большую мощность. Возраст свиты принят условно как верхне
юрский.

Осадками ускалинской свиты заканчивается разрез морских юр
ских отложений, развитых в бассейне р. Уркан.

Сопоставление разрезов юрских морских отложений и сводный 
разрез юры Верхне-Амурского прогиба приводится на рис. 3 и 4.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

В настоящей работе описывается 71 вид двустворчатых моллю
сков, 2 вида белемнитов и 1 представитель гастропод из юрских отло
жений Верхнего Приамурья. Не встречены здесь представители от
ряда аммонитов, имеющие особенно важное значение для страти
графии юрских отложений. Впервые обнаружены в среднеюрских от
ложениях представители рода Monotis. До сих пор считалось, что их 
распространение ограничено триасом и началом юрского периода.

Все органические остатки в морских юрских отложениях Верхнего 
Приамурья имеют плохую сохранность. Пластинчатожаберные обычно 
встречаются в виде ядер или их обломков, изредка сохранена ракови
на. Иногда встречаются ядра или раковины с сомкнутымй створками. 
Чаще же они бывают раскрыты, соприкасаясь друг с другом только 
макушками, или представлены разрозненными створками. В грубо-, 
средне- и мелкозернистых песчаниках, как правило, встречаются ядра 
отдельных створок. Раковина при этом обычно не сохранена. В алев
ролитах и глинистых сланцах чаще наблюдается раковинный слой и 
встречаются ядра и раковины с сомкнутыми створками.

Наибольшее число остатков фауны найдено в алевролитах, глини
стых и мелкозернистых серых песчаниках. Слои с остатками морской 
фауны чередуются нередко со слоями, переполненными растительным 
детритом и более крупными остатками растений.

К песчаникам приурочены скопления и банки модиол, жервиллий; 
к алевролитам — танкредий, изогномонов, пектинид. Обычно ядра и 
раковины модиол своей длиной располагаются почти перпендикулярно 
слоистости пород, т. е. находятся в прижизненном положении, реже 
они ориентируются вдоль слоистости. Кроме моллюсков, в алевролитах 
и глинистых сланцах встречаются ходы червей, реже членики морских 
лилий.

Для всех моллюсков в настоящей работе принята систематика и 
терминология по справочнику «Основы палеонтологии» (1958—1960).
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При описании видов родовые характеристики не приводятся, так 
•как они имеются в этом справочнике. Исключением является род Mo
tions. Это вызвано тем, что до сих пор представители этого рода в 
средней юре не наблюдались. Оригиналы к настоящей работе хранят
ся в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева в Ленин
граде, в коллекции № 8452.

Тип Mollusca. Мягкотелые 
Класс Cephalopoda. Головоногие 

Подкласс Endocochlia. Внутреннераковинные 
Отряд Decapoda. Десятиногие 

Подотряд Belemnoidea N а е f, 1912 
Семейство Belemnitidae О г b i g п у, 1845 

Подсемейство Passaloteuthinae N а е f, 1922
Род Passaloteuthis L i s s a j o u s ,  1915 ,

Passaloteuthis cf. tolli ( P a v l o w )

Таблица I, фиг. 1, 2
cf. 1914. Belemnites (Megabelus) tolli П а в л о в .  Юрские и меловые Cephalopoda 

Северной Сибири, стр. 14, табл. 1, фиг. 4а, 6, в.
cf. 1962. Passaloteuthis tolli В о р о н е ц .  Стратиграфия и головоногие моллюски 

юрских и нижнемеловых отложений Лено-Анабарского района, стр. 91, табл. 56, 
фиг. 1—5; табл. 57, фиг. 1; табл. 58, фиг. 4, 6.

М а т е р и а л .  Два почти полных экземпляра и много обломков 
различных частей ростров с корродированной поверхностью.,

О п и с а н и е .  Ростры средней величины, имеют субцилиндриче
ское очертание. В нижней части ростры суживаются, причем острие 
несколько приближено к спинной стороне. У начала альвеолы ростр 
также сужен. Спинная и брюшная стороны почти прямые, уплощен
ные. У спинной стороны проходят две бороздки, слабо заметные 
вследствие плохой сохранности ростров. Поперечное сечение у начала 
альвеолы почти округлое, в нижней части ростра — овальное, сжатое 
с боков. Альвеола занимает почти % длины ростра, овально-кониче
ской формы.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Общая длина ростра . 93 (664) 103 (572)
Дорзовентральный диа
метр у начала альвеолы 14 (100) 18 (100)
Латеральный диаметр у
начала алъевеолы . . 12 (85) 15 (83)
Длина постальвеоляр
ной части . . . .5 0  (36) ( —

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По субци
линдрическим очертаниям ростров, овальному поперечному сечению в 
нижней части ростра наши экземпляры имеют сходство с Passaloteu- 
this tolli P a v l o w .  Плохая сохранность ростров, слабая выраженность 
на них бороздок заставляют воспользоваться открытой номенклатурой 
и ограничиться приближенным определением.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Амурская железная дорога, западнее 
ст. Ульручьи. Сборы Ю. М. Логинова, 1958 г. (точка 514); 3. Д. Мо
скаленко, 1961 г. (точка 68); Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка 2).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас Северной Сибири.

Подсемейство Cylindroteuthinae N а е f, 1922 
Род Cylindroteuthis B a y l e ,  1878 

Cylindroteuthis sp. indet.
Табл. I, фиг. 3

М а т е р и а л .  Два экземпляра, один из них — нижняя концевая 
часть ростра, другой— почти целый экземпляр.

Оп и с а н и е .  Ростр небольших размеров, узкий, цилиндрический, 
к нижней части постепенно суживается. Спинная и брюшная стороны 
слабо выпуклые. Осевая линия приближена к брюшной стороне. Попе
речное сечение округлое, немного сдавленное в спинно-брюшном на
правлении. Положение альвеолы установить трудно. Вдоль всего ро
стра на брюшной стороне проходит глубокая бороздка. Окончание ее 
установить также трудно, так как верхние части ростров не сохрани
лись. Все указанные выше признаки позволяют отнести описанные ро
стры к роду Cylindroteuthis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Устье р. Большой Невер. Сборы 
А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 23).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки рода Cylindroteuthis известны из 
верхнеюрских отложений Европейской части СССР, Северной и Во
сточной Сибири, островов Европейского сектора Арктики, Гренландии,. 
Северной Америки. ^

Класс Bivalvia. Моллюски двустворчатые 
Отряд Taxodonta. Рядозубые 

Подотряд Palaeotaxodonta (Ctenodonta)
Надсемейство Nuculacea 

Семейство Nuculidae O r b i g n y ,  1844 
Род Nucula L a m a r c k ,  1799 

Nucula cf. hammeri D e f r a n c e  
Табл. I, фиг. 4

cf. 1858. Nucula hammeri Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 313, табл. 43, фиг. 7—12.

М а т е р и а л .  Одно ядро небольших размеров.
О п и с а н и е .  Ядро имеет овально-треугольные очертания; длина 

его 11 мм, высота достигает 6,5 мм. Макушки округленные, соприка
сающиеся друг с другом. Замочный край прямой, несколько скошен
ный и несет два ряда зубов. Передний край слегка оттянут и округло1 
переходит в выпуклый нижний и почти прямой задний край створки. 
Луночка узкая, щелеподобная. Наружная поверхность ядра гладкая.:

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме 
раковины, скошенному замочному краю наш экземпляр близок к Nu
cula hammeri D е f г. Однако не совсем удовлетворительная сохран
ность, отсутствие раковинного слоя не позволяют произвести более
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точное определение. От близкой Nucula hausmanni R о erne г (1836, 
табл. 6, фиг. 12) отличается более скошенным замочным краем и ме
нее расширенным задним концом створки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемка на Амурской железной дороге в 
районе тоннеля, западнее ст. Ульручьи. Сборы П. П. Емельянова, 
1959 г. (точка 1512).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Nucula hammeri D е f г. описа
ны из тоар-ааленских отложений Западной Европы.

Подотряд Neotaxodonta (Pseudoctenodonta)
Семейство Parallelodontidae Da l i ,  1893 

Род Parallelodoti M e e k  et W o r t h e n ,  1866 
(Macrodon L у c e 11, 1845)

Parallelodoti sp. indet.
Табл. I, фиг. 5, 6

Ма т е р и а л .  Два ядра правой и левой створок, на одном частично 
сохранилась раковина.

О п и с а н и е .  Ядра удлиненные, овально-четырехугольных очер
таний. Передний край округлен, задний косо срезан и имеет неболь
шую выемку, которая обусловливает ушкообразное удлинение. Замоч
ный край прямой. Поверхность ядра и раковины покрыта резкими 
концентрическими линиями нарастания. На одной из створок видны 
еле заметные радиальные струйки. Замка не сохранилось. По внеш
ним признакам экземпляры, вероятно, принадлежат роду Parallelodoti.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . . . .  18,5 15,0
Высота . . . .  Ю,0 (0,54) 9,0 (0,60)

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемка на Амурской железной дороге. 
Сборы А. И. Савченко, 1960 г. (точка 78).

Р а с п р о с т р а н е н и е  рода .  *Девон — юра всех частей света.

Отряд Anisomyaria. Неравномускульные 
Семейство Aviculopectinidae E t h e r i d g e ,  1906 

Род Arctotis B o d y l e v s k y ,  1960 
Arctotis matchaensis ( P e t r o v a )

Табл. I, фиг. 7—13
1953. Eumorphotis marchaensis П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фаутна морских 

мезозойских отложений Северной Сибири, стр. 40, табл. 4, фиг. 1—4.

М а т е р и а л .  25 экземпляров. Из них десять полностью сохранив
шихся левых створок. Остальные — ядра, обломки и отпечатки в алев
ролитах и сланцах различных створок, но больше левых.

Оп и с а н и е .  Раковина тонкая, косо-овальная, неравностворчатая, 
небольших размеров. Левые створки выпуклые, с прямым задним и 
выпуклым передним и нижним краями. Замочный край прямой, со сла
бо выдающимися над ним макушками. Ушки неравные, переднее 
меньше заднего, сливающегося со створкой. Под задним ушком на не
которых экземплярах выемка. Поверхность створок покрыта 27—35 
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прямыми ребрами, веерообразно расходящимися от макушки. Ребра 
скругленные, узкие на периферии. Межреберные пространства либо 
равны ребрам, либо несколько уже их. В межреберных промежутках 
наблюдаются тонкие ребра второго порядка. Вся створка покрыта 
также тонкими концентрическими струйками, которые в местах пере
сечения радиальных ребер образуют узелки, придавая ребрам чешуй
чатый вид.

Правая створка неравносторонняя, слабо выпуклая, длина ее 
11 мм, высота 9,5 мм. Передний, нижний и задний края очерчены 
скругло-выпуклой кривой линией. Ушки неравные. Заднее ушко тре
угольное, сливается со створкой. Переднее ушко узкое, изогнутое в ви
де складки, отделенное от створки глубоким биссусным вырезом. 
Створка покрыта 27 радиальными ребрами, не доходящими до ма
кушки. Концентрическая скульптура не сохранилась.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . . .  25 16 11 11 10 6 6,5
Высота . . .  27 (1,08) 16 (1,00) 13 (1,17) 10 (0,90) 11 (1,10) 6 (1,00) 7 (1,08)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме 
раковины, скульптуре, характеру ушек и размерам наши экземпляры 
имеют полное сходство с Arctotis marchaensis ( Pet r . ) .  От близкого 
вида Arctotis tabagensis ( Pe t r . )  отличается более грубой радиаль
ной скульптурой и меньшими ушками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рейновская желе'зная дорога; 24 км и 
29 км. Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Arctotis marchaensis известны 
■из верхнего лейаса Северной Сибири.

Arctotis cf. marchaensis ( P e t r o v a )
Табл. I, фиг. 14

cf. 1953. Eumorphotis marchaensis П е т р о в а .  В кн.: Стратиграфия и фауна мор
ских мезозойских отложений Северной Сибири, стр. 40, табл. 4, фиг. 1—4.

М а т е р и а л .  Один отпечаток правой створки на породе.
О п и с а н и е .  Створка почти плоская, макушка выдается над за

мочным краем. Ушки неравные. Переднее ушко узкое, складкообраз
ное, заднее треугольное, почти сливающееся со створкой. Поверхность 
покрыта 30 радиальными ребрами, пересекающимися со слабо замет
ными концентрическими струйками и линиями разрастания. В местах 
пересечения образуются узелки.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . 17,5
Высота . 16,0

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По харак
теру скульптуры, общей форме створки наш экземпляр блйзок к Arcto
tis marchaensis. Однако не совсем удовлетворительная сохранность 
формы позволяет отнести1 его к данному виду лишь со знаком cf.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Невер. Сборы 
Г. И. Степанова, 1958'г. (точка 1139А).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Arctotis marchaensis известны 
из верхнего лейаса Северной Сибири.
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Arctotis ex gr. lenaensis ( L a h u s e n )
Табл. I, фиг. 15—18

М а т е р и а л .  Четыре внутренних ядра: два из них — ядра левых 
створок, два других — правых. Все ядра деформированы.

О п и с а н и е .  Левая створка выпуклая, длина 50 мм, высота до
стигает 43 мм. Вследствие деформированное™ ядер форму установить 
трудно, скорее всего она округлая. Замочный край почти прямой. Уш
ки обломаны. На одном экземпляре сохранился лишь обломок заднего 
ушка. Поверхность ядер гладкая, кое-где видны слабые радиальные 
ребра. Замочный аппарат не сохранился.

Ядра правых створок слабо выпуклые, длина 55 мм, высота до
стигает 45 мм. Передний край округлый. Ушки неравные. Переднее 
ушко узкое и отделено глубокой биссусной складкой от створки. Зад
нее ушко большое, отделяется от створки слабой вдавленностью. Ядра 
гладкие. Кое-где еле заметны радиальные ребра.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Наличие 
большого заднего ушка, форма раковины, крупные ее размеры позво
ляют отнести эти экземпляры к группе Arctotis lenaensis L a h. Ука
занный вид отличается от предыдущего большими размерами, формой 
раковины, наличием большого заднего ушка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Усть-Стрелка (слияние рек Шилки и Ар- 
гуни). Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г. (точка 1392).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Arctotis lenaensis (L a h.) извест
ны из ааленских отложений Северной Сибири и из более высоких го
ризонтов средней юры совместно с остатками Inoceramus retrorsus 
Ke y s .  Таким образом, можно говорить о распространении этого вида 
в пределах всей средней юры.

Род Monotis Вг о п п ,  1830 
(Entomonotis M a r w i c k ,  4935)

Тип рода — Pectinites salinarius S c h l o t h e i m  (1820) из верх
него триаса Северных Альп.

Раковина равно- или неравностворчатая, округлая или косооваль
ная. Скульптура правой и левой створок одинаковая, представлена 
радиальными ребрами. Замочный край длинный. Маленькое биссус- 
ное ушко правой створки расположено косо по отношению к замочно
му краю и отделено от створки глубоким желобком и выемкой. Зад
нее ушко обычно обособлено, но иногда сливается с общей поверхно
стью створки. На левой створке впереди макушки замочный край об
разует синус. Остатки рода Monotis распространены в верхнетриасо
вых отложениях Северного Кавказа, Крыма, Памира, Арктики, севе
ро-востока Сибири, Охотского побережья, Приморского края, Индии, 
Японии, Новой Зеландии, Индонезии, Северной и Южной Америки, 
Западной Европы, в нижней юре Северо-Востока СССР. Впервые 
встречены нами в средней юре Дальнего Востока.

Monotis sp. - indet. I 
Табл. II, фиг. 1—3

Ма т е р и а л .  Три экземпляра, два из них ядра правых створок, 
третий — ядро с двумя створками. Все формы деформированы.

О п и с а н и е .  Левая створка косо-овальных очертаний, вследствие 
деформации сдавленная, однако можно предполагать ее значитель- 
152



ную выпуклость. Длина 15 мм, высота равна 13 мм. Поверхность 
створки покрыта 18 ребрами, радиально расходящимися от макушки. 
Ребра резко выраженные, округлые. Межреберные промежутки не
сколько шире ребер или равны им. В межреберных промежутках вид
ны тонкие ребра второго порядка, которые появляются на некотором 
расстоянии от макушки.

Правые створки плоские, округлых очертаний, несколько скошены. 
Примакушечная часть более выпуклая по сравнению с остальной 
створкой. Макушка не выступает над прямым замочным краем. Бис- 
сусное ушко длинное, имеющее форму свернутой складки. Оно отде
лено от переднего края глубокой выемкой. Заднее ушко треугольной 
формы, почти сливающееся со створкой. Поверхность створок покры
та 22—25 ребрами, веерообразно расходящимися от макушки. Ребра 
округлые, более широкие в нижней части, постепенно утолщаются в 
сторону макушки. Межреберные промежутки меньше толщины ребер. 
В них видны тонкие ребра второго порядка. На створках видны 
3—4 грубые концентрические морщины нарастания.

О б о с н о в а н и е  о п р е д е л е н и я .  По характеру скульптуры 
наши формы похожи на верхнетриасовые Monotis jakutica T e l l e r  
(1886, стр. 124, табл. 17, фиг. 16—18). Однако они отличаются от этого 
вида наличием длинного биссусного ушка, меньшим количеством 
главных ребер, а также меньшей вздутостью левых створок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  17 км Рейновской железной дороги. Сбо
ры А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 1204).

Monotis sp. indet. II »
Табл .1, фиг. 19—22

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра. Два — ядра левых створок, 
один — отпечаток левой створки и одно ядро с двумя створками. На 
ядрах кое-где сохранились участки тонкой раковины. Все ядра дефор
мированы.

Оп и с а н и е .  Левые створки выпуклые, косо-овальных очертаний, 
небольших размеров, с длиной, превышающей высоту. Заднее ушко 
почти сливается с поверхностью створки, которая покрыта тонкими, 
веерообразно расходящимися от макушки ребрами. Всего насчитыва
ется от 15 до 30 ребер. Их можно подразделить на более толстые 
ребра первого порядка и более тонкие ребра второго порядка, не дости
гающие макушки. Видны также концентрические линии нарастания, 
которые придают раковине чешуйчатость. Правая створка плоская, 
маленькая, с большим длинным биссусным ушком, завернутым внутрь 
в виде складки. Оно отделено от створки щелевидной биссусной выем
кой.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . 18 17,5 13,5
Высота . 14 (0,71) 13 (0,74) 9 (0,69)

О б о с н о в а н и е  о п р е д е л е н и я .  Экземпляры имеют близкое 
сходство с Monotis scutiformis W i t t e n b u r g  (1910, стр. 68, табл. 5, 
фиг. 9—13). Отличие заключается в большей выпуклости левых ство
рок у описанных форм, наличии очень длинного биссусного ушка и 
меньшем количестве ребер.

От Monotis jakutica T e l l e r  (1886, стр. 124, табл. 17, фиг. 16—18) 
отличается характером скульптуры, длинным биссусным ушком, косо
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овальными очертаниями раковины. Эти же признаки отличают описы
ваемые экземпляры от выделенного выше Monotis sp. indet. I.

Наличие длинного биссусного ушка и более короткого замочного 
края отличает формы Monotis sp. indet. I и Monotis sp. indet. II от 
триасовых представителей рода Monotis. Недостаточная сохранность 
материала и его небольшое количество не позволяют точнее разобрать
ся в этом вопросе. Поэтому пока мы оставляем эти формы принадле
жащими роду Monotis, как к наиболее близкому.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Большой Невер, у пос. Леспром
хоз. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка 40).

Род Meleagrinella W h i t f i e l d ,  1885 
(Echinotis M a r w i c k ,  1935)

Meleagrinella umaltensis ( K r i m h o l z )
Табл. II, фиг. 4—11

1939. Pseudomonotis umaltensis К р ы м г о л ь ц .  Материалы по геологии Буреин- 
■ского бассейна, стр. 14, табл. 1, фиг. 4—И.

М а т е р и а л .  24 экземпляра. В основном это ядра и отпечатки ле
вых створок, заключенные в мелкозернистом песчанике.

О п и с а н и е .  Левые створки выпуклые, округло-овальных очерта
ний, при высоте большей, чем длина. Нижний, передний и задний края 
округлые. Ушки неравные. Заднее ушко больше переднего, треуголь
ной формы. Макушка округлая, выдающаяся за прямой замочный 
край. Поверхность ядер покрыта слабо выраженными радиальными 
ребрами, веер'ообразно расходящимися от макушки, и тонкими концен
трическими линиями. Кроме того, видны 4—8 резко выраженных бо
лее грубых концентрических линий нарастания. Чаще же поверхность 
ядер гладкая. Число ребер на ядрах достигает 18. Межреберные про
межутки в два раза шире самих ребер. Правая створка (фиг. 11, 
справа) слабо выпуклая, округлых очертаний, почти плоская, высота 
9 мм, длина равна 10 мм. Наибольшая выпуклость створки находится 
в районе макушки. Дугообразно изогнутый нижний край плавно пере
ходит в передний и задний края, которые изогнуты слабее. Макушка 
маленькая, не переходящая за прямой замойный край. Ушки нерав
ные. Переднее ушко узкое, длинное, складкообразной формы и отделе
но от створки бороздкообразным углублением, меньше заднего. Зад
нее ушко треугольной формы, маленькое, постепенно сливающееся 
со створкой. Наружная поверхность ядра гладкая, сохранившая лишь 
следы двух — трех глубоких концентрических линий нарастания.

Р а з м е р ы  левых створок (в мм):
Длина 12 10 9 9 8 7 5 4 3,5
Высота 13(1,08) 12(1,2) 11,5(1,27) 11,1 (22) 9 (1,12) 9 (1,18) 6 (1,2) 5 (1,22) 4,5 (1,28)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем 
вышеописанным признакам экземпляры имеют полное сходство с Me
leagrinella umaltensis ( Kr i mh. ) .  От близкой формы Meleagrinella 
echinata ( S mi t h )  описываемый вид отличается меньшей скошенно
стью раковины, более тонкими радиальными ребрами, наличием 4—8 
резко выраженных грубых концентрических линий нарастания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Осежины, бассейн р. Боль
шой Невер, выемка на Амурской железной дороге (на отрезке 
ст. Большой Невер — Ковали). Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точ- 
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ки 1562в, 1523, 1555); Ю. М. Логинова, 1959 г. (точка 1096);
А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 26,94 км).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Meleagrinella umaltensis К г i m h. 
описаны из бат-келловейских отложений реки Бурей.

Meleagrinella cf. umaltensis (К г i m h о 1 z)
Табл. II, фиг. 12—14

cf. 1939. Рseudomonotis umaltensis К р ы м г о л ь ц .  Материалы по геологии Бу- 
реинского бассейна, стр. 14, табл. 1, фиг. 4— 11.

М а т е р и а л .  Два ядра и один отпечаток левых створок.
О п и с а н и е .  Ядра округленные, несколько скошенные, выпук

лые, длина 16 мм, высота равна 15 мм. Ушки не сохранились. Замоч
ный край прямой. На поверхности ядер видны радиальные ребра пер
вого и второго порядка, веерообразно расходящиеся от макушки, а 
также две — четыре грубые концентрические линии нарастания. Видны 
также тонкие, еле заметные концентрические штрихи. Количество ре
бер сосчитать невозможно.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По харак
теру скульптуры, общей форме раковины наши экземпляры близки к 
Meleagrinella umaltensis ( Kr i mh . ) .  Неудовлетворительная сохран
ность материала позволяет произвести определение только со зна
ком cf.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Осежины, бассейн р. Боль
шой Невер. Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 165); 3. Д. Моска
ленко, 1960—1961 гг. (точки 4533а и 2026)'.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Meleagrinella cf. umaltensis 
встречены в отложениях усманковской свиты Верхнего Приамурьщ

Meleagrinella sp. (cf. elegans M ii n s t e.r)
"^абл. II, фиг. 15, 16

Ма т е р и а л .  Два ядра левых створок, заключенных в мелкозер
нистом песчанике.

О п и с а н и е .  Ядра косо-овальных очертаний, выпуклые, длина 
10 мм, высота равна 12 мм. Ушки неравные. Треугольное переднее 
ушко меньше вытянутого в длину заднего. Макушка округленная, сла
бо выступающая над прямым замочным краем. Поверхность ядер по-- 
крыта радиальными ребрами двух порядков, а также тонкими концен
трическими штрихами нарастания. Межреберные промежутки меньше 
толщины ребер или равны им. Сосчитать общее количество ребер не
возможно. ,

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По харак
теру скульптуры, общей форме раковины экземпляры имеют сходство 
,с Meleagrinella elegans (М u n s t.) (Goldfuss, 1836, табл. 117, фиг. 8). 
Неудовлетворительная сохранность не позволяет произвести более точ
ного определения. От вышеописанной Meleagrinella umaltensis 
( Kr i mh . )  отличается меньшими размерами, большей скошенностью 
раковины, более тонкой радиальной ребристостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левобережье р. Большой Невер (левый 
берег пади Солонцовая). Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 1514а).

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Остатки Meleagrinella elegans ( M u n 
s t e r )  известны из байосских отложений Западной Европы.
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Род Oxytoma Me e k ,  1864 
Oxytoma cf. kobayashii H a у a m i 

Табл. II, фиг. 17, 18
cf. 1959. Oxytoma kobayashii H a у a m i. Lower liassic lamellibranch fauna of the 

Higashinagano formation in West Japan, стр. 49, табл. V, фиг. 15— 17.

Ма т е р и а л .  Два экземпляра. Ядро и отпечаток левых створок.
О п и с а н и е .  Левая створка косо-овальных очертаний, выпуклая, 

небольших размеров, длина 11 мм, высота равна 7,5 мм. Замочный 
край прямой, довольно длинный, сег^Слабо выступающей над ним 
округлой макушкой, несколько загнутой внутрь. Ушки неравные. Пе
реднее ушко маленькое, треугольной формы. Заднее ушко клиновид
ной формы, вытянуто в длину, с биссусным вырезом. Поверхность от
печатка покрыта радиальными ребрами первого и второго порядков. 
Ребра первого порядка округлые, более толстые, начинаются от. вер
шины макушки. Тонкие ребра второго порядка появляются н^ некото
ром расстоянии от макушки. Межреберные промежутки в два раза 
шире самих ребер.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем вы
шеописанным признакам эти формы близки к Oxytoma kobayashii 
H a y  a m i (1959-, стр. 49, табл. V, фиг. 15—17). Неудовлетворительная 
сохранность не позволяет произвести более точного определения.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Цангины (место слияния рек 
Шилки и Аргуни). Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г. (точка 2066).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Oxytoma kobayashii Н а у a m i 
описаны из верхней части нижнего лейаса Японии.

Oxytoma cf. miinsteri ( Go l d  f.)
Табл. II, фиг. 19, 20

cf. 1834. Avicula miinsteri G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, стр. 123, табл. 118, 
фиг. 2.

cf. 1850. Avicula miinsteri M о г г i s et L y c e t t .  Mollusca of the Great Oolite, 
стр. 129, табл. 14, фиг. 6.

cf. 1874. Avicula miinsteri D u m o r t i e r .  Etudes paleontologiques deports jurassi- 
ques du bassin du Rhone, стр. 183, табл. 40, фиг. 10, 11.

cf. 1898. Pseudomonotis miinsteri B e n e  eke .  Beitrage zur Kenntniss des Jura, 
стр. 25, табл. 1, фиг. 2.

cf. 1898.A v icu la  miinsteri G r e p p i n. Description des fossiles du Bajocien supe- 
rieur, стр. 113, табл. 9, фиг. 10; табл. 12, фиг. 4.

cf. 1961. Oxytoma miinsteri С и б и р я к о в  а. Среднеюрская фауна моллюсков 
Большого Балхана, стр. 72, табл. 8, фиг. 16, 17.

М а т е р и а л .  Два экземпляра. Один — обломок ядра верхней ча
сти левой створки с частично сохранившейся раковиной, другой — от
печаток нижней части левой створки.

О п и с а н и е .  Створка, по-видимому, косо-овальных очертаний, 
выпуклая, средних размеров. Макушка округленная, слабо выступаю
щая над прямым замочным краем, несколько загнутая внутрь. Ушки 
обломаны. Сохранилась только небольшая часть заднего ушка. По
верхность створки покрыта ребрами трех порядков. Ребра первого по
рядка округленные, резкие, веерообразно расходящиеся от макушки, 
дугообразно изгибающиеся вогнутостью в сторону переднего края. 
Ребра второго порядка более тонкие, от макушки изгибаются так же, 
как и первые. Межреберные промежутки в два — три раза шире глав
ных ребер, в них наблюдаются тонкие ребра третьего порядка. Из-за
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неполной сохранности экземпляров сосчитать общее количество ребер 
на створке не представляется возможным.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По харак
теру скульптуры, косо-овальным очертаниям раковины наши экземпля
ры близки к Oxytoma miinsteri G о 1 d f. (182f4, стр. 123, табл. 118, 
фиг. 2). Неудовлетворительная сохранность материала не позволяет 
произвести более точного определения.

От вышеописанной Oxytoma cf. kobayashii Н а у a m i они отлича
ются наличием ребер трех порядков и большими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Оз. Дугино. Сборы П. П. Емельянова, 
1958 г. (точка 1547в). Верховья р. Шилки. Сборы Э. А. Портнягина, 
1960 г. (точка 449ф).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Oxytoma miinsteri G о 1 d f. из
вестны из нижнеюрских отложений ФРГ. Дюмортье (Dumortier, 1874, 
стр. 183) описывает этот вид из раннеюрских отложений Франции.

Семейство Aucellidae F i s c h e r ,  1887 
Род Aucella K e y s e r l i n g ,  1846 
Aucella sp. (cf. bronni R о u i 11 e r)

Табл. II, фиг. 21, 22
М а т е р и а л .  Два экземпляра. Оба — внутренние ядра левых ство

рок.
О п и с а н и е .  Левая створка продолговато-овальных очертаний, 

скошенная, выпуклая. Макушка небольшая, слабо выдающаяся над 
замочным краем, несколько загнутая внутрь. На обоих экземплярах 
можно видеть заднее крылообразное ушко. Переднее ушко не сохра
нилось совсем. Поверхность ядер покрыта резко выраженными концен
трическими линиями нарастания и очень тонкими, заметными только 
при повороте ядра, радиальными струйками. В нижней части створки 
(фиг. 21) заметны бугорки, образованные от пересечения радиальной 
и концентрической скульптур.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Продолгова
то-овальная скошенная форма, наличие резких концентрических линий 
нарастания и радиальных струек, наличие крыловидного заднего ушка 
позволяют отнести эти формы к роду Aucella. Из-за плохой сохранно
сти материала нельзя произвести точного видового определения. По 
характеру скульптуры и форме раковины они похожи на Aucella bronni 
R о u i 1 1 е г (Лагузен, 1888, стр. 6, табл. 1, фиг. 1—11).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Ускали. Сборы 3. Д. Моска
ленко, 1961 г. (точка А).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Aucella bronni R o u i l l e r  из
вестны из келловея — Оксфорда Европейской части СССР.

Семейство Bakewellidae Ki n g ,  1850 
Род Isognomon S o l a n d e r  in H u m p h r y ,  1786

Isognomon isognomonoides ( S t a h l )
Табл. II, фиг. 23—26

1824. Perna isognomonoides S t a h l .  Wiirtembergs landwirtsch. Korrespondenzblatt, 
табл. 66, фиг. 25.

1905. Perna isognomonoides В e n e c k e. Die Versteinerungen der Eisenerzformation, 
стр. 144, табл. 9, фиг. 1—4.
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Ма т е р и а л .  Четыре экземпляра. Два — внутренние отпечатки 
правой и левой створок, два других — ядра правой и левой створок.

О п и с а н и е .  Раковина митилоидной формы, равностворчатая, 
умеренно выпуклая. Передний и задний края слабо выгнутые, округло 
соединяющиеся с выпуклым нижним краем. Макушка смотрит вперед, 
конечная, заостренная. Замочный край прямой, без зубов. Задний край 
оттянут в виде крыловидного расширения. Поверхность створок покры
та концентрическими валиками, равномерно расположенными и тесно 
сближенными на переднем крае. Валики повторяют контуры створок, 
обрываясь на крыловидном расширении. На внутреннем ядре левой 
створки (фиг. 25а) частично сохранился отпечаток связки, состоящий 
из бороздок, разделенных более узкими, чем бороздки, углублениями.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина .2 0  13 19 11
Высота . 27 (1,35) 25 (1,92) 23 (1,21) 17 (1,54)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По мити
лоидной форме, характеру скульптуры и связке экземпляры имеют 
полное сходство с Perna isognomonoides S t a h l .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  17 кМ Рейновской железной дороги. 
В районе пос. Леспромхоз. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точки 
24, 25).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В ааленских отложениях ФРГ.

Isognomon cf. isognomonoides ( S t a h l )
Табл. II, фиг. 27—30

Ма т е р и а л .  Четыре экземпляра; три из них — ядра с частично 
сохранившейся раковиной, один — гипсовый слепок с отпечатка левой: 
створки.

О п и с а н и е .  Створки митилоидной формы, умеренно выпуклые. 
Линия наибольшей выпуклости расположена в центральной части 
створки. По краям створки становятся слабо выпуклыми. Слабо вы
пуклые, почти параллельные передний и задний края округло перехо
дят в дугообразный нижний край. Имеется расширение крыловидной 
формы. Макушка конечная, заостренная, несколько наклоненная впе
ред. Поверхность ядер почти гладкая, кое-где видны слабо выражен
ные концентрические валики. На участке, где сохранилась раковина, 
концентрические валики расположены равномерно. На замочном крае 
видна частично сохранившаяся связка.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . . 19, 0 17,0 14,0
Высота . 32, 0 (1,68) 26,5 (1,56) 27,0 (1,92)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме 
раковины, характеру скульптуры, размерам описанные экземпляры 
близки к Isognomon isognomonoides S t a h l .  Отличием от. типичного 
вида является слабая выпуклость переднего и заднего краев. Эти от
личия и неудовлетворительная сохранность не позволяют определить 
формы точнее, чем со знаком cf.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рейновская железная дорога. Сборы 
П. П. Емельянова, 1959 г. (точка 1531а). Водораздел рек Осежина и 
Ангарич. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г. (точки 665 и 665А).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В ааленских отложениях ФРГ.
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Isognomon freidini S i b i г j а к о v a sp. nov. *

Табл. II, фиг. 31—34; табл. Ill, фиг. 1—18

Типовой экземпляр — табл. II, фиг. 31
М а т е р и а л .  174 экземпляра. Из них 49>.ядер левых створок,. 

47 ядер правых створок, 57 ядер обеих створок с частично сохранив
шейся раковиной, 21 обломок и отпечаток раковин и ядер.

О п и с а н и е .  Раковина митилоидной формы, равностворчатая, от 
слабо выпуклой до умеренно выпуклой. Передний и задний края слабо 
выпуклые и округло переходят в дугообразный нижний край. Замоч
ный край прямой. Задний край обейх створок оттянут в виде крыло- 
видного расширения.

Макушка конечная, наклоненная вперед. Поверхность створок по
крыта правильно' расположенными концентрическими валиками нара
стания. Валики резко выступающие, округленные, повторяют очертания 
створок. В средней части створки они дугообразные, обращенные вы
пуклостью в сторону нижнего края. При переходе на крыловидное 
расширение они распрямляются и обрываются. На молодых экземпля
рах концентрические валики расположены ближе друг к другу и бо
лее узкие. На взрослых они грубее, реже расставлены, иногда пере
ходят в концентрические складки. Замочный край несет связку, кото
рая состоит из коротких бороздок и ямочек между ними.

Р а з м е р ы  (в мм) >
Голотип

Длина . 42
Высота . 22

Правые створки

Длина 28 28 25 19 20 19 18 14 11
Высота 45 (1,60) 42(1,90) 40(1,80) 36(1,89) 2(1,80) 31 (1,63) 30(1,66) 23(1,67) 21(1,90)

Левые створки
Длина . 30 30 29 26 24
Высота . 55 (1,83) 48 (1,60) 47 (1,62) 44 (1,69) 40 (1,66)
Длина . . . 22 24 22 21 22
Высота . . . . 37 (1,68) 36 (1,50) 35 (1,59) 34 (1,54) 34 (1,54)
Длина . . . 19,5 18 21 20 21
Высота . . . . 33,5(1,71) 33 (1,83) 32 (1,52) 30 (1,42) 30 (1,42)
Длина . . . 19 15 14 12
Высота . . . . 29 (1,52) 27 (1,8) 23 (1,64) 20 (1,66)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в ид а .  Наиболее близким к на
шим формам видом является Isognomon isognomonoides S t a h l ,  от ко
торого новый вид отличается более праъильно расположенными концен
трическими валиками, выпуклостью переднего и заднего краев створок, 
меньшей выпуклостью раковины, более оттянутой и загнутой макушкой, 
короткими связочными бороздками и меньшими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рейновская железная дорога. Сборы 
П. П. Емельянова, 1958—1959 гг. (точки 1529в, 1531 д, 1531з); 
А. И. Фрейдина, 1960 г. (точки 1204, 1204/4, 24, 73 км)\ Л. В. Сибиря- 
ковой, 1961 г. (точки 24а, 41).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вероятно, среднеюрские отложения 
Верхнего Приамурья.

* Возможна принадлежность данного вида к роду Aguilerella С h a v а п. (Примеч.
ред.)
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Isognomon promytiloides A г к e 11 
Табл. Ill, фиг. 19—24; табл. IV, фиг. 1—3

1836. Perna mytiloides G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, стр. 98, табл. 107, фиг. 12.
1836. Perna mytiloides B r o n n .  Lethea Geognostica, стр. 345, табл. 19, фиг. 12a—с.
1915. Perna mytiloides K r e n k e l .  Die Kelloway-Fauna von Popilani in West- 

russland, стр. 294, табл. 26, фиг. 3.
1933. Isognomon promytiloides A rk  el l .  A monograph of British Corallian Lamelli- 

branchia, стр. 207, табл. 27, фиг. 2, 3.
1955. Isognomon promytiloides Г е р а с и м о в .  Руководящие ископаемые мезозоя 

центральных областей Европейской части СССР, ч. 1, стр. 101, табл. 17, фиг. 2, 3.

Ма т е р и а л .  14 экземпляров. В основном это разрозненные ядра 
правых и левых створок, иногда с частично сохранившейся раковиной, 
а также их обломки.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно ромбовидного очертания, 
слабо выпуклая, вытянутая в высоту. Передний и задний края слабо 
выпуклые, почти параллельные, округло переходят в выпуклый ниж
ний край. Замочный край слабо выпуклый, частично вогнутый. Связ
ка состоит из 9—12 глубоких ямок, разделенных валиками, которые 
по ширине меньше ямок. Створки раковин толстые, слоистые. Толщи
на раковинного слоя достигает 3 мм. Наружная поверхность покрыта 
слабо выступающими, неравномерно расположенными концентриче
скими морщинами нарастания.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 34 23 22 27 20
Высота . 62 (1,82) 52 (2,26) 39 (1,77) 38,2(1,52) 25 (1,25)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По ромбо
идальной форме раковины, вытянутой в высоту, скульптуре, характеру 
связки наши экземпляры имеют полное сходство с Isognomon promy
tiloides A r k e l l .  От описанных выше видов отличается неправильны
ми ромбовидными очертаниями створок и неравномерно расположен
ными морщинами нарастания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Амурская и Рейновская железные дороги. 
Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точки 1504д, 1504ф, 1533к) и
Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка 15).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Isognomon promytiloides изве
стны из келловей-оксфордских отложений Европейской части СССР, 
ФРГ, Англии.

Isognomon sp. indet.
Табл. IV, фиг. 4, 5

М а т е р и а л .  Два ядра левых створок с частично сохранившейся 
раковиной.

Оп и с а н и е .  Створки ромбоидальных очертаний, вытянуты в вы
соту, несколько суживаются книзу. Макушка закругленная, несколько 
загнутая внутрь. Замочный край косо спускается в сторону округлого 
и выпуклого нижнего края. На замочном крае видны отпечатки связки, 
состоящей из бугорков и ямок. Поверхность раковины покрыта слабо 
заметными морщинами нарастания.

По форме раковины, характеру скульптуры один из наших экзем
пляров имеет сходство с Isognomon promytiloides A r k e l l .  Неудовлет
ворительная сохранность, однако, не позволяет произвести точного 
видового определения.
160



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рейновская железная дорога. Сборы 
А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 24,73 км) и П. П. Емельянова, 1959 г. 
(точка 1504д) по Транссибирской магистрали.

Р а с п р о с т р  а н е н и е .  Остатки Isognomon встречены в средне- 
и верхнеюрских отложениях Верхнего Приамурь^.

Семейство Inoceramidae H e i n z ,  1932 
Род lnoceramus S o w e r b y  in P a r k i n s o n ,  1818

В настоящей работе объем рода lnoceramus принят как в спра>- 
вочнике «Основы палеонтологии» (1960). В последнее время 
3. В. Кошелкина, основываясь на строении замка иноцерамов, 
предложила разделить этот род на ряд самостоятельных родов и под
родов. Она выделяет Lenella gen. nov., Retroceramus gen. nov., Arctice- 
ramus gen. nov. Так как сохранность имеющегося у нас материала не
достаточно хорошая, и вследствие этого мы не можем наблюдать дета
ли строения замочного аппарата, объем рода lnoceramus принимает
ся нами в более широком смысле.

lnoceramus ambiguus Е i с h w а 1 d 
Табл. IV, фиг. 6—11

1871. lnoceramus ambiguus E i c h w a l d .  Geognostische-Paleontologische Bemerkun- 
gen Aleutischen Inseln, стр. 189, табл. 20, фиг. 1—3.

1937. lnoceramus ambiguus В о р о н е ц .  Представители родов Trigonia. и Inoce- 
ramus из юрских отложений Южно-Уссурийского края, стр. 19, табл. V, фиг. 5; табл. VI, 
фиг. 8.

1947. lnoceramus ambiguus П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм ископае
мой фауны СССР, т. VIII, стр. 126, табл. 13, фиг. 14а, в.

М а т е р и а л .  13 экземпляров. В основном это давленые ядра или 
их обломки, а также внутренние отпечатки. На некоторых ядрах сохра
нились участки раковины.

О п и с а н и е .  Ядра узко-овальные, вытянутые в длину, скошенные, 
умеренно выпуклые. Передний и задний края слабо выпуклые и плав
но переходят в округленный нижний край. Замочный край почти пря
мой, скошен в сторону заднего края. Место слияния замочного и зад-: 
него краев уплощено и оттянуто, образует крыловидное расширение. 
Макушка маленькая, слегка загнутая внутрь, возвышающаяся над за
мочным краем. Поверхность покрыта концентрическими ребрами. Реб-* 
ра резко выраженные, острые, разделенные широкими межреберными 
промежутками. Ширина промежутков увеличивается в направлении от 
макушки к нижнему краю. Концентрические ребра от переднего края 
направляются вниз и, круто изгибаясь, поднимаются к замочному 
краю, встречаясь с последним под прямым углом. Ребер насчитывается 
от 6 на меньшем экземпляре до 12 на большем.

Р а з м е р ы  (в мм) *:
Длина .2 2  23 11,5 10
Высота . 65 (2,95) 50 (2,17) 27 (2,34) 24 (2,40)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Ylo всем 
описанным выше признакам наши формы сходны с lnoceramus ambi
guus E i c h w a l d .  От близкого вида lnoceramus subambiguus Р с е -  
l i n c e v a  (Пчелинцева, 1962, стр. 57, табл. 11, фиг. 4, 5) они отлича

* Искажены вследствие деформации.
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ются более равномерным расположением концентрических ребер, сое
диняющихся с замочным краем под прямым углом (а не под тупым, 
как у Inoceramus subambiguus), большей вытянутостью створок в дли
ну и более узким крыловидным расширением.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район оз. Дугино. Сборы П. П. Емелья
нова, 1959 г. (точки 1547в, 1547г, 1547д); Л. В. Сибиряковой, 1959 г. 
(точка 4) в бассейне р. Таганка. Сборы А. И. Самусина, 1958 г. (точ
ка 1585).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тоарский — ааленский века Северо-Во
стока СССР, и Алеутских островов.

Inoceramus aff. ambiguus Е i с h w а 1 d 
Табл. IV, фиг. 12—18

М а т е р и а л .  11 экземпляров. Это ядра и отпечатки отдельных 
створок, на некоторых сохранились участки раковины.;

О п и с а н и е .  Ядра средних размеров, умеренно выпуклые, не
сколько скошенные. Макушки небольшие, слегка выдающиеся над за
мочным краем. Передний край прямой, округло переходит в выпуклый 
нижний край. Задний край слабо выпуклый, также округло соединяю
щийся с нижним краем и почти под прямым углом с замочным. При 
этом место слияния заднего края с замочным уплощено и образует 
расширение крыловидной формы, четко отграниченное от выпуклой 
макушечной части. Поверхность покрыта грубыми концентрическими 
ребрами, разделенными широкими межреберными промежутками.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем 
основным признакам экземпляры имеют сходство с Inoceramus ambi
guus Е i с h w а 1 d. Отличие заключается лишь в более узких и острых 
радиальных ребрах у наших форм, а также в более широких межре
берных пространствах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Таганки. Сборы А. И. Саму
сина, 1958 г. (точка 1585). К северу от ст. Керак. Сборы 3. Д. Моска
ленко, 1961 г. (точка 2059).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки типичных Inoceramus am
biguus E i c h w a l d  описаны из ааленских отложений Алеутских 
островов.

Inoceramus cf. retrorsus K e y s e r l i n g  
Табл. V, фиг. 1—7

cf. 1888.Inoceram us retrorsus L a h u s e n. Die Inoceramen-Schichten aus den 
Olenek und der Lena, стр. 3, табл. 1, фиг. 1.

cf. 1962. Retroceramus retrorsus К о ш е л к и н а .  Полевой атлас руководящих фаун 
юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 35, 
табл. 20, фиг. 2, 2а.

М а т е р и а л .  Семь экземпляров. В основном внутренние* ядра, на 
которых сохранились небольшие участки раковины.

О п и с а н и е .  Раковина неравносторонняя, слабо скошенная, вы
тянутая по линии наибольшей длины, умеренно выпуклая. Наиболь
шая выпуклость створок приближена к прямому переднему краю. За
мочный край также прямой, короткий и образует с передним краем 
угол равный 45°. Нижний край округленный. Макушки небольшие, 
округленные, повернутые вперед, очень слабо выступающие над за
мочным краем. Место слияния замочного края с задним оттянуто в
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виде небольшого крыловидного расширения. Поверхность створок по
крыта концентрическими ребрами. Они резкие, округленные, иногда 
дихотомирующие при приближении к переднему и заднему краям. 
Межреберные промежутки неглубокие, вогнутые,^плоские,- более широ
кие, чем ребра. Ширина промежутков увеличивается в нижней части 
и уменьшается в примакушечной.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Д лина..................... 50,0 23,0 46,0 44,0 26,5 26,5
В ы с о т а ................. 41,0(0,82) 20,0(0,86) 36,5(0,79) 32,0(0,72) 21,5(0,81) 21,0(0,81)
Ш ирина................. 30,5(0,61) 13,0(0,56) 23,0(0,5 ) 27,0(0,61) 20,0(0,75) 20,0(0,75)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Слабо ско
шенная раковина, наличие дихотомирующих на концах концентриче
ских ребер приближают описанные экземпляры к виду Inoceramus 
retrorsus Ke y s .  От Inoceramus ambiguus E i c h w. (1871, стр. 189, 
табл. 20, фиг. 1—3) отличаются большими размерами, меньшей ско
шенностью створок, дихотомирующими на концах ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район пос. Леспромхоз на Рейновской 
железнодорожной ветке. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка140). 
Левобережье р. Амазар, устье Шилки. Сборы Э. А. Портнягина, 
1961 г. (точки 449ф, 1571/2,9р).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Inoceramus retrorsus Ke ys ,  
описаны из ааленских отложений бассейнов рек Оленек и Лена. Од
нако остатки этого вида имеют более широкое распространение, от 
ааленского яруса до бата включительно.

Inoceramus ex gr. retrorsus K e y s e r l i n g
\

Табл. V, фиг. 8

М а т е р и а л .  Одно деформированное ядро правой створки.
О п и с а н и е .  Правая створка овальных очертаний, вытянутая в 

длину, слабо выпуклая, длина 30 мм, высота равна 28 мм и ширина 
20 мм. Передний и задний края почти прямые, округло переходящие 
в выпуклый нижний край. Место слияния переднего края с прямым за
мочным краем оттянуто в виде крыловидного уплощенного расшире
ния. Верхняя часть макушки обломана. Поверхность ядра правой 

, створки покрыта грубыми, округленными, концентрическими ребрами, 
иногда дихотомирующими при приближении к переднему и заднему 
краям. Межреберные промежутки широкие, плоские. Ширина проме
жутков увеличивается в направлении от макушки к нижнему краю. 
Ребра дугообразно изгибаются в зоне наибольшей выпуклости ство
рок, распрямляясь и утолщаясь на крыловидном расширении.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем ос
новным признакам экземпляр близок к Inoceramus retrorsus Ke ys .  
Меньшие размеры, несколько более широкое крыловидное расширение 
отличают его от типичной формы этого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз на Рейновской желез
нодорожной ветке. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Среднеюрские отложения Северной Си
бири, Якутии, Дальнего Востока.
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Inoceramus cf. lucifer E i c h w a l d  
Табл. V, фиг. 9

'cf. 1671. Inoceramus lucifer E i c h w a l d .  Geognostische-Palaeontologische Bemer- 
kungen Halbinsel Mangischlak. стр. 194, табл. 18, фиг. 5, 6.

М а т е р и а л .  Один отпечаток правой створки и гипсовый слепок 
*с него. Передний край обломан.

О п и с а н и е .  Раковина косо-овальных очертаний, слабо выпук
лая, вытянута в длину. Задний край слабо выпуклый, нижний округ
лый. Задний край пересекается с прямым замочным краем почти под 
прямым углом. Крыловидное расширение заднего края плоское, не
большое. Поверхность покрыта девятью концентрическими ребрами. 
Они редкие, округло-сглаженной формы. Межреберные промежутки 
в два раза шире ребер. В них видны более тонкие концентрические 
штрихи нарастания. Ребра дугообразно изогнуты и выпрямляются на 
крыловидном расширении.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Наличие де
вяти концентрических округленно-сглаженных ребер и более тонких 
штрихов нарастания между ними, косо-овальные очертания ракови
ны — все эти признаки приближают описанный экземпляр к виду Ino
ceramus lucifer E i c h w .  От вышеописанных Inoceramus ambiguus 
Е i с h w. и In. cf. retrorsus Ke ys ,  он отличается характером скульп
туры, косо-овальными очертаниями раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Водораздел рек Осежина и Ангарич. 
Сборы З. Д..Москаленко, 1961 г. (точка 665).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Inoceramus lucifer E i c h w .  из
вестны из ааленских отложений Алеутских островов, Северо-Востока 
СССР и Дальнего Востока.

Inoceramus sp. (cf. eximius E i c h w a l d )
Tабл. V, фиг. 10, 11

Ма т е р и а л .  Два экземпляра. Один — отпечаток левой створки, 
другой — давленое ядро с двумя створками. Определение может быть 
сделано весьма приближенно.

О п и с а н и е .  Раковина умеренно выпуклая, небольших размеров, 
несколько скошена. Макушка округленная, слабо загнута внутрь и 
смещена в сторону почти прямого переднего края. Задний край слабо 
выпуклый и соединяется с прямым замочным краем под углом, близ
ким к прямому. Крыловидное расширение маленькое, треугольной 
формы, уплощенное. Нижний край округлый. Поверхность покрыта 
резкими концентрическими ребрами. Межреберные промежутки шире 
самих ребер.

О б о с н о в а н и е  о п р е д е л е н и я . .  По характеру скульптуры, 
форме раковины описанные экземпляры имеют сходство, с Inoceramus 
eximius E i c h w a l d  (1871, стр. 192, табл. 19, фиг. 3, 4). Отличие за
ключается в более плоской раковине у наших экземпляров и меньшей 
ширине межреберных промежутков.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  К северу от ст. Керак. Сборы* 3. Д. Мо
скаленко, 1961 г. (точка 2059). Правый берег реки Малый Невер. Сбо
ры А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 1101).

Р а с п р о с т р  а н е н и е .  Остатки Inoceramus eximius E i c h w .  
эписаны из тоар-ааленских отложений Аляски, Северо-Востока СССР 
4 Дальнего Востока.
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Семейство Pectinidae L a m a r c k ,  1801 
Род Entolium Me e k ,  1864 

Entolium sp. indet.

Табл. V, фиг. 12—14 >-

М а т е р и а л .  Три экземпляра, два — обломки правых створок,, 
третий — внутренний отпечаток макушечной части правой створки.

О п и с а н и е .  Створки слабо выпуклые, округлой формы. Наи
большая выпуклость приурочена к макушечной части. Боковые сторо
ны дугообразной формы. Несколько выше половины высоты створки 
очертание боковых краев становится слабо вогнутым. Замочный: 
край тупоугольный. Ушки небольшие, равновеликие, треугольной фор
мы, сходящиеся у макушки под тупым углом. Оба ушка отграничены 
от створки бороздкообразными углублениями. Биссусного выреза не 
наблюдается. Наружная поверхность створок покрыта концентриче
скими линиями нарастания, которые переходят на ушки.

Р а з м е р ы  (мм):

Длина . , . . 60,0 33,0
Высота . . . 67,5(1,12) 37,0(1,12)

О б о с н о в а н и е  о п р е д е л е н и я .  По форме раковины, характе
ру скульптуры, размерам наши формы имеют некоторое сходство с 
Entolium demissum P h i l l i p s  (1828, табл. 6, фиг. 5). Однако недо
статочно удовлетворительная сохранность материала не позволяет про
извести видовое определение.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн рек Осежина и Ангарич. Сбо
ры 3. Д. Москаленко, 1961 г. (точка 2Q58).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки раковин рода Entolium распро
странены в юрских отложениях Крыма, Кавказа, Туркмении, Западной. 
Европы, Африки и Северной Америки.

Род Variamussium S a c c o ,  1897 1

Variamussium sp. (cf. personatum Z i e t e n )

Табл. VI, фиг. 1

М а т е р и а л .  Одно внутреннее ядро правой створки, заключенное 
в мелкозернистом песчанике.

О п и с а н и е .  Ядро небольших размеров, слабо выпуклое, длина 
9 мм, высота равна 10 мм. Передний, задний и нижний края очерчены- 
дугообразной формы кривой линией. Макушка очень маленькая, сла
бо выступающая. Сохранилась лишь небольшая часть переднего ушка. 
Поверхность ядра покрыта тринадцатью радиальными ребрами. Ребра 
веерообразно расходятся от макушки, расширяясь книзу. Межребер
ные промежутки узкие, бороздчатой формы.

О б о с н о в а н и е  о п р е д е л е н и я .  По форме раковины, харак
теру скульптуры на ядрах наши формы похожи на Variamussium per
sonatum ( Z i e t e n )  (1830, стр. 68, табл. 52, фиг. 2). Однако неудовлет
ворительная сохранность нашей формы не позволяет, произвести более 
точное видовое определение.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Амазар, ниже устья р. Бу
лей. Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г. (точка 01305).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Variamussium personatum изве
стны из тоарских, байосских отложений Донбасса, Большого и Малого 
Кавказа. Вне СССР — аален и байос Западной Европы, Южной Аме
рики и Северной Африки.

Род Chlamys B o l t e n  in R o d i n  g, 1798 

Chlamys cf. dewalquei О p p e 1 var. jurensis R i c h e  - 

Табл. VI, фиг. 2—4
cf. 1936. Chlamys dewalquei О p p e 1 var. jurensis D e c h a s e a u x .  Pectinides juras- 

siques, табл. 1, фиг. 6; табл. 2, фиг. 3.

Ма т е р и а л .  Три экземпляра, два из них — ядра правых створок 
с частично сохранившейся раковиной, третий — отпечаток правой 
створки, заключенный в алевролите.

Оп и с а н и е .  Правая створка округлых очертаний, слабо выпук
лая, небольших размеров, высота несколько превышает длину. Сторо
ны примакушечного треугольника почти прямые или слабо вогнутые. 
Нижний край округлый. Макушка округленная, на конце слегка за
гнута внутрь, очень слабо выступает над замочным краем. Ушки не
равные. Переднее ушко больше заднего, имеет глубокий биссусный вы
рез. Наружная поверхность покрыта 17—22 радиальными ребрами, 
веерообразно расходящимися от макушки. Между ними иногда встре
чаются более тонкие ребра второго порядка, начинающиеся чуть ни
же макушки. Главные ребра резкие, округленные, более широкие в 
нижней части створки. Межреберные промежутки глубокие, равны ши
рине ребер или несколько меньше. Кроме того, видны четыре грубые 
концентрические морщины нарастания и множество мелких тонких 
концентрических линий, которые образуют полосчатость межреберных 
промежутков и зазубренность радиальных ребер. Скульптура ушек не 
сохранилась.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . 17 13
Высота . 19 (1,11) 16 (1,23)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем ха
рактерным признакам описанные формы близки к указанному варие- 
тету (Dechaseaux, 1936, табл. 2, фиг. 3). Отличием являются лишь не
сколько меньшие размеры наших форм, что и заставляет отнести их к 
данному вариетету со знаком cf. От типичных форм Chlamys dewalquei 
О р р. (Dechaseaux, 1936, табл. 1, фиг. 5, 7) описанные экземпляры от
личаются не только меньшими размерами, но и более расширенной 
нижней частью раковины, а также несколько иным характером скуль
птуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз на 17 км Рейновской 
железнодорожной ветки. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка 24); 
сборы А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 24,73 км).

Р а с п р о с т р а  не  н и е. Остатки Chlamys dewalquei О р р. var. 
jurensis R i.c h е описаны из нижнебайосских отложений Франции.
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Chlamys cf. operculiformis (G a b b)

Табл. VI, фиг. 5, 6

cf. 1871. Chlamys operculiformis E i c h w a 1 d. Geognostische-Paleontologische Be- 
merkungen Halbinsel Mangischlak, стр. 132, табл. (9, фиг. 5, 6.

М а т е р и а л .  Два отпечатка левых створок, заключенных в алев
ролите.

О п и с а н и е. Левая створка овальных очертаний, слабо выпук
лая, высота заметно превышает длину. Стороны примакушечного тре
угольника слабо вогнутые, нижний край округленный, дугообразный. 
.Макушка маленькая, слабо выступающая над замочным краем. Ушки 
неравные, треугольной формы. Переднее несколько больше заднего. 
Биссусный вырез неглубокий. Поверхность покрыта многочисленными, 
очень тонкими, прямыми ребрами, веерообразно расходящимися от 
макушки. Среди них наблюдаются ребра второго порядка, которые на
чинаются на некотором расстоянии от макушки. Видну также слабо 
заметные тонкие концентрические линии нарастания.

Р а з м е р ы  (в мм):

Длина . 10,5 7,0
Высота . 16,5(1,57) 9,7(1,38)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Наши эк
земпляры по характеру скульптуры, форме раковины, размерам име
ют большое сходство с Pecten operculiformis (Eichwald, 1871, стр. 199, 
табл. 19, фиг. 5, 6). Неудовлетворительная сохранность форм вынуж
дает ограничиться приближенным определением.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз, 17 км Рейновской же
лезнодорожной ветки. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точки 24 и 
24а).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Chlamys operculiformis G a b b 
■описаны Эйхвальдом из ааленских отложений Аляски.

Chlamys cf. textoria S c h l o t h e i m  

Табл. VI, фиг. 7

М а т е р и а л .  Одно деформированное ядро правой створки, за
ключенное в тонкозернистом песчанике.

О п и с а н и е .  Очертания створки округленно-овальные, несколько 
вытянутые в высоту. Нижний край округленный. Задний край почти 
прямой. Сохранилось только одно заднее ушко треугольной формы. 
Поверхность покрыта тонкими радиальными ребрами двух порядков, 
которые пересекаются концентрическими струйками. В местах пере
сечения на радиальных ребрах образуются маленькие бугорки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Цангины. Сборы Э. А. Порт- 
нягина, 1959 г. (точка 2066).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Chlamys textoria S c h l o t h e i m  
известны из нижнего лейаса Дальнего Востока и Верхоянья, верхнего 
аалена Кавказа, вне СССР — из лейаса ФРГ, Бельгии, Франции и 
Италии.
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Род Camptonectes Me e k ,  1864 
Camptonectes lens (S о w e r b y) 

Табл. VI, фиг. 8—17
1818. Pecten lens S o w e r b y .  Mineral Conchologie, стр. 3, табл. 205, фиг. 2, 3.
1836. Pecten lens G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, стр. 49, табл. 92, фиг. 3.
1836. Pecten lens R o e m e r .  Die Versteinerungen des Norddeutschen Oolithen- 

Gebirges, стр. 70, табл. 3, фиг. 17.
1853. Pecten lens M o r r i s  and L у c e 11. Mollusca from the Great Oolite, стр. 11, 

табл. 2, фиг. 1.
1858. Pecten lens Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 354, табл. 44, фиг. 12.
1883. Pecten lens Л а г у з е н .  Юрские образования Рязанской губернии, стр. 23, 

табл. 2, фиг. 1, 2.
1905. Pecten lens B e n e c k e .  Die Versteinerungen der Eisenerzformation, стр. 99, 

табл. 3, фиг. 10.
1917. Pecten lens Б о р и с я к  и И в а н о в .  Pelecypoda юрских отложений Европей

ской России, стр. 19, табл. 1, фиг. 3, 6, 7, 9, 11.
1926. Pecten lens S t a e s c h e .  Pectiniden des Schwabischen Jura, стр. 76, табл. 2, 

фиг. 8.
1955. Camptonectes lens Г е р а с и м о в .  Руководящие ископаемые мезозоя цен

тральных областей Европейской части СССР, стр. 116, табл. 26, фиг. 1—3.
1961. Camptonectes lens С и б и р я к о в а. Среднеюрская фауна моллюсков Боль

шого Балхана, стр. 91, табл. 11, фиг. 12, 13.

Ма т е р и а л .  36 экземпляров. В основном это ядра и отпечатки 
раковин, часто деформированные. На некоторых ядрах участками со
хранилась раковина.

Оп и с а н и е .  Раковина косо-овальных очертаний, умеренно выпук
лая, при длине, несколько превышающей высоту вследствие деформа
ции. Левая створка более выпуклая, чем правая, с округленным ниж
ним краем. Передняя часть примакушечного треугольника вогнутая, 
задняя почти прямая. Ушки неравные, переднее больше заднего. Бис- 
сусный вырез глубокий. Макушки маленькие, заостренные на конце, 
не выступающие над замочным краем.

Правая створка слабо выпуклая, с округленным нижним концом. 
Передний край более вогнут, чем на левой створке; задний почти пря
мой, слабо вогнутый в примакушечной части. Макушка маленькая, 
также не выступающая над замочным краем. Ушки неравные. Перед
нее больше заднего. Биссусный вырез глубокий.

Поверхность обеих створок покрыта радиальными тонкими ребра
ми. Они изгибаются от срединной линии в сторону боковых сторон и 
дихотомируют. Видны также тонкие концентрические линии нараста
ния, среди которых выделяются 3—4 более грубых, резко выраженных. 
В местах пересечения радиальных и концентрических элементов обра
зуются точечные углубления и вся скульптура приобретает вид тонкой 
сетки. Оба ушка покрыты концентрически-листовой скульптурой.

Р а з м е р ы  (в мм) :

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По округ
лой форме раковины, при длине, несколько превышающей высоту, на
личию сетчатой скульптуры, характеру ушек описываемые экземпляры 
имеют полное сходство с Camptonectes lens (S ow.). От близкой формы 
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Длина
Высота

Правые створки
56 55 51 41,5
43 (0,76) 47 (0,85) 45 (0,88) 37,0(0,89)

51 41,5

Длина
Высота

Левые створки 
. . . 34 20,0
, . . 20 (0,58). 18,5(0,62)



Camptonectes annulatum (Sow .) (1818, стр. 3, табл. 205, фиг. 2, 3) она 
отличается отсутствием резко выраженных концентрических линий.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз в районе 17 км Рей- 
новской железнодорожной ветки. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. 
(точки 25, 24, 24а); П. П. Емельянова, 1959 г. (точка 1531д); А. И. Фрей- 
дина, 1960 г. (точки- 1204, 1204/4). Бассейн р. Ангарич. Сборы 3. Д. Мос
каленко, 1961 г. (точка 16).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Camptonectes lens известны из от
ложений от аалена по Оксфорд ФРГ, Франции, Англии, Швейца
рии, Индии, Австралии и Африки. В СССР — от аалена до Оксфорда 
Европейской части, Западной Туркмении, Мангышлака, Кавказа, Кры
ма и Дальнего Востока. Типовой экземпляр Pecten lens S о w. описан 
из «Forest marble» (верхний байос — нижний бат) Англии.

Camptonectes cf. lens ( S o w e r  by)
Табл. VII, фиг. 1, 2 

Синонимика приведена выше
М а т е р и а л .  Семь экземпляров. В основном это внутренние ядра 

и отпечатки правых створок.
Оп и с а н и е .  Правая створка косо-овальных очертаний, слаба 

выпуклая, длина 33 мм, высота равна 29,5 мм. Вогнутый передний 
край и почти прямой задний округло переходят в дугообразный ниж
ний край. Ушки неравные. Переднее ушко больше заднего, имеющего 
глубокий биссусный вырез. Макушка маленькая, не выдающаяся над 
замочным краем. Поверхность покрыта тонкими концентрическими ли
ниями нарастания и радиальными штрихами, которые более слабо 
выражены вследствие неудовлетворительной сохранности описываемых 
форм. Ушки покрыты только концентрическими линиями нарастания, 
находящими друг на друга и образующими подобие наслаивающихся 
чешуек.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме 
раковины, характеру скульптуры наши экземпляры близки к Campto
nectes lens Sow.  Отличие заключается лишь в более слабо выражен
ной радиальной скульптуре, что нужно отнести к неудовлетворительной 
сохранности имеющегося материала.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз на 17 км Рейновской 
железной дороги. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка 24); 
А. И. Фрейдина, 1960 г. (точки 1204, 1204/4); П. П. Емельянова, 1959 г. 
(точка 1531д).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Camptonectes lens (S о w.) встре
чаются в среднеюрских и верхнеюрских отложениях СССР, Западной 
Европы, Индии, Австралии и Африки.

Род Lyssochlamys S a c c o ,  1897 

Lyssochlamys sp. indet.

Табл. VII, фиг. 3, 4

М а т е р и а л .  Три экземпляра, два из них ядра правых створок,, 
один — отпечаток правой створки.

Оп и с а н и е .  Правая створка небольших размеров, слабо выпук
лая. Наибольшая выпуклость приурочена к макушечной части. Макуш
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ка небольшая, не выступающая над коротким замочным краем. Перед
ний край примакушечного треугольника слегка вогнутый, задний поч
ти прямой. Оба они округло переходят в дугообразный нижний край.

Ушки неравные, переднее больше треугольного заднего. Оттянутое 
переднее ушко имеет глубокий биссусный вырез. Поверхность створки 
почти совершенно гладкая. Слабо заметные на ней концентрические 
линии нарастания четко и резко выражены на переднем ушке. Кроме 
того, переднее ушко покрыто радиальными ребрышками.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . 18,0 9,0
Высота . 21,5(1,19) 8,0 (0,77)

По форме раковины и характеру скульптуры наши формы, несо
мненно, должны быть отнесены к роду Lyssochlamys. Недостаточное 
количество и сохранность материала не позволяют произвести выделе
ние вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз, Рейновская железно
дорожная ветка. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка 24) и 
А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 1204).

Семейство Limidae O r b i g n y ,  1847 

Род Lima B r u g u i e r e ,  1792 

Lima sp.

Табл. VII, фиг. 5—7

Ма т е р и а л .  Три экземпляра, два из них ядра правых створок, 
одно — ядро левой створки. На ядрах небольшими участками сохрани
лась раковина.

Оп и с а н и е .  Раковина косо-овальной формы, умеренно выпук
лая. Макушки небольшие, загнутые внутрь и выступающие над замоч
ным краем. Передний край сильнее вогнутый, чем задний. Нижний 
край округлый. Ушки небольшие, слабо развитые. Вдоль заднего края 
от макушки книзу проходит неглубокая вдавленность. Поверхность 
ядер покрыта плохо заметными радиальными ребрами. Ребра тонкие 
в верхней части, постепенно расширяются книзу, веерообразно расхо
дясь от макушки. На левой створке их насчитывается до 20 штук. За
метны также концентрические линии нарастания. Неудовлетворитель
ная сохранность материала, однако, не позволяет произвести определе
ния до вида.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина 
Высота

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз на 17 км Рейновской 
железнодорожной ветки. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка 24) 
и П. П. Емельянова, 1959 г. (точка 1531Е).
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Семейство Plicatulidae Сох,  1952 
Род Plicatula L a m a r c k ,  1811

у
Подрод Harpax P a r k i n s o n ,  1811 

Plicatula (Harpax) cf. spinosus S о w e r b у 
Табл. VII, фиг. 8—14

cf. 1836. Harpax spinosa G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, стр. 106, табл. 107, 
фиг. 1.

cf. 1837. Harpax spinosa S o  w e г by. Mineral Conchologie, стр. 290, табл. 245.
cf. 1858. Harpax spinosa Q u e n s t e d t .  Der Jura, стр. 149, табл. 18, фиг. 27, 28.
cf. 1860. Harpax spinosa D e s l o n g c h a m p s .  Essai sur les Plicatules fossiles des 

terrains du Calvados, стр. 45, табл. X, фиг. 24—37.

М а т е р и а л .  Семь экземпляров. Это ядра и отпечатки в основ
ном правых створок, заключенные в алевролите.

Оп и с а н и е .  Створки имеют форму овала, вытянутого в высоту, 
слабо выпуклые, небольшие. Макушка маленькая, округленная, почти 
центральная. На внутренних ядрах видны два кардинальных и два бо
ковых зуба. Они широко расставлены и наклонно расположены друг 
к другу. Поверхность покрыта правильно расположенными концентри
ческими линиями нарастания. На некоторых экземплярах видны точеч
ные углубления (межреберные промежуточные следы прикрепления 
шипов).

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме 
раковины, характеру скульптуры и строению замка описываемые эк
земпляры ближе всего подходят к виду Harpax spinosus Sow.  (Des
longchamps, 1860, стр. 45, табл. X, фиг. 24—37). Отличие заключается 
лишь в несколько большей вытянутости описанных экземпляров. . От 
Harpax terquemi D e s l o n g c h a m p s  (1858, стр. 29, табл. 7, фиг. 11— 
15) отличается меньшими размерами, наличием шипов на раковине, не 
соприкасающимися под макушкой кардинальными зубами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Цангины, левый борт пади 
Большой Барангон. Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г. (точки 69, 1115, 
2066).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Harpax spinosus Sow.  встречены 
в СССР в среднелейасовых отложениях Северной Сибири, Забайкалья, 
вне СССР — в среднем лейасе Франции, ФРГ.

Семейство Ostreidae L a m a r c k ,  1818 
Род Liostrea D о u v i 11 ё, 1904 
Liostrea sandalina G о 1 d f u s s 

Табл. VII, фиг. 15—21, табл. VIII, фиг. 5—7
1835. Ostrea sandalina G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, стр. 21, табл. 79, фиг. 9.
1947. Liostrea sandalina П е т р о в а .  В кн.: Атлас руководящих форм ископае

мых фаун СССР, т. VIII, стр. 137, табл. 18, фиг. а—с.
1961. Liostrea sandalina С и б и р я к о в  а. Среднеюрская фауна моллюсков Боль

шого Балхана, стр. 99, табл. 13, фиг. 1—3.

Ма т е р и а л .  68 экземляров. В основном это ядра, заключенные 
в породе. Все они в той или иной степени деформированы.

Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров, неравностворчатая. 
Нижняя створка выпуклая, округлой формы. Верхняя створка упло
щенная, имеет скошенно-овальное очертание. Верхний край ее сужен. 
Примакушечная часть нижней створки несет площадку прирастания и
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поэтому изуродована. Макушки небольшие. Поверхность верхней створ
ки покрыта концентрическими линиями нарастания.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме 
раковин, концентрической скульптуре верхней створки, размерам эк
земпляры имеют полное сходство с Liostrea sandalina G о 1 d f. От 
Liostrea acuminata Sow.  (1818, табл. 135, фиг. 2) отличается меньши
ми размерами раковины, ее округлой формой, большей выпуклостью 
нижней створки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз, 17 км Рейновской же
лезнодорожной ветки. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка 41); 
А. И. Фрейдина, 1960 г. (точки 24,73. км, 1204); П. П. Емельянова, 
1959 г. (точки 1531 з, 1531 д ).

Liostrea irregularis ( M u n s t e r )
Табл. VII, фиг. 22—26

1836. Ostrea irregularis G о 1 d f u s s. Petrefacta Germaniae, стр. 26, табл. 79, фиг. 5.
1905. Ostrea irregularis B e n e c k e .  Die Versteinerungen des Eisenerzformation, 

стр. 158, табл. 12, фиг. И.

Ма т е р и а л .  Пять ядер нижних створок с частично сохранившейся 
на них раковиной.

Оп и с а н и е .  Нижняя створка выпуклая, от небольших до сред
них размеров, неправильных округло-овальных очертаний. Примаку- 
шечная часть несет довольно широкую площадку прикрепления и вслед
ствие этого искажена. Поверхность покрыта неправильно расположен
ными грубыми концентрическими линиями нарастания.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По непра
вильной форме раковины, характеру скульптуры и размерам наши эк
земпляры имеют полное сходство с Liostrea irregularis ( Mi i ns t . ) .  От 
Liostrea sandalina G о 1 d f. отличается неправильными округленно- 
овйльными очертаниями раковины, наличием беспорядочно располо
женных концентрических линий нарастания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз, 17 км Рейновской же
лезнодорожной ветки. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точки 24а, 
40); П. П. Емельянова, 1959 г. (точка 1531 г).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Liostrea irregularis М й n s t. 
встречены в тоар-ааленских отложениях ФРГ.

Liostrea sp. indet.
Табл. VIII, фиг. 1—4

Ма т е р и а л .  106 экземпляров. В основном это ядра и отпечатки 
с частично сохранившейся раковиной. Все они в той или иной степени 
деформированы.

Оп и с а н и е .  Ядра различных размеров, от маленьких до средних. 
Верхние створки плоские, округлые, с концентрическими линиями на
растания. Нижние створки выпуклые, с искаженной примакушечной 
частью, на которой видны различного размера площадки прикрепле
ния.

Среди остатков устриц есть формы, похожие на Liostrea sandalina 
G о 1 d f. и Liostrea irregularis M ii n s 1.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Леспромхоз, 17 км Рейновской же
лезнодорожной ветки. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точки 40, 25, 
24, 24а); П. П. Емельянова, 1959 г., (точки 1531з, 1531Д,Л531д, 1204, 
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1204/4, 1528з). Рейновская железная дорога. Сборы А. И. Фрейдина, 
1959—1960 гг. (точки 24,73 км, 24,3 км, 24,4 км). Бассейн рек Осежина 
и Ангарич. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г. (точки 666А, 111, 665).

Семейство Mytilidae F l e m i n g , - 1828 
Род Modiolus L a m a r c k ,  1799 

Modiolus czekanowskii L a h u s e n emend. К г i m h о 1 z
Табл. VIII, фиг. 8—25; табл. IX, фиг. 1—3

1886. Modiola czekanowskii L a h u s e n. Die Inoceramen-Schichten aus den Olenek 
und Lena, стр. 5, табл. 2, фиг. 2.

1937. Modiola czekanowskii В о р о н е ц .  Фауна морского мезозоя Буреинского бас
сейна, стр. 68, табл. 7, фиг. 58.

1939. Modiola czekanowskii К р ы м г о л ь ц .  Материалы по геологии Буреинского 
бассейна, стр. 23, табл. I, фиг. 12, 13.

М а т е р и а л .  228 экземпляров. Из них 28 экземпляров — рако
вины с двумя сомкнутыми створками, 113 — ядра правых створок с ча
стично сохранившейся раковиной, 87 — ядра левых створок.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальная, от небольших до 
средних размеров, умеренно-выпуклая. Замочный и нижний края поч
ти параллельны друг другу, прямые. Округлый задний конец раковины 
расширен и уплощен, передний несколько сужен. Макушка передняя. 
Наибольшая выпуклость створок расположена в направлении от маку
шек к заднему нижнему углу. Замочный край узкий и несет две неглу
бокие параллельные бороздки. При этом бороздки, более удаленные от 
края створки, короче. Отношение общей длины раковины к ширине 
в районе примакушечной части равно 1,7—1,8 у маленьких форм и до
стигает 2,6—2,8 у крупных.

Поверхность створок покрыта неравномерно расположенными тон
кими линиями нарастания. От макушки они направляются параллельно 
нижнему краю в сторону заднего конца. На нижнем конце они округ
лые и поворачивают в сторону переднего конца, проходя параллельно 
замочному краю. Среди тонких линий встречаются более резко высту
пающие, однако закономерности в их расположении также не наблю
дается.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Д л и н а ..................... 81 77 57 51 38 13
Высота . . . . .  30 (0,37) 28 (0,37) 20 (0,35) 8 (0,37) 80 (0,52) 7 (6,53)
Д л и н а ....................  45,0 29 42 40 30,5 41,0
В ы сота .................... 22,5(0,50) 10 (0,34) 17 (0,40) 16 (0,40) 14,5(0,46) 16,5 (0,401

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем 
характерным признакам: размерам раковины, скульптуре, отношению 
длины к высоте — экземпляры имеют полное сходство с Modiolus czeka
nowskii L a h u s е n emend. К г i m h о 1 z.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемки Рейцовской и Амурской железных 
дорог. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точки 1531, 1562в, 26 км,
504, 1561а); А. И. Фрейдина, 1959—1961 гг. (точки 1518, 1200, 50);
Г. И. Степанова, 1958 г. (точки 1542, 26 км); Л. В. Сибиряковой,
1961 г. (точки 23, 16). Кроме того, остатки Modiolus ex gr. czekanow
skii L a h. найдены в бассейне p. Большой Невер и в выемках Рейнов- 
ской и Амурской железных дорог (табл. IX, фиг. 9—11, 13, 14). Сборы 
Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точки 15, 18); П. П. Емельянова, 1958—
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1959 гг. (точки 1504д, 1575, 1948); А. И. Фрейдина, 1960 г. (точки 
1195а, 194а); 3. Д. Москаленко, 1960 г. (точки 2029, 2087).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат-келловейские отложения Северной 
Сибири, Буреинского бассейна.

Modiolus portnjagini S i b i r j a k o v a  sp. nov.
Табл. IX, фиг. 4—8 

Типовой экземпляр— табл. IX, фиг. 4
Ма т е р и а л .  Пять экземпляров, два из них — раковины левых 

створок, три — раковины правых створок. Все они заключены в мелко
зернистом песчанике.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, вытянутая в длину, 
умеренно выпуклая. Отношение общей длины раковины к высоте впри- 
макушечной части колеблется от 2,7 до 3.

Макушки передние. Нижний край несколько вогнут в средней ча
сти, длиннее прямого замочного края, который короче, чем у Modiolus 
czekanowskii L a h. Задний край очерчен дугообразной линией, несколь
ко скошенный. Передний конец раковины в 1,5—2 раза уже уплощен
ного и расширенного заднего.

От макушки в нижний задний угол створки проходит выпуклость 
наподобие киля. Килеобразная выпуклость отделяет более круто па
дающую переднюю нижнюю часть створки от пологой верхней части. 
Почти по середине передней нижней части проходит неглубокая вдав- 
ленность, начинающаяся от макушки и прослеживающаяся до середины 
нижнего края. Поверхность створок покрыта тонкими концентрически
ми линиями нарастания, которые идут параллельно переднему нижне- , 
му краю, затем плавно переходят в косо-округленный задний край и 
заканчиваются на замочном крае. Среди тонких линий выделяются 4—
6 концентрических бороздкообразных углублений.

Р а з м е р ы  (в мм):

Длина . 71,5 57,0 43,5 46
Высота .24,0(0 ,33) 20,5(0,35) 19,5(0,45) 15 (0,32)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  н о в о г о  в и д а .  От близкой 
формы Modiolus czekanowskii L a h. наши экземпляры отличаются бо
лее узким передним концом, наличием одной бороздки, проходящей 
вдоль замочного края, и иным характером скульптуры. На раковинах 
описанного вида присутствуют концейтрические бороздки. Кроме того, 
для него характерна килеподобная выпуклость.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район Усть-Стрелки. Сборы Э. А. Порт- 
нягина, 1959—1960 гг. (точки 1392 и 8/8).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Судя по тому, что остатки нового вида 
найдены в модиоловом горизонте совместно с Modiolus czekanowskii 
L а h., их возраст можно рассматривать как верхи средней юры — низы 
верхней юры.

Modiolus solenoides ( M o r r i s  et L y c e t t )
Табл. IX, фиг. 12, 15—21; табл. X, фиг. 1—6

1853. Mytilus solenoides M o r r i s  et L y c e t t .  Monograph of the Mollusca from 
the Great Oolite, стр. 38, табл. 4, фиг. 4.

1939. Modiola solenoides К р ы м г о л ь ц .  Материалы по геологии Буреинского бас
сейна, стр. 21, табл. I, фиг. 14, 15.
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М а т е р и а л .  61 экземпляр. В основном это ядра правых и левых 
створок. Реже встречаются раковины отдельных створок и еще реже 
ядра с двумя сомкнутыми створками.

Оп и с а н и е .  Раковина узкая, удлиненная, слабо выпуклая, сред
них размеров. Длина превышает ширину в районе макушки в 3,5— 
3,9 раза. Передний край слабо выпуклый, суженный, округленный. Зад
ний край уплощенный, расширенный, также округленный. Нижний 
край почти прямолинейный, слабо вогнут лишь в средней части. За
мочный край прямой и почти от средней своей части круто загибается 
книзу. Макушки небольшие, закругленные, передние отделены неглу
бокой вдавленностью от переднего края. Линия наибольшей выпукло
сти приурочена к осевой части раковины и проходит от макушек в зад
ний нижний угол. Она отделяет нижнюю часть створки от верхней за
мочной. Переход к замочному краю от осевой линии более крутой, чем 
к нижнему. Вдоль замочного края проходит узкая прямая бороздка, 
которая исчезает не доходя до заднего края. Между этой бороздкой и 
замочным краем видна вторая, более короткая и менее четкая бороздка. 
Поверхность покрыта тесно расположенными тонкими линиями нара
стания, которые бо;1ее резко выражены на нижней части створки. Эти 
линии пересекают бороздки и после этого исчезают на замочном крае. 
На задних концах раковин на некоторых формах видны еле заметные 
тонкие радиальные штрихи.

Р а з м е р ы  (в мм):
Д лина.....................  45,5 47,0 41,5 39 34,0 32,5
В ы с о т а ................. 13,5(0,29) 14t0 (0,29) 17,0(0,40) 16,0 (0,40) 11,5.(0,30) 15,5(0,47)
Д л и н а ....................  31,5 27,5 16,5
В ы сота .................... 12,5(0,39) 15,5(0,56) 8,0(0,40)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По удлинен
ной форме раковины, характеру скульптуры, отсутствию обособленного 
нижнего ушка, вогнутости нижнего края данные экземпляры имеют 
полное сходство с Modiolus solenoidps М о г г. et L у с. От Modiolus 
czekanowskii L a h. данный вид отличается меньшей вытянутостью 
в длину, вогнутостью нижнего края, более широкими замочным и зад
ним краями, а также характером скульптуры. От Modiolus portnjagini 
S i b i г. отличается меньшими размерами, менее широким замочным 
краем и характером скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Выемки вдоль Рейновской железной до
роги. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г.; Л. В. Сибиряковой, 1961 г.; 

ьА. И. Фрейдина, 1960 г.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ват — келловей Англии. В СССР — бас- 

келловейские отложения Буреинского бассейна.

Modiolus cf. strajeskianus О г b i g п у 
Табл. X, фиг. 8—10

М а т е р и а л .  Три экземпляра. Два ядра левых створок, одно из 
которых (табл. X, фиг. 10) сильно деформировано, а также ядро пра
вой створки.

О п и с а н и е .  Ядра удлиненные, умеренно выпуклые, средних раз
меров, длина 34,5 мм, высота равна 13 мм. Передний край округлый, 
уже расширенного заднего. Замочный край прямой и несет две парал
лельные бороздки, причем одна из них короче. Нижний край почти пря
мой, плавно переходящий в округлый задний. Макушки небольшие, пе
редние. Линия наибольшей выпуклости расположена почти в централь
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ной части створок и проходит в направлении от макушки к нижнему 
заднему углу. Эта линия, нерезко выраженная, делит створку на две 
части: нижнюю брюшную и замочную заднюю: Поверхность створок 
покрыта тесно расположенными тонкими линиями нарастания, среди 
которых встречаются более грубые. На замочной задней части наблю
даются слабо заметные радиальные линии. Их нерезкая выраженность, 
вероятно, может быть отнесена на счет неудовлетворительной сохран
ности материала. От Modiolus strajeskianus O r b i g n y  (1844, стр. 463, 
табл. 39, фиг. 22, 23) описанныЬ формы отличаются меньшими разме
рами и слабо выраженной радиальной скульптурой.

От Modiolus strajeskianus, описанного Равном (Ravn, 1912, стр. 467, 
табл. 33, фиг. 9) из верхнеоксфордских отложений, наши формы отли
чаются слабо выраженной радиальной скульптурой и несколько более 
широким задним концом раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Ускали. Сборы 3. Д. Моска
ленко, 1961 г. (точка 519).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Modiolus strajeskianus (О г Ь.) 
встречены в верхнеюрских отложениях Урала.

Modiolus bolodekensis V o r o n e t z  
Табл. X, фиг. 7

1938. Modiola bolodekensis В о р о н е ц .  Фауна верхнеюрских отложений Верхне
колымского края, стр. 24, табл. 5, фиг. 36.

I 1962. Modiola bolodekensis П ч е л и н ц е в а .  Стратиграфия и фауна пластинчато
жаберных Западного Приохотья, стр. 78, табл. 17, фиг. 4.

М а т е р и а л .  Одно ядро левой створки, на котором сохранился 
также замочный край левой створки.

Оп ис а ни е .  Ядро средних размеров, угловато-овальных очерта
ний, слабо выпуклое. Передний край округленный, более узкий, чем 
остальные части створки. Нижний край почти прямой, несколько высту
пающий впереди макушек. Макушки передние, обособленные, мелкие, 
загнутые внутрь. Вдоль верхнего края проходят связочные бороздки. 
От макушек к заднему нижнему концу створок идет нечетко выражен
ный округлый киль. Поверхность ядра покрыта тонкими концентриче
скими линиями нарастания, которые повторяют очертания створок. 
Радиальные ребрышки на экземпляре не видны, так как часть створки 
между замочным краем и килем сохранилась не полностью.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем 
основным признакам описываемые формы совпадают с Modiolus bolot 
dekensis Vo г. От описанных выше видов рода Modiolus наша форма 
отличается меньшей длиной раковины, несколько нависающими и за
гнутыми внутрь макушками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Ускали. Сборы 3. Д. Моска
ленко, 1961 г. (точка 2026).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнеюрские отложения Колымского 
края и Западного Приохотья.

Modiolus bolscheneverensis S i b i г j а к о v a sp. nov.
Табл. X, фиг. 11 —15 

Типовой экземпляр — табл. X, фиг. 14
Ма т е р и а л .  Шесть экземпляров. Четыре из них — ядра отдель

ных створок, два другие — раковины правой и левой створок, заклю
ченные в мелкозернистом песчанике.
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Оп и с а н и е .  Раковина плоская, от средних До крупных размеров, 
умеренно выпуклая, овально-уДлинёнНбй форМы. Отношение общей 
длины раковины к ширине в райойё Макушки равно 2,3 у Крупных 
форм, 1,7 у мелких. Передний край нескоДькб уже заднего. Оба они 
округленные, плавно переходят в нижний й заМочный края. Нижний 
край слабо вогнут в средней части. Замочный крдй прямой в передней 
части раковины, несколько выпуклый в средней. Параллельно замоч
ному краю проходят две связочные борозДйи, причем крайняя из них 
в два раза меньше внутренней. Линия наибольшей выпуклости спу
скается от макушки в нижний задний угол, разделяя створки на две 
почти равные части. Нижняя брюшНай часть более полого спускается 
от указанной линии, чем круто падающая задняя спинная. Нижняя 
брюшная часть створки отделена Линией наибольшей выпуклости на
подобие ушка, которое в средней части несёт небольшую радиальную 
вдавленность. Макушки небольшие, округленные, почти сливайэщиесй 
с передним краем. Поверхность створок покрыта резко выраженными, 
округленными, концентрическими линиями, которые повторяют очерта
ния створок. На заднем конце раковины эти линии более широкие, чем 
на нижнем и верхнем концах. Концентрические линии на замочном 
крае исчезают не пересекая бороздок.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 63,5 59,5 46,0 40,5 31,0
Высота . 24,5 (0,38) 25,5 (0,42) 22,0 (0,47) 20,5 (0,56) 18,0 (0,58)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  н о в о г о  в и д а .  Удлиненно
овальная форма раковины, наличие резко выраженных, правильно рас
положенных концентрических линий на поверхности створок, присут
ствие широкого модиолового ушка, почти равная ширина переднего и 
заднего концов .раковины отличают описанные формы от других пред
ставителей рода Modiolus.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Водораздел рек Малый Невер и Солон
цовая, выемки Рейновской и Амурской железных дорог. Сборы 
А. И. Фрейдина, 1960 г. (точки 49, 50); П. П. Емельянова, 1959 г. (соп
ка возле пос. Большой Невер); Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точ
ки 11, 23).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Modiolus bolscheneverensis встре
чены в отложениях модиолового горизонта, который по возрасту отно
сится к верхам средней — низам верхней юры.

Modiolus reinovensis S i b i r j a k o v a  sp. nov.
Табл. X, фиг. 16—23; табл. XI, фиг. 1 —12 

Типовой экземпляр — табл. X, фиг. 16
Ма т е р и а л .  116 экземпляров. В основном это ядра как разроз

ненных створок, так и сомкнутых. Реже встречаются тонкие раковины 
отдельных створок.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, овально-удлиненная, 
слабо скошенная, умеренно выпуклая, несколько суживающаяся на 
переднем и заднем концах. Нужно отметить также, что молодые осо
би менее вытянуты в длину, чем взрослые. Отношение длины раковины 
к ширине в районе макушки равно 3,3—3,5.

Нижний край почти прямой, слабо вогнутый в средней части. Зад
ний округленный конец раковины несколько Шире переднего. Замочный 
край прямой почти до середины общей дЛинЫ раковины, затем изгиба-
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ется под тупым углом, становится выпуклым и плавно переходит в ок
руглый задний край. Вдоль замочного края, повторяя его контуры, про
ходят две плоские бороздки. Место перегиба замочного края уплощено 
и оттянуто наподобие небольшого плоского ушка.

Макушки передние, небольшие, почти сливающиеся со створкой. 
Линия наибольшей выпуклости проходит от макушек в направлении 
заднего нижнего угла и делит створку на две части: нижнюю брюшную 
и заднюю замочную. Нижняя брюшная часть створки круто падает 
вниз от линии наибольшей выпуклости. Задняя замочная спускается 
более полого. Поверхность покрыта неправильно расположенными кон
центрическими линиями нарастания, повторяющими очертания ство
рок. Среди линий имеются очень тонкие и более широкие, резко выра
женные. Никакой закономерности в их расположении нет. На прямой 
части замочного края концентрические линии исчезают, не пересекая 
связочных бороздок.

Р а з м е р ы  (в мм) :
1 I ; 52,5 46,0 45,0 43,0 42,5 39,0 34,6
с( та 15,0(0,28) 14,0(0,30) 11,0(0,24) 12,0(0,27) 11,5(0,27) 11,5(0,32) 11,5(0,33)

Длина . 33,5 33,0 32 26 22
Высота . 13,0(0,39) 9,0(0,27) 11,0(0,34) 8,0(0,34) 8,0(0,36)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  н о в о г о  в и д а .  Несколько ско
шенная овально-удлиненная форма раковины, наличие спинного пло
ского ушка, суженность переднего и заднего концов раковины, нерав
номерный характер скульптуры отличает описанные нами формы ог 
других представителей рода Modiolus.

От вышеописанного вида Modiolus bolscheneverensis, они, кроме 
отмеченных особенностей, отличаются меньшими размерами, некото
рой скошенностью раковины, наличием спинного ушка, выпуклостью 
замочного края и иным характером скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Невер, выемки на 
Амурской железной дороге (между станциями Сковородино и Большой 
Невер) и Рейновской железной дороге. Сборы П. П. Емельянова, 
1959 г. (точка 1562в); А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 1200) и Л. В. Си- 
биряковой, 1961 г. (точки 8, 11, 23).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки нового вида встречены совместно 
с остатками Modiolus czekanowskii L a h. и Modiolus solenoides M о г г. 
et L у с. и, следовательно, имеют тот же. предел распространения — 
верхи средней — низы верхней юры.

Modiolus sp. indet.
Табл. XI, фиг. 13

Ма т е р и а л .  109 Экземпляров. В основном это обломки ядер и 
внутренних отпечатков, заключенные в различных песчаниках.

Оп и с а н и е .  Все описываемые остатки небольших или средних 
размеров, умеренно выпуклые. Среди них присутствуют как ядра с ши
рокими и плоскими, так и с суженными задними концами. У большин
ства форм задний конец фбломан. Макушки небольшие, передние. За
мочный край несет две сйабо выраженные бороздки. Поверхность ядер 
большей частью гладкая. На некоторых экземплярах поверхность по
крыта неравномерно расположенными линиями нарастания.

Общие очертания ядер, характер скульптуры позволяют отнести 
наши формы к роду Modiolus. Среди них есть формы, похожие как 
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на Modiolus czekanowskii L a h., так и на Modiolus solenoides M о г г. 
et L у с.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Невер и Ольдой. 
Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точки 1562в, 26 км, 16 км, 1533к, 
43); А. И. Фрейдина, 1960 г. (точки 1199, 1199/3, 25,9 км, 1200, 164, 
575); Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точки 8, 23).^

Род Arcomytilus A g a s s i z ,  1840 

Arcomytilus emeljanovi S i b i г j a k о v a sp. nov.

Табл. XI, фиг. 14—23 

Типовой экземпляр — табл. XI, фиг. 14
Ма т е р и а л .  36 экземпляров. В основном это ядра, обломки ядерг 

и отпечатки отдельных створок, на которых участками сохранилась 
тонкая раковина. Имеются две небольшие раковины с обеими сомкну
тыми створками. Все остатки в той или иной степени деформированы 
и заключены в алевролитах.

Оп и с а н и е .  Раковина плоская, небольших размеров, умеренно 
выпуклая, удлиненно-овальной формы, расширяющаяся к заднему кон
цу. Нижний край слабо вогнутый в средней части. Верхний край вы
пуклый. Оба они плавно переходят в округлый, несколько скошенный 
задний край. Макушка передняя, небольшая, округленная. Нижняя 
передняя уплощенная часть раковины отделена в виде ушка от всей 
остальной части неглубокой вдавленностью, направленной косо вниз 
от макушки. Линия наибольшей выпуклости проходит по середине 
створок. Поверхность покрыта равномерно расположенными дихото
мически ветвящимися ребрами. Ребра округленные, более тонкие в об
ласти макушки и более широкие на заднем конце раковины. Межре
берные промежутки в виде бороздок равны ширине ребер или несколь
ко уже. Кроме того, вся поверхность раковины покрыта пластинчаты
ми тонкими концентрическими линиями, среди которых встречаются 
и более грубые. В результате пересечения этих линий с ребрами по
следние приобретают зазубренность. Переднее ушко покрыто только 
концентрическими линиями, которые здесь становятся более резко 
выраженными.

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  н о в о г о  в и д а .  Удлиненно
овальная форма раковины, небольшие размеры, характер скульптуры — 
все эти признаки отличают эти формы от других представителей рода 
Arcomytilus. От Arcomytilus pectinatus Sow.  (1821, стр. 318, табл. 282  ̂
фиг. 1—5) экземпляры отличаются меньшими размерами, овально-уд
линенной формой раковины, округлым задним краем, более четко вы
раженным передним ушком, на котором не наблюдается радиальной 
скульптуры, более широкими межреберными промежутками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Большой Невер (в райо
не 17 км Рейновской железной дороги), водораздел рек Осежина и Ан- 
гарич. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точка 1531з); А. И. Фрейдина, 
1960 г. (точка 1204); Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точки 24а и 25а); 
3. Д. Москаленко, 1961 г. (точка 665).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки нового вида встречены совместно* 
с Tancredia subtilis Lah. ,  Т. oviformis L a h., Isocyprina shiuzhamensis 
H a j a m i из ааленских отложений Северной Сибири и байоса Японии.
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Отряд Schisodonta. Расщепленнозубые 
Семейство Trigoniidae L a m a r c k ,  1819 

Род Trigonia B r u g u e r e ,  1789 
Trigonia sp. (ex gr. castata S o w e r b y )

Табл. XI, фиг. 24, 25
М а т е р и а л .  Ядро и отпечатки левых створок в мелкозернистом 

песчанике.
Оп и с а н и е .  Судя по отпечаткам, раковина имела треугольную 

форму при небольших размерах. Передний край почти прямой, задний 
слегка оттянут, несколько скошен. Макушка небольшая, заостренная. 
От макушки к заднему нижнему углу спускается высокий киль, отде
ляющий арею от боковой стороны. Арея на обоих экземплярах сохра
нилась неполностью, по всей вероятности, она широкая, вытянутая 
в длину. Поверхность отпечатков покрыта 9—12 округлыми ребрами. 
Межреберные промежутки равны ширине ребер. Замок не сохранился.

О б о с н о в а н и е  о п р е д е л е н и я .  По характеру скульптуры на
ши экземпляры похожи на Trigonia costata Sow.  (1821, стр. 195, табл. 
85). Недостаточно хорошая сохранность материала не позволяет, од
нако, наблюдать ряд характерных признаков, присущих этому виду. 
Поэтому мы не можем отнести наши формы к виду Trigonia costata.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район Усть-Стрелки. Сборы Э. А. Порт- 
нягина, 1959 г. (точки 8/8 и 449).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Trigonia costata Sow.  известны 
из среднеюрских отложений Англии, Франции, ФРГ.

Отряд Heterodonta. Разнозубые 
Семейство Astartidae G r a y ,  1840 

Род Astarte S o w e r b y ,  1818 
A start е cf. voltzi R o e m e r  

Табл. XI, фиг. 26

М а т е р и а л .  Одно ядро правой створки.
Оп и с а н и е .  Ядро маленькое, округленно-четырехугольных очер

таний, умеренно выпуклое. Макушка небольшая, повернутая вперед. 
Передний и задний края дугообразной формы, нижний край слабо 
выпуклый. Линия наибольшей выпуклости створки проходит от макуш
ки в нижний задний угол. Замок не сохранился. Поверхность ядра по
крыта Ьемью концентрическими ребрами. Они резко выраженные, за
остренные. Межреберные промежутки или равны ширине ребер, или 
несколько меньше ее.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме 
раковины, выпуклости створки и наличию семи резких ребер, на по
верхности экземпляры похожи на Astarte voltzi R o e m e r  (Quenstedt, 
1858, стр. 313, табл. 43, фиг. 13—15). Отличие заключается в меньшем 
количестве радиальных ребер у наших форм, что можно отнести к не- 

* удовлетворительной сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Севернее ст. Керак. Сборы 3. Д. Моска

ленко, 1961 г. (точка 2058).
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Asiarte voltzi Ro e m.  известны 
из тоар-ааленских отложений Северного Кавказа, Европейской части ’ 
СССР и из верхнего лейаса ГДР и ФРГ.

Семейство Cyprinidae N. et A. A d a m s, 1858 
Род Cyprina L a m a r c k ,  1812̂

Cyprina syssolae K e y s e r i i n g  
Табл. XI, фиг. 27—33; табл. XII, фиг. 1—7

1846. Cyprina syssolae K e y s e r i i n g .  Wissenschaftliche Beobachtungen in das 
Petschora-Land, стр. 309, табл. 17, фиг. 17—22.

Ма т е р и а л .  59 экземпляров. В основном это внутренние ядра 
отдельных створок или отпечатки, очень редко встречаются ядра с дву
мя сомкнутыми створками. Есть экземпляры с сохранившейся ракови
ной.

Оп и с а н и е .  Раковина округленно-овальных очертаний, умеренно 
выпуклая, небольших размеров.

Макушки удлиненные, заостренные на конце, наклонены вперед 
и выступают над замочным краем. Передний край несколько оттянут, 
он округлый, выпуклый. Замочный край слабо выпуклый, короткий. 
Задний край слабо выпуклый, идет косо от макушки и округло пере
ходит в выпуклый нижний край. Замок левой створки представлен дву
мя кардинальными зубами, из которых передний имеет треугольную 
форму, а задний — скошенный, узкий. Между зубами располагается 
широкая ямка, в средней части которой проходит зубовидный гребень. 
Поверхность внутренних ядер и раковин покрыта концентрическими 
линиями и штрихами нарастания, неравномерно расположенными.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина 28,0 26,0 24,0 23,0 21,5 21,0
Высота 25,0(0,89) 21,0(0,80) 20,5(0,79) 18,0(0,78) 17,0(0,78) 15,0(0,71)
Длина 20,0 18,0
Высота 19,0(0,95) 12,0(0,66)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Строение 
замочного аппарата, размеры и форма раковины, характер скульпту
ры— все эти признаки позволяют отнести описанные экземпляры к ви
ду Cyprina syssolae Keys .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн рек Большой Невер и Ольдой. 
Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точки 1533к, 32,8 км, 1542, 1493,
1548); А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 56); Л. В. Сибиряковой, 1961 г. 
(точка 18а).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Cyprina syssolae Ke ys ,  описаны 
из оксфордских отложений Северной Сибири.

Cyprina sp. indet.
Табл. XII, фиг. 8—13

Ма т е р и а л .  62 экземпляра. В основном это внутренние ядра 
или отпечатки, большая часть которых в той или другой степени под
верглась деформации.

О й н с а н и е .  Ядра имеют овальную и округлую форму, от не
больших до средних размеров, умеренно выпуклые. Поверхность их по
крыта неправильно расположенными, слабо заметными концентриче-
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сними линиями нарастания. На некоторых формах виден замок. Он 
• состоит из двух кардинальных зубов и ямки между ними.

По форме раковины, строению замка и характеру скульптуры эк
земпляры следует отнести к роду Cyprina. Некоторые из них имеют 
сходство с Cyprina syssolae Keys .  Однако неудовлетворительная со
хранность материала не позволяет произвести видовое определейие.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн рек Большой Невер, Осежина, 
Разливная, Ковали. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точки 382, 1575А, 
26 км); А. И. Фрейдина, 1959—1960 гг. (точки 26 км, 34, 49); Л. В. Си- 
биряковой, 1961 г. (точка 18а) и 3. Д. Москаленко, 1961 г. (точки А, 
508, 2068).

Род AnisocarcLia M u n i e r - C h a l m a s ,  1863 
Anisocardia sp. indet. I 
Табл. XII, фиг. 14, 15

Ма т е р и а л .  Два экземпляра, один из которых представляет со
бой внутреннее ядро с двумя неплотно сомкнутыми створками, дру
гой— ядро с развернутыми створками, которые соприкасаются макуш
ками.

Оп и с а н и е .  Ядра имеют округленно-треугольные очертания, 
сильно вздутые, средних размеров, несколько усеченные сзади. Макуш
ки большие, заостренные на концах, повернуты вперед, несколько за
гнуты внутрь и выступают над коротким замочным краем. На поверх
ности ядер видны концентрические линии нарастания. По форме рако
вины, вздутости ее, загнутости макушек наши экземпляры имеют неко
торое сходство с Anisocardia laubei Ro l l .  (1913, стр. 199). Недостаточ
но хорошая сохранность описываемых форм не позволяет произвести 
точное видовое определение.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Невер. Сборы 
Г. И. Степанова, 1958 г. (точки 1542, 1548). ‘

Anisocardia sp. indet. II 
Табл. XII, фиг. 16—18

Ма т е р и а л .  Более 10 экземпляров. В основном это внутренние 
ядра отдельных створок. Реже встречаются раковинки отдельных ство
рок, заключенные в алевролитах.

Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров, вздутая, округло-тре
угольных очертаний. Передний и задний края слабо выпуклые, косо 
падают от макушки. Замочный край короткий. Нижний край очерчен 
слабо выпуклой, дугообразной линией. Макушки округлые, имеют поч
ти центральное положение, загнуты внутрь и нависают над замочным 
краем. Поверхность раковины покрыта тонкими концентрическими ли
ниями и штрихами нарастания, расположенными неравномерно. Эти ли
нии на нижней части створок становятся более резко выраженными и 
более грубыми. Замочного аппарата не видно ни на одном экземпляре. 
Перечисленные выше признаки отличают описываемые формы от всех 
других представителей рода Anisocardia.

Недостаточное количество материала, из-за чего невозможно 
выявить ряд признаков, не позволяет произвести выделение нового 
вида.
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Р а з м еры  (в мм):
Длина . 13 20
Высота . 10 (0,76) 19 (0,90)

М е с т о н а х о ж д е н и е .  24,73 км Рейновской железной дороги. 
Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Anisocardia sp. indet. II встречены 
в отложениях ошурковской свиты в Верхнем Приамурье.

Род Isocyprina R о е d е г, 1882 
Isocyprina shizuhamensis Н а у а гп i 

Табл. XII, фиг. 19—29
1959. Isocyprina shizuhamensis Н а у а ш i. Bajocien Pelecypods of the Aratozaki 

formation, crp. 67, табл. V, фиг. 29—31.

Ма т е р и а л .  55 экземпляров. Все они представлены внутренними 
ядрами и отпечатками, часто заключенными в алевролитах. На неко
торых ядрах сохранились участки раковины. Два экземпляра — рако
вины правых створок.

Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров, умеренно выпуклая, 
округлых очертаний. Раковинный слой очень хрупкий. Макушка неболь
шая, прозогирная, несколько сдвинутая вперед. Передний край в при- 
макушечной части вогнутый, затем он становится выпуклым. Задний 
край дугообразно выпуклый, нижний округленный. Замок правой створ
ки состоит из заднего кардинального зуба и переднего бокового зуба. 
Передний кардинальный зуб почти сливается с краем створки. Замок 
левой створки представлен передним боковым зубом и тонким скошен
ным задним. Передний кардинальный зуб отсутствует. Поверхность ра
ковины и ядер покрыта тонкими концентрическими струйками.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . . 20,5 19,0 17,0 13,5 12,0 9,5
Высота . . . 19,0 (0,92) 17,0 (0,89) 15,5 (0,91) 11,0 (0,81) 10,0 (0,83) 7,0 (0,73)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем 
характерным признакам наши формы имеют полное сходство с Isocyp
rina shizuhamensis Н а у a m i.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн рек Большой Невер и Осежина. 
■Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точка 1533к); А. И. Фрейдина, 1960 г. 
(точка 1204); 3. Д. Москаленко, 1961 г. (точка 2058) и Л. В. Сибиря- 
ковой, 1961 г. (точки 11, 24, 24а).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Isocyprina shizuhamensis описаны 
Хаями из формации «Аратозаки» Северной Японии, по возрасту отно
симой^ нижнему байосу.

Семейство Trapeziidae S о 1 е m, 1954 
Cypricardia L a m a r c k ,  1819 

Cypricardia loweana ( M o r r i s  et L y c e t t )
Табл. XII, фиг. 30—35

1850. Cyprina loweana M o r r i s  et L y c e t t .  Mollusca from the Great Oolite, 
стр. 88, табл. 13, фиг. 2, 2a.

1961. Cypricardia loweana С и б и р я к о в  а. Среднеюрская фауна моллюсков Боль
шого Балхана, стр. 128, табл. 20, фиг. 18, 19.
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Ма т е р и а л .  25 экземпляров. Все они представлены внутренними 
ядрами отдельных створок, на которых сохранились небольшие участ
ки раковины, или отпечатками. Почти все экземпляры в той или иной 
степени деформированы.

Оп и с а н и е .  Раковина умеренно выпуклая, небольшая, округло- 
овальной формы. Макуцщи небольшие, выдающиеся над коротки^ за
мочным краем, слабо загнуты внутрь и наклонены вперед. Задний край 
округлый, передний несколько усечен. Нижний край дугообразный. За
мок, частично сохранившийся на ядрах, состоит из двух кардинальных 
зубов. Поверхность покрыта тонкими концентрическими струйками. По 
всем характерным признакам наши формы имеют полное сходство 
с Cypricardia loweana (М о г г. et L у с.).

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . 16 15 14
Высота . 14 (0(87) 13 (0,86) 12 (0,85)

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Севернее станции Керак. Сборы 3. Д. Мо
скаленко, 1961 г. (точки 11, 2058, 2037).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Cypricardia loweana известны из 
среднеюрских отложений Англии и батских отложений Западной Турк
мении.

Семейство Corbidae Da l i ,  1901 

Род Corbis C u v i e r ,  1817 

Corbis (Sphaeriola) sibirica K i p a r i s o v a  

Табл. XII, фиг. 36

1952. Corbis (Sphaeriola) sibirica К и п а р и с о в  а. Новая нижнегорская фауна 
Приамурья, стр. II, табл. 2, фиг. 2—4.

Ма т е р и а л .  Одно ядро с двумя сомкнутыми створками.
О п и с а н и е .  Ядро с равносторонними створками, округло-оваль

ной формы, умеренно выпуклое, длина равна 34 мм, высота 30 мм и 
толщина 14 мм. Макушки, заостряющиеся на конце, загнуты внутрь и 
несколько смещены вперед. Передний край выпуклый, правильно ок
руглый. Задний край угловатый, нижний дугообразный. Позади маку
шек проходит киль, который виден слабо. Поверхность покрыта кон
центрическими линиями нарастания. Мускульных отпечатков не сохра
нилось.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Округлая 
форма раковины, ее умеренная выпуклость, положение и форма ма
кушек, характер скульптуры — все эти признаки говорят о принадлеж
ности описанных форм к виду Corbis (Sphaeriola) sibirica К i р а г.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый борт пади Большой Барангон. 
Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г. (точка 69).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Corbis (Sphaeriola) sibirica опи
саны Л. Д. Кипарисовой из отложений Киселевской свиты, развитой 
в Нижнем Приамурье. По возрасту эта свита относится к нижнему лей
асу.
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Семейство Tancrediidae L y c e t t ,  1850 
Род Tancredia L y c e t t ,  1850 
Tancredia donaciformis L y c e t t  

Табл. XIII, фиг. 1—33
1050. Tancredia donaciformis L y c e t t .  Tabular view jo  f Fossil schells from the- 

middle division of the Inferior Oolite in Gloucestershire, стр: 401, табл.' l l ,  фиг. 8.
1905. Tancredia donaciformis B e n e c k e .  Die Versteinerungen der Eisenerzforma- 

tion, стр. 245, табл. 20, фиг. 9—12.
М а т е р и а л .  65 экземпляров. В основном это ядра правых и ле

вых створок. Реже встречаются раковины отдельных створок.
Оп и с а н и е .  Раковина умеренно выпуклая, угловато-треугольных 

очертаний, с укороченной передней частью. Макушка небольшая, сдви
нутая вперед, треугольной формы, слегка загнута внутрь. Замочный 
край выпуклый и под тупым углом соединяется с угловатым задним 
краем. Передний край суженный и округло соединяется с выпуклым 
нижним краем. Перед макушкой спереди наблюдается глубокая выем
ка. От макушки к нижнему заднему углу проходит прямой киль. На 
ядрах видны передний и задний мускульные отпечатки. Передний от
печаток выпуклый, удлиненный вдоль замочного края, задний имеет 
овальную форму и расположен на киле.

Поверхность раковины покрыта тонкими концентрическими линия
ми и струйками нарастания. Поверхность ядер гладкая. Сохранившая
ся часть замка состоит из кардинального зуба на правой створке, ко
торый входит в выемку на левой.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 47,0 36,0 35,0 33,0 32,0
Высота . 23,0(0,48) 19,0(0,52) 23,0(0,65) 14,5(0,44) 18,0(0,56)
Длина . . . . 31,0 29,0 27,0 26,0 24,5
Высота . . . . 16,0(0,51) 13,0(0,45) 13,0(0,48) 13,0(0,56) 17,5(0,71)

22,0 21,0 17,0 15,0 16,0
14,0(0,63) 13,0(0,61) 11,0(0,64) 8.0(0,53) 11,0(0,68)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем ос
новными признаками наши экземпляры имеют полное сходство с Tancre
dia donaciformis L у с.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн рек Большой Невер, Керак, Осе- 
жина. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г. (точки 2037, 2059, 2058, 16); 
П. II. Емельянова, 1958—1959 гг. (точки 24,3 км, 1533к, 1548, 43, 1504, 
1562в); А. И. Фрейдина, 1960 г. (точки 50, 575, 1200) и Л. В. Сибиря- 
ковой, 1961 г. (точки 18а, 23).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tancredia donaciformis известны 
из тоарских, средне- и верхнеюрских отложений ФРГ, Англии. 
В СССР — из средне- и верхнеюрских отложений Дальнего Востока.

Tancredia aff. donaciforntis L y c e t t  
Табл. XIV, фиг. 9—25

М а т е р и а л .  18 экземпляров. Большинство из них представлены 
внутренними ядрами. Реже встречаются ядра с двумя створками, на 
которых частично сохранилась раковина, и совсем редко раковины 
отдельных створок.

Оп и с а н и е .  Створки угловато-треугольной формы, сильно взду
тые, с раковиной, зияющей сзади. Макушки треугольные, довольно 
массивные, несколько смещенные вперед, слегка загнуты внутрь. Пе-
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редний край сужен, округлой формы. Задний край слабовыпуклый, 
косо расположенный, округло переходит в выпуклый нижний  ̂ край. 
Задняя нижняя часть раковины несколько оттянута. Замочный край 
в виде двух наклонных слегка выпуклых линий идет по обе стороны от 
макушки. От макушки в нижний задний угол проходит прямой киль. 
Между килем и замочным краем образуется узкая удлиненная пло
щадка. 'Задний мускул овальной формы, высокий, довольно большой, 
вытянут вдоль киля. Передний мускул меньше-заднего, также возвы
шенный, располагается вдоль замочного края. Поверхность ядер боль
шей' частью гладкая. Поверхность раковины покрыта концентрическими 
линиями и струйками нарастания. Они более резко выражены и более 
грубые в нижней части раковины, становятся более тонкими и сгла
женными в примакушечной. При переходе через киль на закилевую 
площадку линии изгибаются и становятся затем почти прямыми. Замок 
состоит из ямки на левой створке и треугольного выступа на правой.

Р а з м е р ы  (в мм):

Длина . . 39,5 36,0 34,0 32,0 32,0
Высота . . . .22 ,5(0 ,57) 19,0(0,52) 17,0(0,50) 22,0(0,68) 20,0(0,62)
Длина ............................. 28,0 27,0 20,0 16,0
В ы с о т а ............................. 15,0(0,53) 15,0(0,55) 11,0(0,55) 8,0(0,50)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Характер 
скульптуры, оттянутость заднего нижнего края, большая вздутость ра
ковины, длина, превышающая высоту в 1,9 раза, отличают описанные 
формы от близкого к ним вида Tancredia donaciformis L у с.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Невер и Амурская 
железная дорога на отрезке между ст. Сковородино и Большой Невер. 
Сборы П: П. Емельянова, 1958 г. (точки 1504д, 509д); А. И. Фрейдина, 
1960 г. (точка 579); Ю. М. Логинова, 1959 г. (точка 679); 3. Д. Моска
ленко, 1961 г. (точка 11) и Л. В. Сибиряковой, 1961 (точка 15).

Tancredia subtilis L a h u s e n  

Табл. XV, фиг. 1—6
1886. Tancredia subtilis L a h u s e n .  Die Inoceramen-Schichten aus den Olenek und 

der Lena, стр. 6, табл. 2, фиг. 4.
1958. tancredia subtilis Б о д ы л е в с к и й  и Ш у л ь г и н а .  Юрские и меловые 

■фауны низовьев Енисея, стр. 43, табл. 16, фиг. 4.

Ма т е р и а л .  10 экземпляров. Все они представлены внутренними 
ядрами правых и левых створок, заключенных в алевролите. На неко
торых ядрах небольшими участками сохранилась хрупкая раковина.

Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров., удлиненная, умерен
но выпуклая. Длина превышает высоту в 2—2,3 раза. Макушки не
большие, несколько сдвинуты вперед. Передний край сужен в форме 
клина, на конце округлей. Задний край почти прямой, косо наклонен
ный, плавно переходит в выпуклый нижний край. Замочный край по
лого спускается по обе стороны от макушек.

От макушки к заднему нижнему углу створки проходит киль, ко
торый отделяет небольшую закилевую площадку. Передний мускуль
ный отпечаток небольшой, округло-треугольной формы. Задний мус
кульный отпечаток продолговато-овальный, также небольшой, но все- 
таки больше, чем передний. Поверхность ядер покрыта тонкими кон
центрическими линиями, повторяющими очертания створок. В нижней 
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части эти линии более грубые. При переходе на килевую площадку они 
изгибаются под тупым углом и становятся параллельными.

Р а з м е р ы  (в мм):

Длина . 23,0 18,0 17,0 12,5 10,0
Высота . 10,0(0,43) 9,0(0,50) 8 ,0(0 ,47), 6,2(0,49) 5,0(0,50)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Небольшие 
размеры описанных форм при длине, превышающей высоту в два и 
более раза, очертания створок, наличие киля — все эти признаки сбли
жают описанные формы с Tancredia subtilis L a h. От Tancredia donaci- 
formis L у с. отличается меньшими размерами, передний мускульный 
отпечаток имеет округленно-треугольную форму.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Средняя юра, ошурковская свита. Север
нее ст. Керак и верховья пади Солонцовая. Сборы 3. Д. Москаленко, 
1961 г. (точка 2058/Ш); А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 1708/3) и 
Л. В. Сибиряковой, 17 км Рейновской железной дороги, 1961 г. (точ
ка 41).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tancredia subtilis описаны Лагу- 
зеном из суракского горизонта Северной Сибири. В. И. Бодылевский 
описывает остатки Tancredia subtilis из верхнего лейаса Анабаро-Ха- 
тангского района и предполагает их возможное распространение 
в средней^ре.

Tancredia incurva В е n е с k е 
Табл. XV, фиг. 7—11

1905. Tancredia incurva В е n е с k е. Die Versteinerungen der Eisenerzformation, 
стр. 251, табл. 20, фиг. 6—8.

М а т е р и а л .  10 экземпляров, все они представлены ядрами пра
вых и левых створок.

Опис ' ание .  Створки округло-треугольных очертаний, выпуклые, 
длина их в 1,5 раза превышает высоту. Макушки небольшие, заострен
ные на конце, повернуты вперед и слабо загнуты внутрь. Замочный 
край полого спускается по обе стороны от макушек.

Передний край сужен, на конце округлен. Задний край почти пря
мой. Нижний край дугообразно изогнут. От макушек в нижний задний 
угол проходит киль, который отделяет неширокую площадку от осталь
ной части раковины. Поверхность ядер покрыта тонкими концентриче
скими линиями нарастания, которые при переходе киля изгибаются 
почти под прямым углом и идут параллельно друг другу на закилевой 
площадке. Замочный аппарат сохранился не полностью. На левой 
створке видны углубления, на правой — два боковых зуба.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Округло
треугольная форма раковины, длина, превышающая высоту в 1,5 раза, 
сближают наши формы с Tancredia incurva В е n е с к е. От Tancredia 
donaciformis отличается большей округлостью раковины, меньшей дли
ной, меньшим отношением длины к высоте.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Средняя юра, ошурковская свита. Водо
раздел рек Ульдугич и Осежина, бассейн р. Большой Невер. Сборы 
Ю. М. Логинова, 1959 г. (точка 692) и Г. И. Степанова, 1958 г. (точ
ка 718).

■Р а с пр о с т р а не н и е .  Остатки Tancredia incurva описаны Бене- 
ке из ааленских отложений ФРГ.
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Tancredia compressa T e r q u e m  
Табл. XV, фиг. 12—15

1853. Tancredia compressa T e r q u e m .  Memoire sur un nouveau genre de mollus- 
ques, стр. 376, табл. 7, фиг. 5—7.

1905. Tancredia compressa B e n e c k e .  Die Versteinerungen der Eisenerzformation, 
стр. 249, табл. 20, фиг. 1—4.

Ма т е р и а л .  Четыре экземпляра. Все они представлены внутрен
ними ядрами отдельных створок, на которых небольшими участками 
сохранилась хрупкая раковина.

Оп и с а н и е .  Створки овально-треугольных очертаний, небольших 
размеров, умеренно выпуклые, с длиной, превышающей высоту в 1,7 
раза. Макушки небольшие, занимающие центральное положение. Пе
редний край округлый, слабо усеченный. Задний край также округлый. 
Нижний край дугообразный. Выпуклый замочный край округло соеди
няется с передним и задним. От макушки в нижний задний угол идет 
киль, который отделяет закилевую узкую площадку. Поверхность по
крыта тонкими концентрическими линиями нарастания. Сохранился 
лишь один передний мускульный отпечаток. Он небольшой, продолго
ватой формы. Замок не сохранился.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Овально-тре
угольная форма раковины, длина, превышающая высоту в 1,7 раза, не
большая суженность переднего края — все эти признаки сближают опи
санные формы с Tancredia compressa. От Tancredia donaciformis они 
отличаются более овальными очертаниями, меньшей усеченностью и 
округлостью переднего края и иным отношением длины к высоте; от 
Tancredia incurva B e n e c k e  — овальной формой раковины, более 
длинным и менее усеченным передним краем и меньшим отношением 
длины к высоте, а от Tancredia subtilis Lah.  — меньшим отношением 
длины к высоте, округлым (а не клиновидным) передним краем, про
долговатой формы передним мускульным отпечатком.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Средняя юра, ошурковская свита. 17 км 
Рейновской железной дороги. Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 
1204).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tancredia compressa описаны Бе- 
неке из ааленских отложений ФРГ.

Tancredia oviformis L a h u s е n 

Табл. XV, фиг. 16—20
1886. Tancredia oviformis Л а г у з е н .  Die Inoceramen-Schichten aus den Olenek untf 

der Lena, стр. 7, табл. 2, фиг. 5.

Ма т е р и а л .  Восемь внутренних ядер с частично сохранившейся 
раковиной.

Оп и с а н и е .  Раковина яйцевидно-треугольных очертаний, при дли
не, превышающей высоту в 1,7 раза, небольших размеров. Макушка за
нимает почти центральное положение, она маленькая, округлая, слабо 
загнутая внутрь. От макушки в задний нижний угол идет прямой, не
резко выраженный киль. Передний и задний концы одинаково оГгянуты 
и закруглены на краях. Нижний край выпуклый. Передний мускуль
ный отпечаток невысокий, продолговатый. Задний мускульный отпеча
ток не сохранился. Поверхность покрыта тонкими и более толстыми ли
ниями нарастания.
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Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . .  20 21 23
Высота . . . .1 1  (0,55) 12 (0,57) 13 (0,56)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем ха
рактерным признакам экземпляры имеют полное сходство с Tancredia 
ovtformis L a h. От всех других описанных в настоящей работе видов, 
принадлежащих роду Tancredia, они отличаются яйцевидно-треуголь
ной формой раковины, небольшими размерами, иным характером 
скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Средняя юра, ошурковская свита. Пра
вый берег р. Большой Невер, в районе пос. Леспромхоз. Сборы 
Л. В. Сибиряковой, 1961 г. (точка 24).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tancredia oviformis описаны Ла- 
гузеном из иноцерамовых слоев, развитых в районе рек Оленека и 
Лены.

Тancredia mactroides W h i t e a v e s  
Табл. XV, фиг. 21—26

1863. Tancredia mactroides L y c e t t .  Mollusca from the Great Oolite, стр. 68, 
табл. 35, фиг. 4.

Ма т е р и а л .  Шесть экземпляров. Все они представлены внутрен
ними ядрами отдельных створок.

Оп и с а н и е .  Раковина треугольных очертаний, выпуклая, длина 
превышает высоту в 1,3 раза. Макушки небольшие, округлые, заострен
ные на конце, центральные, несколько загнутые внутрь. Передний край 
слабо вогнутый, задний несколько выпуклый. Оба округло переходят 
в дугообразный нижний край. От макушки к нижнему заднему углу 
створки проходит нерезко выраженный киль, который отделяет очень 
узкую удлиненную площадку. Передний мускульный отпечаток неболь
шой, он расположен вдоль замочного края. Задний мускульный отпе
чаток не сохранился. Зубной аппарат также не сохранился. Поверх
ность покрыта резкими и грубыми линиями нарастания, среди которых 
встречаются более тонкие струйки. \

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . . .  31 29 23 28
Высота . . . .  23 (0,74) 21 (0,72) 16 (0,69) 19 (0,69)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Треуголь
ная форма раковины, размеры, характер скульптуры, длина, превышаю
щая высоту в 1,3 раза, — все эти признаки сближают наши формы 
с Tancredia mactroides W h i t e a v e s  и отличают от других представи
телей рода Tancredia.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Средняя юра, ошурковская свита. 
24,3 км Рейновской железной дороги. Сборы П. П. Емельянова, 1958 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tancredia mactroides описаны из 
«Great Oolite» Англии, что соответствует батскому ярусу.

1 Tancredia cf. hartzi S р a t h 
Табл. XV, фиг. 27—33

cf. 1936. Tancredia hartzi S p a t h. The upper jurassic invertebrate faunas, стр. 121, 
табл. 48, фиг. 4, 5.

М а т е р и а л .  Семь экземпляров. Большинство из них внутренние 
ядра отдельных створок с частично сохранившейся раковиной. Одно
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внутреннее ядро с двумя неплотно сомкнутыми створками. Все экзем
пляры в той или иной степени деформированы.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, треугольных очертаний, 
умеренно выпуклая. Передний и задний края’скошенно-усеченные. Ниж
ний край выпуклый. Макушка невысокая, центральная, слабо загнута 
внутрь. От макушки в нижний задний угол проходит острый киль, ко
торый отделяет неширокую закилевую площадку. Поверхность покрыта 
грубыми концентрическими линиями нарастания, среди которых видны 
более тонкие. Концентрические линии изгибаются под тупым углом 
при переходе через кидь и на закилевой площадке становятся парал
лельными друг другу. Замок обычный для рода Tancredia.

Р а з м е р ы  (в мм):

Длина . 44,0 35,5 32,5 30,0
Высота . 22,0(0,50) 21,5(0,69) 21,5(0,66) 18,0(0,80)

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  От типич
ного экземпляра Tancredia hartzi S p a t h  (1936, стр. 121, табл. 48, 
фиг. 4, 5) наши формы отличаются несколько меньшими размерами. 
Спэт описывает раковину, достигающую длины 50 мм и высоты 30 мм, 
в то время как наибольшая шз наших форм достигает длины 44 мм и 
высоты 22 мм. Остальные признаки сближают описываемую форму 
с Tancredia hartzi S p a t h .  От вышеописанных Tancerdia donaciformis 
L у с. и Tancredia subtilis L a h. отличается скошенно-усеченной формой 
переднего и заднего краев и треугольными очертаниями раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Амур, западнее пос. Джа- 
линда. Средняя юра. Ошурковская свита. Сборы А. И. Фрейдина, 
1960 г. (точка 34).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tancredia hartzi описаны из порт- 
ланда Англии.

Tancredia gigantea V o r o n e t z  (in litt.)
Табл. XVI, фиг. 1, 2

Ма т е р и а л .  Две раковины. Правая и левая створки.
Оп и с а н и е .  Раковина треугольно-удлиненных очертаний, выпук

лая, длина 52 мм, высота достигает 27 мм. Макушки почти централь
ные, массивные, округлые, заостренные на концах, загнуты внутрь. 
Задний край прямой, косоусеченный. Передний край вогнутый, нижний 
дугообразно выпуклый. От макушки в задний нижний угол проходит 
округлый киль, который отделяет неширокую удлиненную площадку. 
Поверхность покрыта грубыми и тонкими линиями нарастания, которые 
при переходе через киль изгибаются почти под прямым углом и на за
килевой площадке идут параллельно друг другу.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Крупные 
размеры раковины, ее очертания, характер скульптуры — все эти при
знаки позволяют отнести описанные формы к виду Tancredia gigantea 
V o r o n e t z .  От Tancredia hartzi S p a t h  данный вид отличается не
сколько большей удлиненностью раковины, меньшей высотой, изгибом 
линий нарастания под тупым углом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  24,73 км Рейновской железной дороги. 
Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tancredia gigantea описаны 
Н. С. Воронец из байосских отложений Лено-Анабарского района.
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Tancredia ochurcovensis S i b i r j a k o v a  sp. nov.
Табл. XVI, фиг. 3—17 

Типовой экземпляр — табл. XVI, фиг. 12.
М а т е р и а л ,  95 экземпляров. Большинство форм' представлено 

внутренними ядрами отдельных створок, реже встречаются раковины 
отдельных створок и совсем редко — ядра с двумя сомкнутыми створ
ками.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальная, умеренно выпуклая, 
небольших размеров. Длина превышает высоту в 2,6 раза. Макушки не
большие, округлые, несколько сдвинуты вперед и загнуты внутрь. Пе
редний край суженный, слабо вогнутый, округло переходит в выпук
лый нижний край. Задний край округло-скошенный, несколько оттяну
тый в нижней задней части. Передний мускульный отпечаток неболь
шой, расположен вдоль замочного края. Задний мускульный отпечаток 
овальной формы. Поверхность раковины покрыта концентрическими 
линиями нарастания. Они резко выражены в нижней части и более 
тонкие и слабо выраженные в верхней. От макушки в задний нижний 
угол проходит слабо выраженный киль.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина '  . . 34,0 33,0 21,0 17,5 25,0 15,0
Высота . 13,0(0,38) 12,0(0,35) 7,0(0,33) 7,0(0,40) 10,0(0,40) 7,0(0,46)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в ида .  Значительная вытяну
тость раковины в длину, небольшие ее размеры при высоте, меньшей 
длины в 2,6 раза, наличие резко выраженных концентрических линий 
нарастания в нижней части раковины и слабо выраженный киль отли
чают новый вид от всех других представителей рода Tancredia.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Невер, водораздел 
рек Осежина и Ангарич. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точка 
24 км)\ 3. Д. Москаленко, 196Г г. (точки 665, 2058, 11); А. И. Фрей- 
дина, 1960 г. (точки 1204, 1204/4, 1703/а); Л. В. Сибиряковой, 1961 г. 
(точки 24, 25).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tancredia ochurcovensis встре
чены в отложениях ошурковской свиты и имеют распространение, ве
роятно, в аален-байосских осадках.

Tancredia amurensis S i b i r j a k o v a  sp. nov.
Табл. XVI, фиг. 18—23 

Типовой экземпляр — табл. XVI, фиг. 18.
М а т е р и а л .  12 экземпляров. В основном это внутренние ядра 

; частично сохранившейся раковиной. Два экземпляра — раковины 
травых створок.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, овально-треугольной 
}юрмы, умеренно выпуклая. Передний и задний концы суженные, уд- 
шненные, слабо выпуклые, округло переходящие в дугообразный ниж- 
!ий край. Замочный край полого падает по обе стороны от небольших, 
(агнутых внутрь макушек, несколько смещенных вперед. От макушки 
1 нижний задний угол проходит округлый прямой киль, который отде- 
шет слабо выпуклую площадку треугольной формы. Поверхность 
:творок покрыта концентрическими линиями нарастания, резко выра- 
кенными, сближающимися на переднем конце. На закилевой площадке
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эти линии становятся прямыми и тонкими. Замок обычный для рода 
Tancredia.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 41,5 28,0 26,0
Высота . 20,0(0,48) 16,0(0,57) 15,0(0,57)

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Размеры раковины, Длина 
ее, в два раза превышающая высоту, суженные передний и задний 
края, характер скульптуры — все эти признаки отличают Tancredia 

Mmurensis от других известных видов этого рода.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  25 и 24,73 км Рейновской железной доро

ги. Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tancredia amurensis sp. nov. 

встречены в осадках ошурковской свиты среднеюрского возраста 
в Верхнем Приамурье.

Tancredia sp. indet.
Табл. XVI, фиг. 24—28

Ма т е р и а л .  29 экземпляров. Все представлены внутренними яд
рами или их обломками.

Оп и с а н и е .  Ядра небольших и средних размеров. Все они имеют 
овально-треугольные или округло-треугольные очертания. Некоторые 
из них напоминают Tancredia donaciformis L у с е 11. Поверхность всех 
ядер покрыта концентрическими линиями нарастания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Невер, водораздел 
рек Осежина и Ангарич. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г. (точки 1573а, 
1529Д, 24,3—24,4 км)\ А. И. Фрейдина, 1960 г. (точки 1702/1, 25 км, 
24,4 км); 3. Д. Москаленко, 1961 г. (точки 16, 666А, 2058/Ш) и Л. В. Си- 
биряковой, 1961 г. (точки 24а, 25).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Tanceredia sp. indet. встрёчены 
в юрских отложениях Дальнего Востока.

Семейство Mactromyidae A g a s s i z ,  1843 
Род Mactromya A g a s s i z ,  1843 

Mactromya laevigata ( L a h u s e n )
Табл. XVII, фиг. 1

1883. Unicardium laevigatum  Л а г у з е н .  Фауна юрских образований Рязанской 
губернии, стр. 32, табл. 2, фиг. 3, За.

1962. Mactromya laevigata П ч е л и н ц е в а .  Стратиграфия и фауна пластинчато
жаберных Западного Приохотья, стр. 21, табл. 2, фиг. 6.

Ма т е р и а л .  Одно внутреннее ядро правой створки.
Оп и с а н и е .  Створка угловато-овальных очертаний, умеренно вы

пуклая, длина 29 мм, высота достигает 23 мм. Макушка небольшая, 
загнута внутрь, слегка выступает над прямым и длинным замочным 
краем. Передний, задний и нижний края очерчены округлой кривой ли
нией. Наибольшая выпуклость створки наблюдается в центральной ча
сти. Поверхность ядра покрыта грубыми концентрическими морщинами 
нарастания, повторяющими контуры створки.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем ос
новным признакам описанная форма имеет сходство с Mactromya laevi
gata L a h.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Осежина. Сборы 3. Д. Моска
ленко, 1961 г. (точка 2026).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Mactromya laevigata известны из 
келловейских отложений Рязанской области и Западного Приохотья.

Ма т е р и а л .  Три внутренних ядра с двумя створками.
Оп и с а н и е .  Ядра умеренно выпуклые, овальных очертаний, не

больших размеров. Макушки небольшие, выдающиеся, загнуты внутрь, 
не соприкасающиеся, приближены к переднему краю. Округлый' ниж
ний задний край несколько оттянут. Замочный край прямой, соединя
ется под тупым углом с передним и задним краями. Нижний край вы
пуклый, дугообразный Наибольшая выпуклость створок расположена 
в примакушечной части. Поверхность створки более полого спускается 
к нижнему заднему краю. Поверхность ядер покрыта концентрическими 
морщинами нарастания, которые повторяют очертания створок.

Р а з м е р ы  (в мм) :

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  От Mactro
mya laevigata (Lah. )  (1893, стр. 32, табл. 2, фиг. 3) описанные формы 
отличаются более узкими очертаниями, оттянутым задним краем и 
меньшей вздутостью створок. Они имеют близкое сходство с Mactromya 
aff. laevigata, описанной Г. Т. Пчелинцевой из Западного Приохотья 
(1962, стр. 22, табл. 2, фиг. 8, 9).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Большой Невер. Сборы 
Г. И. Степанова, 1958 г. (точка 343). Верховья р. Осежина. Сборы 
3. Д. Москаленко, 1961 г. (точка 2026).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Mactromya aff. laevigata встрече
ны в верхнеюрских отложениях Верхнего Приамурья. В Западном При- 
охотье они известны из келловей-оксфордских отложений.

Материал .  Одно деформированное внутреннее ядро с двумя 
створками и обломанной передней частью.

Оп и с а н и е .  Ядро удлиненно-овальных очертаний, умеренно вы
пуклое, длина 53 мм, высота достигает лишь 21 мм. Макушки неболь
шие, смещенные назад, загнуты внутрь. Поверхность ядра ,в передней 
части имеет шесть широких радиальных ребер. Вся поверхность ство
рок покрыта концентрическими линиями нарастания. По характеру 
скульптуры, форме раковины описанный экземпляр следует отнести 
к роду Myopholas. Сохранность ядра не позволяет произвести видового 
определения.

Mactromya aff. laevigata (L a h u s е n) 
Табл. XVII, фиг. 2—4

Длина
Высота
Толщина

. 28,5 30,5 28,0

. 17,5(0,61) 22,0(0,72) 20,0(0,71) 

. 13,5(0,44) 13,5(0,41) -

Отряд Desmodonta. Связочнозубые 
Семейство Pholadidae Le a c h ,  1819 

Род Myopholas D о u v i 1 1 ё, 1908 
Myopholas sp. indet.
Табл. XVII, фиг. 5
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховье р. Шилки. Сборы Э. А. Портня- 
гина, 1960 г. (точка 449ф). Вероятный возраст— средняя юра Верхне
го Приамурья.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Myopholas известны из средне
юрских— нижнемеловых отложений Кавказа, Закаспия и Западной 
Европы.

Семейство Pleuromyidae Z i 11 e 1, 1881 
Род Gresslya A g a s s i z ,  1842 

Gresslya concentrica V o r o n e t z  (non A g a s s i z )
Табл. XVII, фиг. 6, 7

1938. Gresslya concentrica В о р о н е ц .  Фауна верхнеюрских отложений Верхне
колымского края, стр. 8, табл. 3, фиг. 20.

Ма т е р и а л .  Два экземпляра, один из них — ядро левой створки,, 
другой — внутреннее ядро с двумя створками.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальных очертаний, умеренно 
выпуклая, длина 33,5 мм, высота равна 22,5 мм, толщина 17,5 мм. Ма
кушки небольшие, округленные, слабо выдающиеся над прямым замоч
ным краем, загнуты внутрь и располагаются в передней трети ракови
ны. Передний край округленный, несколько шире суженного заднего. 
Нижний край выпуклый, дугообразный. От макушки в направлении 
заднего нижнего угла проходит короткий киль. Поверхность створок 
покрыта концентрическими, неравномерно расположенными морщина
ми нарастания.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем 
вышеописанным признакам экземпляры похожи на Gresslya concent
rica V o r o n e t z .  От Gresslya concentrica, описанной Агасицем (Aga
ssiz, 1843, стр. 215, табл. 14, фиг. 1), наши формы отличаются более 
приближенными к середине макушками, прямым замочным краем, 
меньшей толщиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Водораздел рек Малый Невер и Солонцо
вая. Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г. (точка 49).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Gresslya concentrica V о г. опи
саны из верхнеюрских отложений Западного Приохотья и Верхнеко
лымского края.

Gresslya sp. (cf. concentrica V o r o n e t z  non A g a s s i z )
Табл. XVII, фиг. 8

Ма т е р и а л .  Одно давленое ядро с двумя сомкнутыми створками.
Оп ис а ни е .  Ядро удлиненно-овальных очертаний. Макушка не

большая, загнута внутрь, повернута вперед. Замочный край, вероятно, 
прямой. Передний, задний и нижний края очерчены плавной кривой ли
нией. От макушки к нижнему краю проходит слабо выраженный ко
роткий киль. Поверхность створок покрыта неправильно расположенны
ми морщинами нарастания.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По удлинен
но-овальной форме раковины, характеру очертаний створок, скульпту
ре наши экземпляры имеют сходство с Gresslya concentrica V о г. Одна
ко неудовлетворительная сохранность экземпляра, его деформирован- 
ность не позволяют сделать точное видовое определение.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Таганки. Сборы Ю. М. Логи
нова, 1959 г. (точка 5226).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки этого вида встречены в верхнеюр
ских отложениях Верхнего Приамурья.

Род Pleuromya A g a s s i z ,  1843 
Pleuromya voronetzae S i b i r j a k o v a  sp. nov.

Табл. XVII, фиг. 9—17
1938. Pleuromya elongala В о р о н е ц .  Фауна верхнеюрских отложений Верхнеко

лымского края, стр. 6, табл. 5, фиг. 31.
1962. Pleuromya elongata П ч е л и н ц е в а .  Стратиграфия и фауна пластинчато

жаберных Западного Прирхотья, стр. 23, табл. 3, фиг. 2, 3.

М а т е р и а л .  14 экземпляров. Все они представлены внутренними 
ядра,ми отдельных створок или двух сомкнутых створок. На некоторых 
небольшими участками сохранилась раковина.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальная, умеренно выпуклая, 
средних размеров, слабо зияющая сзади. Длина превышает высоту 
в 1,8—2 раза. Макушки, небольшие, округленные, загнутые внутрь, по
чти соприкасающиеся, слегка выступающие над замочным краем, рас
положены в передней трети створки. Последний выпуклый, длинный. 
Передний край округлый, расширенный, короткий. Задний край не
сколько суженный, удлиненный, округлый на конце. Нижний край вы
пуклый, дугообразный. Наибольшая выпуклость створок наблюдается 
в примакушечной части, к краям она постепенно уменьшается. От ма
кушки к заднему нижнему углу проходит неясно выраженный корот
кий киль. На некоторых экземплярах сохранился зубовидный отросток 
на правой створке и ямка на левой. Поверхность створок покрыта кон
центрическими, неправильно расположенными морщинами нарастания, 
повторяющими очертания створок.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . . 42,0 41,0 41,0 39,0 37,5
Высота . . 23,0(0,54) 19,0(0,46) 18,0(0,43) 23,0(0,57) 21,0(0.56)
Толщина . . — 17,0(0,41) — 17,0(0,43) 15,0(0,40)
Д л и н а ..............................  35,0 33,5 32,0 31,0 24,0
В ы со та .............................. 22,0(0,62) 20,0(0,59) 20,0(0,62) 15,0(0,48) 15,0(0,62)
Т о л щ и н а ......................... 17,0(0,48) 16,0(0,47) — 13,0(0,41) —

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Н. С. Воро
нец в 1938 г. описала из верхнеюрских отложений Колымского края 
один экземпляр внутреннего ядра под названием Pleuromya elongata 
A g. Н. С. Воронец указала, что эта форма отличается от Pleuromya 
elongata, описанной Агасицем из келловея Швейцарии, большей закруг
ленностью нижнего края. В дальнейшем под названием Pleuromya elon
gata V о г. (non A g.) аналогичные раковины из келловей-оксфордских 
отложений Западного Приохотья описывает Г. Т. Пчелинцева. Послед
няя указывает, ч^о ее экземпляры, а также экземпляр, описанный 
Н. С. Воронец, отличаются от типичного вида Pleuromya elongata A g. 
значительно более расширенным передним краем и отсутствием слабой 
вертикальной депрессии.

Наши экземпляры имеют полное сходство с формами, описанными 
и изображенными Н. С. Воронец и Г. Т. Пчелинцевой. Достаточное ко
личество хорошо сохранившихся форм в нашей коллекции и отличи
тельные признаки всех перечисленных выше экземпляров от Pleuromya
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elongata A g. позволяет выделить новый вид и дать ему название 
Pleuromya voronetzae sp. nov.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхняя юра, усманковская свита. Выем
ки Амурской железной дороги на участке ст. Большой Невер — Сково- 
родино, водораздел рек Малый Невер и Солонцовая, верховья р. Осе- 
жина. Сборы Ю. М. Логинова, Г959 г. (точка А), П. П. Емельянова, 
1959 г. (точка 504ф); 3. Д. Москаленко, 1961 г. (точка 2041) и 
А. И. Фрейдина, 1960 г. (точки 49, 50).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Pleuromya voronetzae известны из 
келловейских отложений Верхне-Колымского края и келловей-оксфорд- 
ских отложений Западного Приохотья.

Pleuromya cf. tellina A g a s s i z  N
Табл. XVII, фиг. 18—22

cf. 1840. Pleuromya tellina A g a s s i z .  Etudes critiques sur les mollusques fossiles, 
стр. 85, табл. 29, фиг. 1—6.

Ма т е р и а л .  Шесть экземпляров, два из них — ядра с двумя сом
кнутыми створками, остальные — внутренние ядра отдельных створок 
с частично сохранившейся раковиной.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальная, умеренно выпуклая, 
от небольших до средних размеров, слабо зияющая сзади. Макушки 
небольшие, треугольной формы, слабо выдающиеся над замочным кра
ем, загнутые внутрь, почти соприкасающиеся, расположены в передней 
половине створок. Передний край короткий, округленный. Задний край 
несколько оттянут, округлен на конце. Нижний край выпуклый, дугооб
разный. Замочный край слабо выпуклый, довольно длинный. Наиболь
шая выпуклость створок наблюдается в примакушечной части и равно
мерно уменьшается к нижнему и заднему краям. Поверхность створок 
покрыта тонкими концентрическими линиями и более грубыми морщи
нами нарастания, не имеющими порядка в чередовании. Связка наруж
ная.

Р а з м е р ы  (в мм):

Длина . 38,0 34,0 26,0 18,0 10,0
Высота . . . 25,0(0,65) 23,0(0,67) 18,0(0,69) 11,0(0,61) 5,5(0,55)
Толщина > . . — — 12,0(0,46) — —

' О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Удлиненно
овальная форма раковины, характер скульптуры и очертания краев 
створок, макушки, расположенные ближе к середине створки, — все 
эти признаки сближают наши экземпляры с Pleuromya tellina A g. 
(1840, стр. 250, табл. 29, фиг. 1—6). Отличие описанных форм от Pleu
romya tellina заключается в отсутствии слабой депрессии, идущей от 
макушек к нижнему краю. От близкого вида Pleuromya voltzii A g. 
(1840, стр. 249, табл. 29, фиг. 12—14) наши экземЬляры отличаются 
меньшей величиной створок, менее массивными макушками, отсутстви
ем радиальной вдавленности. Pleuromya voronetzae sp. nov. отличается 
■большей удлиненностью створок, меньшей высотой, наличием слабо 
выраженного киля, иными очертаниями краев створки и другим харак
тером скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхняя юра, ускалинская свита. Верхо
вья р. Осежина. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г. (точки 519, 2026). 
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Остатки Pleuromya tellina A g. известны 
из келловейских отложений Западной Туркмении, верхнеюрских отло
жений Центральных районов Европейской части СССР, из кимерид- 
жско-титонских отложений Северного Кавказа и Западной Европы.

Класс Gastropoda. Брюхоногие 
Подкласс Anisopleura. Неравножаберные 
Отряд Prosobranchia, Переднежаберные 
Семейство Pleurotomariidae O r b i g n y  

Подсемейство Pleurotomariinae W е n z, 1938 
Род Pleurotomaria S о w e г b у, 1821 

Pleurotomaria sp. indet.
Табл. XVII, фиг. 23

М а т е р и а л .  Более двадцати давленых крупных внутренних ядер.
Оп и с а н и е .  Ядра конической формы, средних размеров, с расши

ренным основанием. Поверхность их гладкая, только основание покры
то грубыми концентрическими морщинами нарастания, слабо заметны
ми. Пупок воронкообразный, очень маленький. Устье ни на одном эк
земпляре не видно.

По общему характеру они имеют больше сходства с видами, 
распространенными в" верхнем лейасе Западной Европы, но вследствие 
плохой сохранности материала определены до вида быть не могут. 
Принадлежность же описанных форм к роду Pleurotomaria сомнения не- 
вызывает.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В районе ст. Ковали Амурской железной 
дороги. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1960—1961 гг. (точка 23), 3. Д. Мо
скаленко, 1961 г. (точка 68).
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(Все изображения, кроме особо отмеченных, даны 
в натуральную величину)

ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ



Ростры сбоку, верхний лейас. Амурская железная дорога, западнее ст. Ульручьк. Сборы 
3. Д. Москаленко, 1961 г.

Фиг. 3. Cylindroteuthis sp. indet. Стр. 149.
Вид с брюшной стороны. Верхняя юра. Устье р. Большой Невер. Сборы А. И. Фрей- 

дина, 1960 г.
Фиг. 4. Nucula cf. hammeri D e f r a n c  е. Стр. 149.
Ядро левой створки Х2. Toup-аален. Амурская железная дорога, западнее ст. Ульручьи. 

Сборы П. П. Емельянова, 1959 г.
Фиг. 5, 6. Parallelodon sp. indet. Стр. 150.
5  — внутреннее ядро правой створки; 6 — внутреннее ядро левой створки. Верхняя юра» 

Амурская железная дорога к востоку от ст. Большой Невер. Сборы А. И. Савченко, 1960 г.
Фиг. 7— 13. Arctotis marchaensis ( P e t r o v a ) .  Стр. 150.
7 , 9, JO, 12 ~  раковинки левых створок; 8, 11, 13 —  раковинки правых створок; верхний лейас. 

Рейновская железная дорога, 24 и 29 к м . Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г.
Фиг. 14. Arctotis cf. marchaensis ( P e t r o v a ) .  Стр. 151.
Отпечаток правой створки, Х2. Верхний лейас. Бассейн р. Большой Невер. Сборы 

Г. И. Степанова, 1958 г.
Фиг. 15— 18. Arctotis ex gr. lenaensis ( L a h u s e n ) .  Стр. 152.
15, 18 —  внутренние ядра левых стророк; 16, 17 —  внутренние ядра правых створок. Сред

няя юра. Район Усть-Стрелки. Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г.
Фиг. 19—22. Monotis sp. indet. II. Стр. 153.
19б, 20, 22 — внутренние ядра левых створок; 19а, 21 —  внутренние ядра левых створок. 

Ааленскмй ярус. 17 к м  Рейновской железной дороги. Сборы Л. В. Сибиряковой, L961 г.

Т А Б Л И Ц А  I

Ф иг. 1, 2 . P assa lo teu th is  c f . to lli ( P a v l o w ) .  С т р . 148.
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Т А Б Л И Ц А  II

/, 1, З а  — ядра 1п>авых створок; 3 6  — ядро левой створки. Ааленский ярус. 17 к м  Рейнов- 
ской железной дороги. Сборы А. И. Фрейлина, I960 г.

Ф иг. 4— 11. M eleagrinella um attensis  ( K r i m h o l z ) .  С тр . 154.
4 а , в о  — внутренние отпечатки левых створок; 4 6 , 3 6  — гипсовые слепки с отпечатков; 

6, 7, 9, 11 —  внутренние ядра левых створок: 5, 10, 11 (справа) — внутренние ядра правых ство
рок. Бассейн рек Осежина, Большой Невер, Амурская железная дорога на отрезке ст. Большой 
Невер — Ковали. Бат-келловейские отложения. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г., Ю. М. Логи
нова, 1959 г. и А. И. Фрейднна, 1960 г.

Фиг. 12—14. Meleagrinella cl. umaltensis ( K r i m h o l z ) .  Стр. 155.
12 —  внутренний отпечаток; 13, 14 — внутренние ядра левых створок. Бат-келловейские отло

жения. Бассейн рек Осежина, Большой Невер. Сборы А. И. Фрейднна, 1960 г.; 3. Д. Моска
ленко, 1961 г.

Фиг. 15, 16. Meleagrinella sp. (cf. elegans M u n s t e r ) .  Стр. 155.
Внутренние ядра левых створок. Левобережье р. Большой Невер (в районе пади Солонцо

вая). Байосский ярус. Сборы А. И. Фрейднна, 1960 г.
Фиг. 17, 18. Oxytoma cf. kobayashii H a y  a mi .  Стр. 156.
17 — отпечаток левой створки, х2; 18 — внутреннее ядро левой створки. Бассейн р. Цан- 

гинм. Нижний лейас. Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г.
Фиг. 19, 20. Oxytoma cf. munsteri ( G o l d  f.). Стр. 156.
19 — внутренний отпечаток нижней части левой створки. Тоарский ярус. Оз. Дугино, верховья 

р. Шилки. Сборы П. П. Емельянова, 1958 г. и Э. А. Портнягина, 1960 г.
Фиг. 21, 22. Aucella sp. (cf. bronni R о u i 1 I ег). Стр. 157.
Внутренние ядра левых створок. Верхняя юра. Бассейн р. Ускали. Сборы 3. Д. Моска

ленко, 1961 г.
Фиг. 23—26. Isognomon isognomonoid.es S t a h l .  Стр. 157.

2 3 а ,б  —  отпечаток и гипсовый слепок левой створки; 24 — внутреннее ядро правой створки; 
2 5 а ,б  — отпечаток и гипсовый слепок правой створки; 26 — внутренние ядра левой створки моло
дой особи. Ааленский ярус. 17 к м  Рейновской железной дороги. Сборы Л. В. Сибиряковой. 1961 г.

Фиг. 27—30. Isognomon cf. isognomonoides ( S t a h l ) .  Стр 158.
27  —  ядро правой створки большего экземпляра; 28— 30 —  внутренние ядра левых створок. 

Ааленский ярус. РеЙновская железная дорога и водораздел рек Осежина и Ангарич. Сборы 
П. П. Емельянова, 1959 г. и 3. Д. Москаленко, 1961 г.

Фиг. 31—34. Isognomon freidini S i b i г j a k o  v a . Стр. 159.
Л —раковина левой створки типичного экземпляра; 32 — внутреннее ядро правой створки: 

33, 34 — внутренние ядра левых створок других экземпляров с частично сохранившейся на них 
раковиной. Аален-байосские отложения. РеЙновская железная дорога на отрезке от 17 до 24,96 к м .  
Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г.; П. П. Емельянова, 1959 г.; А. И. Фрейднна. 1960 г.

Фиг. 1—3. Monotis sp. indet. I. Стр. 152.
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Т А Б Л И Ц А III

1, 2, 5  —  раковины левых створок; 3, 4 — внутренние ядра правых створок; 6, 7 —  внутрен
ние ядра правых створок с сохранившимся замком: 8, 9, 14, 15, 16 — внутренние ядра левых 
створок с частично сохранившимся раковинным слоем; 10, 12, 13 —  внутренние ядра правых ство- 
рок крупных экземпляров; 11 — внутреннее ядро левой створки крупного экземпляра; 17, 18 —  ра
ковины меньших экземпляров: а  — левые створки (вид сбоку), б  — профиль этих же створок. 
Аален — байос. Рсйновская железная дорога. Сборы А. И. Фрейднна, i960 г. и Л. В. Сибиряко- 
вой, 1961 г. '

Фиг. 19—24. Isognomon promytiloides A rk  e l l .  Стр. 160.

Ф иг. 1 — 18. I s o g n o m o n  f r e id in i  S i b i r j a k o v a .  С тр . 159.

19, 20, 22 —  обломки верхней половины раковины правых створок; 21, 24 —  внутренние ядра 
правых створок; 23 —  замок левой створки. Келловей — Оксфорд. Амурская железная дорога на от
резке ст. Большой Несер — Сковородино и Рейновская железная дорога на отрезке 13—15 к м . 
Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г.; П. П. Емельянова, 1959 г.
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Т А Б Л И Ц А  I V

/  — раковина правой створки; 2, 3  —  внутренние ядра левых створок* Келловей-оксфордские 
отложения. Амурская железная дорога на участке Сковородино—Большой Невер н Рейновская 
железная дорога. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г.

Фиг. 4, 5. Isognomon sp. indet. Стр. 160.
4  — внутреннее ядро левой створки; 5  — внутренние ядра правой створки. Средняя и верх- 

няя юра. Рейновская железная дорога. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г.
Фиг. 6— 11. Inoceramus ambiguus Е i с h w а 1 d. Стр. 161.
6, 7, 9 — внутренние ядра с частично сохранившейся раковиной; 8  — профиль раковины не

большого экземпляра; 10 — внутреннее ядро левой створки крупного экземпляра; / /  — профиль 
сбоку другого экземпляра. Тоар-ааленские отложения. Оз. Дугино и бассейн р. Тагаык4. Сборы 
П. П. Емельянова, 1959 г.; Л. В. Снбиряковой, 1959 г.; А. И. Самусина, 1956 г.

Фиг. 12—18. Inoceramus a f t  ambiguus E i c h w a l  d. Qrp. 162.
12, 15, 16 — внутренние ядра правых створок различных экземпляров; 13, 17, 18 — внутрен

ние ядра левых створок; 14 — профиль сбоку. Тоар-ааленские отложения^ Бассейн р. Таганка 
и севернее ст. Керак. Сборы А. И. Самусина, 1958 г. и 3. Д. Москаленко, 1961 г.

Ф и г. 1— 3. Isog n om on  p rom y tilo id es А  г к е  1 1. С т р . 160.
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1 , 2 — внутренние ядра крупных экземпляров; 3— 6  — внутренние ядра правых створок с час
тично сохранившейся раковиной; 7 — ядро левой створки небольшого экземпляра. Средняя юра. 
17 к м  Рейновской железной дороги и устье р. Шилки. Сборы Л. В. СибиряковоЙ и Э. А. Порт- 
нягина, 1961 г.

Фиг. 8. Inoceramus ex gr. retrorsus K e y s e r l i n g .  Стр. 163.
Внутреннее ядро правой створки. Средняя юра. 17 к м  Рейновской железной дороги. Сборы 

Л. В. СибиряковоЙ, 1961 г.
Фиг. 9. Inoceramus cf. lucifer Е i с h w а 1 d. Стр. 164.

a  — отпечаток правой створки; б  — гипсовый слепок с этого отпечатка. АаленскиЙ ярус. 
Водораздел рек. Осежина и Ангарич. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г.

Фиг. 10, 11. Inoceramus sp. (cf. eximius E i c h w a l d ) .  Стр. 164.
Внутренние ядра левых створок. Ааленский ярус. К северу от ст. Керак. Сборы 3. Д. Мос

каленко, 1961 г.
Фиг. 12— 14 Entolium  sp. indet. Стр. 165.
12, 13 — ядра правых створок; 14 — внутренняя сторона примакушечнэй части правой створки. 

Юрские отложения. Водораздел рек Осежина и Ангарич. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г.

Ф и г. 1— 7. In oceram u s cf. retrorsu s K e y s e r l i n g .  С т р . 162.

/
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Внутреннее ядро правой створки. Верхний лейас — байос. Левый берег р. Амазар, ниже 
устья р. Булей. Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г.

Фиг. 2—4. Chlamys cf. dewalquei O p p e l  var. jurensis R i c h e .  Стр. 166.
2, 4 —  ядра правых створок; 3  — отпечаток правой створки. Байосский ярус. Рейновская 

железная дорога. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г.; А. И. Фрейдина, 1960 г.
Фиг. 5, 6. Chlamys cf. operculiformis (G a b b). Стр. 167.
Внутренние ядра левых створок» Х2. Ааленский ярус. Рейновская железная дорога. Сборы 

Л. В. Сибиряковой, 1961 г.
Фиг. 7. Chlamys cf. textoria S c h l o t h e i n .  Стр. 167.
Ядро правой створки, Х2. Лейас. Бассейн р. Цангины. Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г.
Фиг. 8—17. Camptonectes Lens ( S o w e r b y ) .  Стр. 168.
8  —  внутренние ядра с частично сохранившейся раковиной: а  — правая створка, б  —  левая 

отворка; 9 — обломок ядра правой створки; /0 — раковина левой створки; // ,  12, 17 — внутренние 
ядра крупных экэеьшляров; 13, 14, 15 —  внутренние ядра меньших экземпляров; /5 — примаку* 
щечная часть с внутренней стороны левой створки. Средняя юра. Рейновская железная дорога. 
Сборы П. П. Емельянова, 1959 г.; Л. В. Снбирякоьэй, 1961 г. Бассейн р. Ангарич. Сборы 3. Д. Мос
каленко, 1961 г.

Т А Б Л И Ц А  VI

Ф иг. 1. V a r ia m u s s iu m  sp . ( d .  p e r s o n a t io n  Z i e t e n ) .  С т р . 165.
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i  — ядро левой створки с частично сохранившейся на нем раковиной; 2  —  внутренние ядра; 
а  — правая створка, б  — левая створка. Средняя юра. Рейновская железная дорога. Сборы 
П. П. Емельянова, 1959 г. и А. И. Фрейдина, 1960 г.

Фиг. 3, 4. Lyssochlamys sp. indet. Стр. 169.
З а  — отпечаток правой створки, Х2; 3 6  — ькутоеннее ядро той же створки, Х2, 4  — внутрен

нее ядро правой створки маленького экземпляра ( б  Х2). Средняя юра. Рейновская железная 
дорога. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г., А. И. Фрейдина, 1960 г.

Фиг. 5—7. Lima sp. Стр. 170.
5, 7 — ядра левых створок; 6  — ядро правой створки. Средняя юра. Рейновская железная 

дорога в районе пос. Леспромхоз. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г.
Фиг. 8— 14. Награх cf. spinosus S o w e r b y .  Стр. 171.
Внутренние ядра правых створок с частично сохранившейся раковиной. Средний лейас. 

Бассейн р. Цангины. Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г.
Фиг. 15—21. Liostrea sandalina Q о I'd f u s s. Стр. 171.
Внутренние ядра различных экземпляров с частично сохранившейся раковиной. Средняя 

юра. Рейновская железная дорога на отрезке от пос. Леспромхоз до 24,73 к.и. Сборы П. П. Еме
льянова, 1959 г. и Л. В. Сибиряковой, 1961 г.

Фиг. 22—26. Liostrea irregularis ( M u n s t e r ) .  Стр. 172.
Внутренние ядра различных экземпляров с частично сохранившейся раковиной. Средняя 

юра. Рейновская железная дорога в районе пос. Леспромхоз. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г., 
П. П. Емельянова, 1959 г.

Фиг. 27. Liostrea cf. acuminata S o w e r b y .
Внутреннее ядро с частично сохранившейся раковиной. Средняя юра. Рейновская желез

ная дорога в районе пос. Леспромхоз. Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г.

Ф иг. 1, 2. C am pton ectis c f . len s ( S o w e r b y ) .  С тр . 169.
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Фиг. 1—4. Liostrea sp. indet. Стр. 172.
Внутренние ядра различных створок. Средняя юра. Сборы П. П. Емельянова, 1959 г.
Фиг. 5—7. Liostrea sandalina G о 1 d f u s s. Стр. 171.
Внутренние ядра верхней и нижней створок с мускульным отпечатком. Средняя юра. Рей- 

новская железная дорога, 24,73 к м . Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г.
Фиг. 8—25. Modiolus czekanowskii L a h u s e n  emend. K r i m h o l z .  Стр. 173.
8. И  — ядра правых створок крупных экземпляров; 9, 10, 12, 14, 19, 22. 25  — ядра правых 

створок экземпляров средней величины с частично сохранившейся на некоторых раковиной; 
13, 15, 16, 18, 2 0 /  23, 24  —  ядра левых створок различных экземпляров; 17, 21 —  раковины правых 
створок небольших экземпляров. Б ат— келловей. Амурская железная дорога на отрезке ст. Ско
вородимо — Большой Невер и Рейновская железная, дорога. Сборы П. П. Емельянова, 1958—1959 гг.; 
А. И. Фрейдина 1959—1960 гг.; Л. В. Сибиряковой, 1961 г.

I
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i ,  3 — раковины правых створок; 2 — ядро левой створки деформированного экземпляра. 
Бат—келловей. Карьер по грунтовой дороге к западу от пос. Большой Невер. Сборы Л. В. Сиби- 
ряковой, 1961 г.

Фиг. 4—8. Modiolus portnjagini S i b i r j a k o v a  sp. nov. Стр. 174.
4  — раковина правой створки типового экземпляра; 5, 8  — ядра левых ствсрок с частично 

сохранившейся раковиной; 6, 7 — ядра правых створок. Верхний бат—келловей. В районе пос. Усть* 
Стрелка. Сборы Э. А. Портнягина, 1959—1960 гг.

Фиг. 9—11, 13, 14. Modiolus ex gr. czekanowskii L a h u s e n .  Стр. 173.
9  — обломок нижней части ядра; //, 13 — ядра левых створок; 10, 14 — ядра правых створок. 

Бат—келловей. Бассейн р. Большой Невер, выемки Амурской железной дороги. Сборы П. П. Еме
льянова, Л. В. Сибиряковой, А. И. Фрейдина, 1958—1961 гг.

Фиг. 12, 15—21, Modiolus solenoides ( M o r r i s  et L y c e t t ) .  Стр. 174.
12, 15, 16, /7 —ядра левых створок с частично сохранившейся раковиной; /8—2/ — ядра пра

вых створок с частично сохранившейся раковиной. Бат — келловей. Рейновская железная дорога. 
Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г.; А. И. Фрейдина, 1960 г.; П. П. Емельянова, 1959 г.

Т А Б Л И Ц А  I X

Ф иг. 1— 3. M odio lus cz ekan ow sk ii L a h u s e n .  e m e n d . K r i m h o l z .  С тр . 173.
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/, 3, 4 , 6  — внутренние ядра левых створок, видны связочные бороздки; Г, 5 — внутренние 
ядра правых створок небольших экземпляров. Бат — келлсвей. Рейновская железная дорога. 
Сборы Л. В. Сибиряковой. 1961 г.

Фиг. 7. Modiolus bolodeketisis V o r o n e t z .  Стр. 176.
Ядро левой створки. Ускалинская свита. Бассейн р. Ускали. Сборы 3. Д. Моска

ленко, 1961 г.
Фиг. 8—10. Modiolus cf. strajeskianus О г b i g п у. Стр. 175.
8 — внутреннее ядро правой створки; 10, 11 — внутренние ядра левых створок. Ускалинская 

свита. Бассейн р. Ускали. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г. .
Фиг. 11— 15. Modiolus bolscheneverensis S i b i r j a k o v a  sp. nov. Стр. 176.
1 4 —* раковина правой створки типового экземпляра; / i  — внутреннее ядро левой створки 

другого экземпляра; 12, 13, 15 — ядра правых створок с частично сохранившейся раковиной мень
ших экземпляров. Верхний бат — келловей. Выемки РейновскоЙ и Амурской железных дорог. 
Сборы П. П. Емельянова, А. И. Фрейдина, Л. В. Сибиряковой, 1959—1961 гг.

Фиг. 16—23.M odiolus reinovensis S i b i r j a k o v a  sp. nov. Стр. 177.
16 — раковина правой створки типового экземпляра; 17, 20. 21 — внутренние ядра левых 

створок; 18, 19, 22, 23  —  ядра правых створок с частично сохранившейся раковиной. Верхняя 
юра. Бассейн р. Большой Невер. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г.; П. П. Емельянова, 1959 г.

Ф иг. 1— 6. M o d io lu s  s o le n o id e s  ( M o r r i s  e t  L  у  c  e  1 1 ) .  С тр . 174.
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1— 3 —  внутренние ядра левых створок различных экземпляров; 4 —  деформированное ядро 
правой створки; 5, 6  — раковины левых створок меньших экземпляров; 7, 8, 10, 11, 12 — внутрен
ние ядра правых створок; 9  — ядро левой створки с частично сохранившейся раковиной. Верхний 
бат — келловей. Амурская железная дорога. Сборы П. П. Емельянова и Л. В. Сибнряковой. 
1959—1961 гг.

Фиг. 13. Modiolus sp. indet. Стр. 178.
Внутреннее ядро левой створки. Верхнее Приамурье. Сборы П. П. Емельянова. 1959 г.
Фиг. 14—23. Arcomytilus emeljanovi S i b i r j a k o v a  sp. nov. Стр. 179.
14 ~  раковина правой створки типового экземпляра; 15, 16, 18, 20, 23 — ядра правых ство

рок других экземпляров; 17, 19 — внутренние ядра обеих створок с частично сохранившейся рако- 
свиной; 21, 22 — давленые ядра больших экземпляров. Средняя юра. Ош>рковская свита. Право
бережье р. Большой Невер, бассейн р. Осежина. Сборы А. И. Фрейдина, Л. В. Сибиряковой 
и 3. Д. Москаленко, 1960—1961 гг.

Фиг. 24, 25. Trigonia sp. (ex gr. costata S o w e r b y ) .  Стр. 180.
Внутренние отпечатки левых створок. Средняя юра. Район пос. Усть-Стрелка. Сборы 

, Э. А. Портнягина, 1959—1961 гг.
Фиг. 26. Astarte cf. voltzi R o e m e r .  Стр. 180.
Внутреннее ядро левой створки: а  —  вид сбоку, б  — тот же экземпляр, Х2. Тоар — аален. 

Севернее ст. Керак. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г.
Фиг. 27—33. Cyprina syssolae K e y s e r l i n g .  Стр 181.
27— 32 — внутренние ядра правых створок с частично сохранившейся раковиной; 33 —  ядро 

-левой створки. Верхняя юра. Бассейн рек Большой Невер, Ольдой, Осежина. Сборы П. П. Еме
льянова, А. И. Фрейдина, Л. В. Сибиряковой, 1959*1961 гг.

Ф иг. 1— 12. M o d io lu s  r e in o v e n s i s  S i b i r j a k o v a  sp . n o v . С тр . 177.

'224



Таблица X I  ч

15 Зак. 9 225



Т А Б Л И Ц А  XI I

1, 4 , 6 , 7 — ядра левых створок; 2 —замок левой створки; 3 —  ядро правой створки; 5 — 
ядра правой к левой створок. Верхняя юра. Бассейн рек Большой Невер и Осежина. Сборы 
П. П. Емельянова, А. И. Фрейдина, 1959—1960 гг.

Фиг. 8— 13. Cyprina sp. indet. Стр. 18.1.
Внутренние ядра различных створок. Верхняя юра. Бассейн рек Большой Невер, Осежина, 

Ковали. Сборы П. П. Емельянова, А. И. Фрейдина, 3. Д. Москаленко и Л. В. Сибиряковойг 
1959—1961 гг.

Фиг. 14, 15. Anisocardia sp. indet. I. Стр. 182.
Внутренние ядра. Верхний бат — келловей. Бассейн р. Большой Невер. Сборы Г. И. Сте

панова, 1958 г.
Фиг. 16—18. Anisocardia sp. indet. II. Стр. 182.
1 6 — ядро правой створки; 17, 18 — ядра левых створок с частично сохранившейся ракови

ной. Средняя юра. Ошурковская свита. Бассейн р. Большой Невер. Сборы А. И. Фрей
дина, 1960 г.

Фиг. 19—29. Isocyprina shizuhamensis Н а у а ш i. Стр. 183.
21, 26 —ядра правых створок; 19, 20, 22— 25, 27— 29 —  внутренние ядра левых створок с час

тично сохранившейся тонкой раковиной. Средняя юра. Ошурковская свита. Бассейн рек Большой 
Невер и Осежина. Сборы П. П. Емельянова, 3. Д. Москаленко, А. И. Фрейдина, Л. В. Сибн- 
ряковой. 1959—1961 гг.

Фиг. 30—35. Cypricardia loweana M o r r i s  et L y c e t t .  Стр. 183.
30 — внутренние ядра правой и левой створок; 31, 32, 34, 35 —  внутренние ядра разрознен* 

ных правых створок; 33  — внутреннее ядро левой створки. Средняя юра. Ошурковская свита. Се
вернее ст. Керак. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г.

Фиг. 36. Corbis sibirica K i p a r i s o v a .  Стр. 184.
Внутреннее ядро правой створки. Средний лейас. Левый борт пади Большой Барангон. 

Сборы Э. А. Портнягина, 1959 г.

Ф иг. 1— 7 . C y p r in a  s y s s o la e  K e y s e r l i n g .  С т р . 181.
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I ,  2, 4 — внутренние ядра правых створок; 3, 5 , б  — раковины правых створок; 7, 8 , 18, 19, 
20— 22, 25, 26, 29, 30 —  внутренние ядра левых створок; 12— 14, 23, 28, 31 —  внутренние ядра правых 
створок с частично сохранившейся раковиной; 9 — П . 15— 17, 24, 32. J3 — внутренние ядра раковин 
с несомкнутыми двумя створками; 27 —  внутреннее ядро правой створки, видна макушка левой 
створки. Ааленский — келловейский ярусы. Бассейн рек Большой Невер, Керак, Осежина. Сборы 
3. Д. Москаленко, П. П. Емельянова, А. И. Фрейдина, Л. В. Сибнряковой, 1958—1961 гг.

Т А Б Л И Ц А  X I II

Ф и г. I— 3 3 . T a n c r e d ia  d o n a c i f o r m is  L  у  с  е  11. С т р . 185.
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Фиг. I—8. Tancredia cf. donaciformis L y c e t  t.
1— 4 —  внутренние ядра с двумя несомкнутыми створками; 5~ 8 —  внутренние ядра левых 

створок. Средняя юра — келловей. Бассейн р. Большой Невер. Сборы П. П. Емельянова, 
А, И. Фрейдина, 1958—1960 гг.

Фиг. 9—25. Tancredia aff. donaciformis L у с е 11. Стр. 185.
10 —  раковина левой створки крупного экземпляра; 9, 21, 25 —  внутренние ядра с двумя 

несомкнутыми створками; И , 13, 15, 17, 18 — внутренние ядра левых створок различных экземп
ляров; 12, 16, 20  — внутренние ядра правых створок; 14 — раковина левой створки; 19а — ядра ле
вой и правой створок одного экземпляра, 19б —  левая створка с сохранившейся раковиной; 22, 
23 —  раковины правых створок различных экземпляров; 24 —  раковина с двумя несомкнутыми 
створками. Средняя юра. Ошурковская свита. Бассейн р. Большой Невер и выемка на Амурской 
железной дороге. Сборы П. П. Емельянова. А. И. Фрейдина, Ю. М. Логинова. 3. Д. Моска
ленко и Л. В. Сибиряковой,1958—1961 гг.

Т А Б Л И Ц А  X I V
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/ — гипсовый слепок с отпечатка; 2, 4, 5 — внутренние ядра левых створок; 3 —  внутреннее 
ядро с двумя несомкнутыми створками, на которых частично сохранилась раковина; 6 —  внут
реннее ядро правой створки. Средняя юра. Ошурковская свита. Севернее ст. Керак, верховье 
пади Солонцовой, 17 к м  Рейновской железной дороги. Сборы 3. Д. Москаленко, А. И. Фрейднна, 
Л. В. Сибиряковой, 1960—1961 гт.

Фиг. 7—11. Tancredia incurva B e n e  eke .  Стр. 187.
7, 9, 10 — внутренние ядра левых створок; 8, 11 — внутренние ядра правых створок. Средняя 

юра. Ошурковская свита. Водораздел рек Ульдугич и Осежина, бассейн р. Большой Невер. 
Сборы Ю. М. Логинова, Г. И. Степанова, 1958—1959 гг.

Фиг. 12— 15. Tancredia compressa Т е г q u е m. Стр. 188.
12, 14 — ядра правых створок с частично сохранившейся раковиной; 13, 15 —  ядра левых 

створок других экземпляров с частично сохранившейся раковиной. Средняя юра. Ошурковская 
свита. 17 к м  Рейновской железной дорбги. Сборы А. И. Фрейднна, 1960 г.

Фиг. 16—20. Tancredia oviformis L a h u s е п. Стр. 188.
Внутренние ядра левых створок с частично сохранившейся раковиной. Средняя юра. Ошур

ковская свита. Правый берег р. Большой Невер. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1961 г.
Фиг. 21—26. Tancredia mactroides W h i t e a v e s .  Стр. 189.
21, 24, 25 — внутренние ядра левых створок; 22 —  раковина правой створки; 23 — внутреннее 

ядро с двумя несомкнутыми створками; 26 —  внутреннее ядро правой створки. Средняя юра. 
Цшурковская свита. 24,3 к м  Рейновской железной дороги. Сборы П. П. Емельянова, 1955 г.

Фиг. 27—33. Tancredia cf. hartzi S р a t h. Стр. 189.
27—29 — ядра левых створок; 30, 31— ядра с двумя сомкнутыми створками; 32, 33— 'ядра 

правых створок. Средняя юра. Ошурковская свита. Левый берег р. Амур, западнее пос. Джа- 
линда. Сборы А. И. Фрейднна, I960 г. 1

Т А Б Л И Ц А  X V

Ф иг. 1— 6. T a n c r e d ia  s u b t i l i s  L a h  u  s  е  п. С тр . 186.

I
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Т А Б Л И Ц А  XVI

Фиг. 1, 2. Tancredia gigantea V o r o n e t z  (in litt.) . Стр. 190.
Раковины правых створок. Средняя юра. Ошурковская свита. 24,73 к м  Рейновской железной 

дороги. Сборы А. И. Фрейдина, 1960 г.
Фиг. 3— 17. Tancredia ochurcovensis S i b i r j a k o v a  sp. nov. Стр. 191.
12 — раковина типового экземпляра; 3, 8, 13, 15, 16, П — внутренние ядра правых створок 

других экземпляров; 4, 5, 6, 7 , 9, 10, 11 — внутренние ядра левых створок; 14 —  ядро с двумя 
несомкнутыми створками. Средняя юра. Ошурковская свита. Бассейн р. Большой Невер и водо
раздел рек Осежнна и Ангарич. Сборы П. П. Емельянова, 3. Д. Москаленко, А. И. Фрейдина, 
Л. В. Снбиряковой, 1959—1961 гг.

Фиг. 18—23. Tancredia amurensis S i b i r j a k o v a  sp. nov. Стр. 191.
/в —раковина правой створки типового экземпляра;, i9 , 20, 22 —  ядра правых створок дру

гих экземпляров; 21, 23 — раковины правых створок. Средняя юра. Ошурковская свита. 24,73 к м  
Рейновской железной дороги. Сборы А. И. Фрейдина, I960 г.

Фиг. 24—28. Tancredia sp. indet. Стр. 192.
24, 25, 27 —  внутренние ядра левых створок; 26 —  внутреннее ядро с двумя несомкнутыми 

створками; 28 —  ядро правой створки. Средняя и верхняя юра. Бассейн рек Большой Невер, 
Осежина, Ангарич. Сборы 3. Д. Москаленко, А. И. Фрейдина, Л. В. Снбиряковой, 1959—1961 гг.
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Внутреннее ядро правой створки. Верхняя юра. Усманковская свита. Верховья р. Осежина. 
Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г.

Фиг. 2—4. Mactromya aff. laevigata (L a h u s е п). Стр. 193.
2, 3 — ядра левых и правых створок: а и б — вид сбоку,' в  —  вид со с т о р о н ы  замочного 

края; 4 —  внутреннее ядро с двумя несомкнутыми створками. Верхняя юра. Бассейн р. Большой 
Невер, верховья р. Осежина. Сборы 3. Д. Москаленко, 1961 г.; Г. И. Степанова, 1958 г.

Фиг. 5. Myopholas sp. indet. Стр. 193.
Внутреннее ядро правой створки. Средняя юра. Верховья р. Шилки. Сборы Э. А. Портня- 

гина, 1960 г.
Фиг. 6, 7. Gresslya concentrica V o r o n e t z  (non A g a s s i z ) .  Стр. 194.
Ядра левых створок: 7 а  — вид сбоку, 7 б  — вид со стороны замочного края. Верхняя юра. 

Водораздел рек Малый Невер и Солонцовая. Сборы А. И. Фрейдина, I960 г.
Фи/. 8. Gresslya sp. (cf. concentrica V o r o n e t z  non A g a s s i z ) .  Стр. 194.
Обломок ядра правой створки. Верхняя юра. Бассейн р. Таганка. Сборы Ю. М. Логинова,

1959 г.
Фиг. 9—17. Pleuromya voronetzae S i b i r j  a k o v a  sp. nov. Стр. 195.

9— 11 —  внутренние ядра правых створок: а  —  вид сбоку, б  — вид со стороны замочного края; 
12— 14 —  ядра левых створок; 15 — внутреннее ядро с двумя несомкнутыми створками; 16 —  ядро 
левой створки: а — вид сбоку, б — вид со стороны замочного края; 17 —  внутреннее ядро правой 
створки. Верхняя юра. Водораздел рек Малый Невер и Солонцовая, выемка Амурской железной 
дороги. Сборы ГГ. П. Емельянова, Ю. М. Логинова, 3. Д. Москаленко, А. И. Фрейдина, 
1959—1961 гг. . .

Фиг. 18—22. Pleuromya cf. tellina A g a s s i z .  Стр. 196.
19— 21, 22 —  раковина правых створок: 2 0 а  —  вид сбоку, 20 б  —  вид со стороны макушки; 

18 —  ядро левой створки другого экземпляра. Верхняя юра. Верховья р. Осежина. Сборы 3. Д. Мос
каленко, 1961 г.

Фиг. 23. Pleurotomaria sp. indet. Стр. 197.
Внутреннее ядро. Верхний лейас. Амурская железная дорога, западнее ст. Ульручьи. Сборы 

Л. В. Сибиряковой и 3. Д. Москаленко, 1961 г.

Ф иг. 1. M a c tr o m y a  l a e v ig a ta  ( L a h u s e n ) .  С тр . 192.

)
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А. А. ЯКУШИНА

РАННЕМЕЛОВЫЕ МОЛЛЮСКИ ПРЕСНОВОДНЫХ БАССЕЙНОВ
ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ

Фауна, характерная для сучанской угленосной серии, впервые 
была описана в 1923 г. из отложений северо-восточного Китая 
А. А. Гребо (Grabau, 1923), который считал ее раннемеловой, допу
ская возможность принадлежности ее и к началу позднего мела. 
В 1943 г. те же формы были описаны К. Судзуки (Suzuki, 1943) из от
ложений угленосного бассейна Фусинь, которые японскими исследова
телями датировались как позднеюрские. Ряд видов изучаемого ком
плекса был описан В. Н. Яковлевым в докторской диссертации. Пред
ставители солоноватоводного рода Callistina описаны X. Ябе и Т. На- 
гао (Yabe, Nagao, 1925), Н. С. Воронец (1939), Е. В. Ливеровской 
(1945) и Т. А. Александри-Садовой (1960).

Таким образом, количество работ, касающихся меловых пресновод
ных моллюсков Приморья, исчисляется единицами. Кроме того, свое
образие изучаемой фауны затрудняет ее параллелизацию с фауной 
других, хорошо изученных районов. В связи с этим давно возникла не
обходимость монографического изучения пресноводной фауны мезозоя 
Южного Приморья для использования ее в целях стратиграфии.

В настоящей статье описаны лишь новые виды и те из ранее опуб
ликованных, представители которых до сего времени не были известны 
на территории Южного Приморья. Диагнозы родов приводятся только 
в тех случаях, если они еще не публиковались на русском языке. Авто
ром принята систематика и терминология в соответствии со справоч
ником «Основы палеонтологии». Основным материалом для изучения 
послужили коллекции, собранные автором во время полевых сезонов 
1961—1962 гг. Дополнением к ним является материал, переданный ав
тору В. Н. Верещагиным, Ю. Г. Миролюбовым (ВСЕГЕИ), Б. И. Ва
сильевым, В. П. Коноваловым (ПГУ) и сотрудниками ГРП в Сучане.

Коллекция, послужившая материалом при описании видов, хранит
ся в монографическом отделе Центрального геологического музея 
им. Ф. Н. Чернышева (г. Ленинград), № 9387.

Автор очень благодарен Г. Г. Мартинсону и В. Н. Верещагину, 
оказывавшим повседневную помощь в работе.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАННЕМЕЛОВЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ 
ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ В РАЗРЕЗЕ УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИИ

Меловые континентальные и прибрежно-морские отложения Юж
ного Приморья, с которыми связаны угольные пласты в бассейне р. Су- 
чан, образуют Сучанское каменноугольное месторождение. К юго-за
паду от этого бассейна те же отложения формируют Шитухинский уг
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леносный район, в который входят Петровский и Промысловский уча
стки. Наиболее полный разрез этих отложений изучен в Сучанском 
районе, где В. Н. Верещагин (1940) в отложениях, подстилающих по
роды сучанской серии, выделил ключевскую свиту, сложенную песчани
ками и алевролитами, содержащими большое количество остатков мор
ской фауны. Пр остаткам ауцелл, изученных В. И. Бодылевским (1943), 
был сделан вывод о валанжинском возрасте отложений. Породы сучан
ской серии несогласно и с размывом залегают на дислоцированных от
ложениях ключевской свиты, что явилось основанием считать их моло
же валанжина.

В результате многолетних исследований сучанская серия была рас
членена на сучанскую свиту, которая включает соответственно нижне- 
сучанскую и верхнесучанскую подсвиты, и френцевскую свиту, содер
жащую в районе Сучана горизонт с морской фауной («надвеликановая 
фауна»), В районе с. Петровка и по побережью Уссурийского залива 
были выделены те же свиты; сучанская свита в этом районе на под
свиты не расчленена.

Разрез отложений сучанской серии характеризуется уменьшением 
зернистости и увеличением туфогенности снизу вверх. Сучанская свита 
сложена в основном крупнозернистыми песчаниками, гравелитами, 
мелкогалечными конгломератами, алевролитами и пластами и пропла
стками углей и углистых алевролитов. Фаунистически эти отложения 
охарактеризованы довольно слабо. В слоях, обнажающихся на побе
режье Уссурийского залива, остатки фауны неизвестны. На территории 
Сучана установлены нами следующие виды моллюсков: Unio tudagou- 
ensis J a k u s c h i n a ,  U. avangardensis J a k u s c h i n a ,  U. sitsaensis 
J a k u s c h i n a  (Якушина, 1964). Кроме того, известны остатки рако
вин корбикулид плохой сохранности. Мощность отложений свиты, по 
данным различных исследователей, колеблется от 500 до 1000 м. Воз
растные границы ее определяются в пределах от готерива до альба.

Френцевская свита залегает на вышеописанных отложениях со
гласно, с местными размывами и сложена разнозернистыми, чаще всего 
туфогенными песчаниками и слоистыми алевролитами, которые пере
слаиваются с пачк^ии песчаников. В верхней части этой свиты некото
рые исследователи выделяют самостоятельный горизонт черных глини
стых сланцев и алевролитов с многочисленными отпечатками раковин 
филлопод и остатками остракод.

Для отложений френцевской свиты характерно обилие остатков 
двустворчатых и брюхоногих моллюсков, многочисленные скопления 
которых нередко образуют прослои ракушников. Фаунистический ком
плекс в отложениях Шкотовского района представлен остатками рако
вин следующих видов: Ытпосугепа (?) anderssoni G г a b a u, L. jeho- 
lensis (G г а b а и), L. rugata sp. nov., L. cyclica J a k u s c h i n a ,  Corbi- 
cula (?) sitsaensis J a k u s c h i n a ,  Sphaeridiutn dowlingi (M c L e а г n ), 
5. crassatellatum sp. nov., 5. retschitsaense sp. nov., 5. kangauzense sp. 
nov., 5. (?) cf. troelseni Yen,  Unio ogamigoensis K o b a y a s h i  et 
S u z u k i ,  U. joh-bohmi F r e e h ,  U. paletsensis sp. nov., U. selliformis 
sp. nov., U. tsentahozensis sp. nov., U. aff. menkii D и n k e r, £/„ subparal- 
lella J a k о v 1 e w (ms), Protelliptio douglassi S t a n t o n ,  P. hamili 
M c L e a г n, Campeloma tani G г a b а и, C. yihsiensis G г a b a u, Vivipa- 

■ rus cf. clavilithiformis conradiformis S u z u k i ,  V. katoensis S u z u k i ,  
V. cf. matumotoi S u z u k i ,  Micromelania (?) sp. Совместно с раковина
ми двустворок и брюхоногих моллюсков в изобилии встречаются также 
остатки остракод, которые характерны для алевролитов и местами об
разуют скопления в прослоях мощностью до 30—40 см. Остатки рако
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вин филлопод из горизонта черных глинистых сланцев и алевролитов 
изучались Б. И. Чернышевым, описавшим в 1930 г. один вид Estheria 
kryshiofovichi (1930).

Возраст слоев верхней части сучанской серии установлен по со
державшимся в них органическим остаткам. В горизонте песчаников 
с морской фауной, залегающем в кровле пласта ^Великан», многочис
ленны остатки тригониид, известных из апт-альбских отложений Япо
нии и только иногда встречающихся в отложениях сеномана. Комплек
сы растительных остатков, включающие лишЬ единичные отпечатки 
листьев двудольных растений, не имеют верхнемелового облика. Воз
раст всей серии, по мнению В. Н. Верещагина, Ю. Г. Миролюбова и 
других исследователей, имеет пределы от готерива до альба.

В отложениях лагунных фаций, залегающих в верхней части сучан
ской серии, встречаются раковины солоноватоводных моллюсков Calli- 
stina pseudoplana Y a b e  et N a g a o ,  Leptesthes (?) bogatyriensis 
J a k о v 1 e w (ms), Potamides (?) bogatyriensis J a k о v 1 e w (ms). Наи
большее стратиграфическое значение среди этих видов имеет Callistina 
pseudoplana, остатки раковин которой известны из альб-сеноманских 
отложений Японии.

Отложения сучанской серии согласно, но с местными размывами, 
перекрываются серией непродуктивных отложений, которым В. Н. Ве
рещагин в 1937 г. дал название коркинской серии (Верещагин, 1940). 
Сотрудниками лаборатории угля АН СССР (Е. А. Перепечина и др., 
1958) коркинская серия разделена на две свиты — кангаузскую, сло
женную в основном узорчатыми песчаниками, и романовскую, для ко
торой наиболее характерны «шоколадные» сланцы. Песчаники в боль
шинстве случаев туфогенные, содержат перемытый вулканогенный ма
териал и прослои алевролитов и туффитов. Органические, остатки в по
родах коркинской серии редки. С. Я. Николаевым в 1948 г. в бухте 
Большой Камень Уссурийского залива были найдены обломки раков.ин 
Campeloma sp. и Bithynia sp. В 1960 г. в Ханка-Даубихинском районе 
в алевролитах коркинской серии нами были собраны остатки Unio, 
Limnocyrena, Bithynia и один отпечаток листа двудольного растения. 
Совместно с ними было найдено ядро раковины, определенное как 
Pseudohyria (?) ex gr. turistschewi M a r t i n s o n .  Этот вид известен 
из сеноманских отложений Монголии.

Описанные двустворчатые моллюски принадлежат четырем родам: 
Limnocyrena, Sphaeridium, Unio, Protelliptio.

Из первого рода известно два вида — Limnocyrena anderssoni 
(G г a b а и) и I .  jeholensis G r a b a u ,  представители которого сущест
вовали в раннемеловую эпоху на территории Восточной Азии. Они най
дены впервые в глинистых сланцах, несогласно перекрывающих отло
жения нижнемеловой свиты лайян в провинции Шаньдун. Раковины 
L. anderssoni характерны также для серии вакино Японии и серии нак- 
тсн Южной Кореи. Глинистые сланцы являются базальной частью 
свиты циншань,, которую Гребо помещает на границе между нижним и 
верхним мелом и допускает с некоторой долей условности ее раннеме
ловой возраст. Серия нактон представляет собой базальную часть фор
мации кьёнсан и параллелизуется с отложениями серии ракуто, являю
щейся нижней частью меловой системы кейсо. Находки раковин 
L. anderssoni ( G r a b  а и) в верхней части сучанской серии позволяют 
считать указанный вид характерным для раннемеловой эпохи.

Из рода Sphaeridium только один вид Sphaeridium dowlingi 
(М с L е а г п) был известен ранее и описан Мак-Лёном из песчаника 
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формации дунвеган провинции Альберта в Канаде. Sphaeridium kangau- 
zense sp. nov., S. retschitsaen.se sp. nov. и S. crassatellatum sp. nov. 
представлены немногочисленными экземплярами, тогда как раковины 
5. dowlingi (М с L е а г п) встречены в большом количестве и часто об
разуют пласты ракушников. Обращает на себя внимание характер за
хоронения этих раковин. В береговых обрывах Уссурийского залива, 
к югу от мыса Палец, можно наблюдать выходы как алевролитов, так 
и песчаников, местами переполненных известковистыми конкрециями, 
в которых заключены раковины представителей рода Sphaeridium, 
а также многочисленные остатки представителей Campeloma. Эти стя
жения очень плотные и, как правило, повторяют форму раковины. На
ряду с ними здесь содержатся те же раковины без так называемых 
«рубашек».

Виды, отнесенные к роду Ытпосугепа, представлены весьма мало
численными экземплярами L. jeholensis ( G r a b a u )  и L. anderssoni 
( G r a b a u ) ;  они были распространены в раннемеловую эпоху на тер
ритории Южного Приморья и Северного Китая. Их остатки известны, 
кроме сучанской серии, из меловой свиты чифэн, сложенной глинисты
ми сланцами с пластами угля, и в угленосных отложениях каменно
угольного бассейна Фусинь, где они встречаются, как в Шкотовском 
районе, совместно с раковинами представителей Campeloma yihsiensis 
G r a b a u ,  Viviparus matumotoi S u z u k i .

Из шести видов, относящихся к роду Unio, три пока известны 
лишь на территории Южного Приморья. Представители Unio joh-bohmi 
F r e e h  обитали в раннемеловых пресноводных водоемах на террито
рии провинций Сычуань и Шаньдун Китая. Остатки их описаны 
Ф; Фрехом ( F r e e h ,  1911) и А. Гребо ( G r a b a u ,  1923) из вельдских 
отложений этих провинций. Unio menkii D u n к е г известен по рако
винам из вельда Европы, а также описан Гребо из нижнемеловых от
ложений провинции Шаньдун. Но поскольку имеющийся у нас мате
риал допускает описание этого вида лишь как Unio aff. menkii, гово
рить о его стратиграфическом значении для мела Южного Приморья 
трудно.

Виды, относящиеся к роду Protelliptio, имели широкое географиче
ское распространение в конце раннемеловой эпохи. Раковины предста
вителей Protelliptio douglassi S t a n t o n  характерны для нижнего ме
ла Монтаны, Вайоминга, Невады и Альберты в США и Канаде. Кроме 
указанного вида, на территории провинции Альберта были распростра
нены представители Protelliptio hamili ( Mc L e a r n ) ,  раковины которых 
найдены в нижнемеловых слоях формации Блэйрмор, которые соответ
ствуют, по мнению Е. В. Берри (Berry, 1929), верхнему апту и альбу.

Комплекс раннемеловых моллюсков Южного Приморья имеет об
щие черты с одновозрастными комплексами Северного Китая, Кореи и 
Японии. Находки представителей рода Protelliptio позволяют говорить 
о близости изученного нами комплекса также и к фауне раннемеловых 
бассейнов Северной Америки. Следует отметить, что отдельные виды 
брюхоногих этих бассейнов имеют тот же облик, что и представители 
гастропод из Южного Приморья. Так, раковины Campeloma harlowto- 
nensis S t a n t o n  (1903), известные из нижнего мела Монтаны, кроме 
размеров, мало чем отличаются от раковин Campeloma yihsiensis 
G r a b a u ,  а представители Viviparus montanaensis S t a n t o n  (1903) 
имеют такую же раковину, что и Viviparus matumotoi S u z u k i  (1943), 
и не исключено, что обе формы следует отнести к одному виду.
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ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

Класс Bivalvia. Двустворчатые моллюски 
• Отряд Heterodonta. Разнозубые

Надсемейство Сугепасеа 
Семейство Cyrenidae Н. et A. Ad a n j s ,  1858 
Род Sphaeridium J a k u s c h i n a  gen. nov.

Тип рода Corbicula dowlingi M c L e a r n
Д и а г н о з .  Раковина средней величины, овальная, в значитель

ной степени .выпуклая, чаще всего неравносторонняя. Передний край, 
как правило, округлен, задний очень короткий, та^-что замочный край 
почти непосредственно соединяется с брюшным. Стенки раковины до
вольно толстые. На поверхности створок концентрические линии роста. 
Кардинальные зубы развиты слабо, по два на каждой створке, на ле
вой иногда один. Очень маленькие, тонкие, косо расположенные по от
ношению к замочному краю зубы оставляют на ядрах раковин едва за
метные следы. Латеральные зубы сильные, по одному спереди и сзади 
на каждой створке. Передний латеральный зуб короткий, довольно 
массивный, слегка заостренный к макушке. Задний латеральный зуб 
значительно длиннее переднего, пластинчатый, также заостренный близ 
макушки; по отношению к переднему латеральному зубу он расположен 
чаще всего под углом, близким к прямому. Таким образом, замочный 
край резко изогнут, что является характерным признаком рода. Ма
кушка маленькая, острая, слегка загнута вперед. Под передним лате
ральным зубом небольшой, но глубокий мускульный отпечаток. Задний 
замыкающий мускул, по-видимому, был очень слабым или отсутствовал 
вовсе.

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  ро д а .  Раковины представителей 
рода Sphaeridium отличаются от раковин Sphaerium меньшей выпук
лостью створок и маленькой необособленной макушкой, что делает ра
ковину менее шаровидной. Замок у представителей рода Sphaeridium 
также отличается характерным расположением латеральных зубов: 
передний, как правило, значительно короче заднего.

По общему типу замка новый род близок к представителям Lim- 
nocyrena M a r t i n s o n  (Мартинсон, 1961), но отличается от них более 
сильными зубами и большей толщиной створок. Кроме того, от обоих 
указанных родов представители нового рода отличаются значительно 
более крупными размерами раковин.

От рода Corbicula М е g е г 1 е von М u h 1 f е 1 d сферидиумы легко 
отличить по строению замка, главным образом по отсутствию насечки 
на латеральных зубах.

З а м е ч а н и я .  В работе Маклена ( Mc L e a r n ,  1926) впервые был 
описан тип рода как Corbicula dowlingi. В описании замка нет указа
ний на насечку, которая является отличительным признаком зубного 
аппарата корбикул. Нет ее и на приморских экземплярах. В. Н. Яков
лев описал новый вид Sphaerium (Pisidium) kozlovi. Судя по изобра
жению, а также по местонахождению материала, формы, описанные 
В. Н. Яковлевым, идентичны формам, описанным как Sphaeridium dow
lingi ( Mc L e a r n ) .  Имеющийся в нашем» распоряжении материал дает 
представление о чрезвычайной изменчивости ряда признаков у видов 
(эода Sphaeridium. К таким признакам относятся прежде всего общие 
неправильные очертания раковины и положение заднего латерального
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зуба. У представителей Sph. dowlingi очертания раковины меняются от 
вытянутых в высоту со скошенным передним краем и суженным зад
ним брюшным до слегка увеличенных в длину с оттянутой передней 
частью. Имеются экземпляры с почти округлыми очертаниями створок. 
За основу выделения видов нами были приняты общие очертания и фор
ма створки, расположение и форма заднего латерального зуба. Следует 
отметить, что другие два вида — 5. retschitsaense и 5. kangauzense — 
морфологически очень близки к 5. dowlingi, и некоторое своеобразие 
форм их раковин можно было бы считать результатом внутривидовой 
изменчивости. Но положение зйднего латерального зуба и его форма 
существенно различны у представителей всех трех видов, а изучаемый 
материал собран из одних и тех же мест. Следовательно, условия оби
тания были одинаковые и не могли быть причиной образования столь 
различных замков у представителей одного вида.

Sphaeridium dowlingi (М c L e a r n ) ,  1926 

Табл. I, фиг. 1—23
1926. C o rb icu la  d o w l in g i  M c L e a r n .  New species from the Coloradoan of Lower 

Smoky and Lower Peace Rivers, Alberta, стр. 125, табл. XXIII, фиг. 1, 2.
1964. L im n o c y re n a  ja k o v le w i  J a k u s c h i n a .  О некоторых меловых пресноводных 

моллюсках Южного Приморья, стр. 282, табл. II, фиг. 11 —13.

Ма т е р и а л .  Свыше ста ядер и отдельных створок раковин, мно
гие из которых сохранили зубной аппарат.

Оп и с а н и е .  Раковина довольно крупная, округленная, неравно
сторонняя, в значительной степени выпуклая. Передняя ветвь замоч
ного края короткая, прямая, лишь иногда слегка опущена. Задняя 
ветвь замочного края вдвое длиннее передней, слабо выпуклая, сильно 
наклонена назад и образует с передней ветвью угол 90—100°. Перед
ний край более выпуклый, чем задний, плавно соединяется с брюшным, 
передняя часть которого слабо выпуклая и образует с передней ветвью 
замочного края угол 40—45°. Задняя ветвь брюшного края более энер
гично изогнута; задний край прямой, очень короткий, незаметно соеди
няется с соседними краями.

Макушка маленькая, заостренная, загнута вперед и слегка внутрь, 
сдвинута в сторону заднего края. Наибольшая выпуклость раковины 
находится между макушкой и задней ветвью брюшного края. В на
правлении переднего края выпуклость уменьшается постепенно, к зад
нему падает более круто.

Поверхность раковины покрыта тонкими концентрическими линия
ми роста. На ядрах заметна тончайшая радиальная струйчатость.

Зубной аппарат правой створки состоит из двух маленьких, косо 
расположенных под макушкой кардинальных зубов — короткого, пря
мого переднего и длинного, пластинчатого, чуть изогнутого, заднего. 
Последний составляет с передним латеральным зубом чаще всего угол 
100—105°. В левой створке один или два очень маленьких, косо распо
ложенных кардинальных зуба и два латеральных — передний короткий 
и массивный, задний длинный, пластинчатый, заостренный- кпереди.

На большинстве ядер отчетливо заметен отпечаток переднего за
мыкающего мускула. Отпечаток маленький, расположен под передним 
латеральным зубом и имеет форму узкого неправильного овала. Ман
тийная линия простая, сплошная, проходит близ брюшного края, повто
ряя его очертания.
244



Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . . 21,0 22,0 16,0 23,0
Высота . . 21,0 22,0 15,0 21,0
Толщина . . 5,0 5,0 3,5 5,0

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Субсфери
ческая форма раковины, положение макушки, резко выраженные ли
нии роста и размеры наших экземпляров позволяют с уверенностью 
сопоставлять их с Sphaeridium dowlingi (Me L e a r n ) .  По внешним 
очертаниям, скульптуре и расположению макушки они имеют большое 
сходство с Limnocyrena altiformis G r a b a u  (1923, стр. 159, фиг. 6 8  на 
стр. 156), известной из меловых отложений восточной части провинции 
Шаньдун, но отличаются от последней значительно большими размера
ми и отсутствием хорошо развитого киля, который наблюдается 
у Limnocyrena altiformis от макушки вдоль заднего края. Представите
ли Limnocyrena altiformis G r a b a u ,  изученные Г. Г. Мартинсоном 
(1961, стр. 217, табл. XVIII, фиг. 24) на материале из Забайкалья, по 
размерам занимают промежуточное положение между китайскими и 
приморскими формами, но Sphaeridium dowlingi отличаются от них, по
мимо родовых отличий, расположением макушки, слегка сдвинутой 
назад, и меньшим углом между передней и задней ветвями замочного 
края.

От Limnocyrena (?) anderssoni G r a b a u  (1923, стр. 188, фиг. la, б) 
Sphaeridium dowlingi отличается, кроме размеров, значительно боль
шей выпуклостью створок, более изогнутым замочным краем и отсут
ствием уплощения вдоль заднего края. Раковина у описываемых экзем
пляров суживается в основном в направлении заднебрюшного края, 
тогда как формы, описанные Гребо, имеют эллиптические очертания 
с более или менее прямым брюшным краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Партизанский район, р. Центахоза; Шко- 
товский район, побережье Уссурийского залива; Ново-Нежинский рай
он, правобережье р. Кангауз; Тигровский район, верховья ключа Па
сечного; Сучанский район, ключ Лавриненко. Песчаники и алевролиты 
френцевской свиты сучанской серии. Сборы Ю. Г. Миролюбова, 1957 г. 
и А. А. Якушиной, 1961 —1962 гг.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний мел, апт— альб (возможно, нача
ло сеномана) СССР и Канады.

Sphaeridium retschitsaense sp. nov. *
Табл. II, фиг. 1—4

Типовой экземпляр — табл. II, фиг. 1.
М а т е р и а л .  Четыре ядра правых створок и три ядра левых ство

рок раковин. Ядра хорошей сохранности, отражают строение зубного 
аппарата'раковины.

Оп и с а н и е .  Раковина довольно крупная, плавно округленная, 
значительно выпуклая, неравносторонняя; длина ее заметно превышает 
высоту. Передняя ветвь замочного края прямая и короткая, слегка 
наклонена в сторону переднего края. Задняя ветвь резко изогнута, 
вдвое длиннее передней, вследствие чего длинный задний латеральный 
зуб имеет дугообразную форму. Обе ветви замочного края образуют 
угол, близкий к прямому. В направлении переднего края раковина за
метно суживается; передний край короткий, слабо выпуклый, от за
мочного отграничивается четко, с брюшным соединяется плавно. Зад

* По местонахождению близ пос. Речица.
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ний прямой, очень короткий, незаметно соединяется с замочным краем. 
Брюшной край слабо выпуклый в задней части; передняя его часть по
чти прямая, приподнята к переднему краю, благодаря чему передняя 
треть раковины заметно уже задней.

Макушка маленькая, заостренная, слегка загнута вперед, почти 
центральная. Раковина равномерно и сильно выпуклая в центральной 
части, к переднему краю она заметно уплощается, так что самая узкая 
часть раковины является и наименее выпуклой.

На поверхности раковины наблюдаются концентрические линии 
роста. На ядрах, особенно в нижней их части, заметна тонкая радиаль
ная струйчатость и сезонные кольца роста.

Зубной аппарат правой створки состоит из очень маленького, косо 
расположенного под макушкой кардинального зуба, короткого и пря
мого переднего латерального и длинного, резко изогнутого, довольно 
массивного заднего латерального зуба; верхняя и нижняя ветви этого 
зуба составляют угол около 140°. Задний латеральный зуб почти втрое 
длиннее переднего.

На ядрах, под латеральным зубом, отчетливо заметен отпечаток 
переднего замыкающего мускула, имеющий неправильную овальную 
форму. Следы заднего мускула совершенно отсутствуют. Мантийная 
линия простая, расположена вблизи брюшного края и повторяет его 
очертания.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . 18,0 19,0 18,0 18,0
Высота . 15,0 16,0 14,0 16,0
Толщина . 5,5 4,5 — —

Следует отметить, что второй и третий экземпляры отличаются от 
типового экземпляра несколько меньшей выпуклостью створок. Можно 
наблюдать, что чем сильнее вздута раковина, тем массивнее и длиннее 
задний латеральный зуб и тем резче он изогнут. Поскольку даже на 
небольшом материале можно заметить постепенные переходы от одной 
формы к другой, отличия между ними, скорее всего, являются следст
вием внутривидовой изменчивости.

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Очень большое сходство 
Sphaeridium retschitsaense sp. nov. имеют c Sphaeridium dowlingi 
(Me L e a r n ) ,  но отличаются от последнего большей выпуклостью ра
ковины и несколько иными очертаниями створок — у нового вида ра
ковина заметно уже в передней части, что нарушает ее правильную ок
руглость. Замок у Sphaeridium retschitsaense более сильный благодаря 
относительно массивному, дугообразному заднему латеральному зубу.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, нижнее течение 
р. Кангауз; Сучанский район, ключ Лавриненко. Песчаники френцев- 
ской свиты сучанской серии. Сборы А. А. Якушиной, 1961 г.

Sphaeridium kangauzense sp. nov. *

Табл. II, фиг. 5, 6

Типовой экземпляр — табл. II, фиг. 5 
М а т е р и а л .  Два ядра правых створок хорошей сохранности, от

ражающих строение замка, и семь ядер левых створок удовлетвори
тельной сохранности.

2 4 6

* По местонахождению на правом берегу р. Кангауз.



Оп и с а н и е .  Раковина довольно крупная, неравносторонняя, взду
тая, почти правильно округленная, длина и высота одинаковы. Перед
няя ветвь замочного края прямая, короткая, слегка наклонена вперед. 
Задняя ветвь значительно длиннее передней, расположена под прямым 
углом к ней. Передний край выпуклый, правильно округлен, плавно 
соединяется с брюшным, передняя часть которого приподнята, что в со
четании с опущенной ветвью замочного края делает эту часть раковины 
несколько суженной. Передний конец брюшного края почти прямой, 
задний — выпуклый, незаметно соединяется с замочным краем.

Макушка маленькая, чуть сдвинута назад и загнута вперед. Наи
большую выпуклость раковины можно наблюдать вдоль задней ветви 
замочного края, к переднему краю она постепенно выполаживается.

Поверхность раковины покрыта концентрическими линиями роста, 
более грубыми в нижней части раковины. На ядрах заметна тончайшая 
радиальная струйчатость.

Зубной аппарат характерен для рода. Количество зубов левой 
створки то же, что у раковин двух описанных выше видов. Маленький, 
косо расположенный и заостренный кверху кардинальный зубик, ко
роткий передний латеральный зуб и более длинный задний. Задний 
латеральный зуб, расположенный в самой нижней части задней ветви 
замочного края, совершенно прямой, пластинчатый и заострен кпереди; 
с передним латеральным зубом он составляет угол меньше прямого 
(около 80°).

Отпечаток переднего замыкающего мускула виден отчетливо; он 
находится под латеральным зубом и имеет неправильную форму узкого 
овала.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . . 16 17
Высота . . 16 17
Толщина . . 3 5
в ы д е л е н и я в и д а . По всем признакам опи

сываемые экземпляры очень близки к Sphaeridium retschitsaen.se (см. 
выше), но существенно отличаются от них строением замка и располо
жением заднего латерального зуба левой створки. У представителей 
Sphaeridium kangauzense он прямой, заостренный кпереди и больше 
удален от кардинальных зубов, занимая крайнее положение в нижнем 
конце замочного края. Кроме того, описываемые формы не обладают 
настолько вытянутой передней частью, как это наблюдается у предста
вителей Sphaeridium retschitsaense, чему они обязаны более правиль
ной округлостью раковины. Таким образом, представители Sph. kangau
zense, сходные с описанным выше видом, существенно от него отлича
ются и могут быть выделены в самостоятельный вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, нижнее течение р. Кан- 
гауз. Песчаники френцевской свиты сучанской серии. Сборы А. А. Яку
шиной, 1961 г.

Sphaeridium ctassatellatum sp. nov. *
Табл. II, фиг. 7—12

Типовой экземпляр — табл. II, фиг. 7 
М а т е р и а л .  Три ядра правой створки, три левой и одна правая 

створка удовлетворительной сохранности.
* Название указывает на то, что киль делает форму несколько похожей на 

представителей рода Crassatella.
2 4 7



Оп и с а н и е .  Раковина небольшая, почти треугольной формы, не
равносторонняя, выпуклая, длина ее несколько превышает высоту. Пе
редняя ветвь замочного края наклонена, значительно короче задней 
ветви и образует с ней почти прямой угол. Задняя ветвь слабо изогну
та, длинная, нижний ее конец почти доходит до брюшного края. Перед
ний край выпуклый, округлый, плавно переходит в брюшной. Задний 
край очень короткий, не обособленный, незаметно соединяется с замоч
ным и брюшным краями. Брюшной выпуклый лишь в самой задней 
части, передний его конец почти прямой и приподнят, благодаря чему 
передняя и заднебрюшная части раковины одинаково сужены. От ма
кушки в направлении заднего брюшного края заметен хорошо выра
женный киль, позади которого расположена узкая площадка, иногда 
со слабой депрессией вдоль киля. Средняя часть раковины уплощен
ная, иногда с едва заметной депрессией впереди киля. Передняя часть 
равномерно выпуклая.

Относительно широкая, сдвинутая назад макушка слабо выступает 
над замочным краем. На поверхности раковины можно наблюдать кон
центрические линии роста.

Замок не сохранился, но можно заметить, что задний латеральный 
зуб был значительно длиннее переднего и расположен по отношению 
к нему под углом около 90°. Отпечатки мускулов не видны.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . . 18,0 15,0 14,0
Высота . . 15,0 13,0 11,0
Толщина . . 4,5 3,5 4,0

Остальные экземпляры в коллекции имеют несколько более высо
кую раковину, но за отсутствием других отличительных признаков это 
явление следует считать, по-видимому, результатом внутривидовой из
менчивости.

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Ближе всего наши эк
земпляры стоят к описанным выше представителям рода Sphaeridium, 
причем удлиненные формы имеют небольшое сходство с Sph. retschitsa- 
ense, тогда как более высокие формы напоминают Sph. dowlingi. Но 
наличие у Sph. crassatellatum резко выраженного киля и слабых де
прессий вдоль него существенно отличает эту форму и позволяет выде
лить ее в самостоятельный вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, побережье Уссурий
ского залива, и Ново-Нежинский район, правобережье р. Кангауз. 
ЙесчаНики френцевской свиты сучанской серии. Сборы Ю. Г. Миролю- 
бова, 1957 г. и А. А. Якушиной, 1961 г.

Sphaeridium (?) cf. troelseni (Yen)
Табл. II, фиг. 22—24

cf. 1958. Sphaerium troelseni Yen.  A Cretaceous non-marine molluscan fauna of 
West Greenland, стр. 9, фиг. 3 (3).

Материал. Две правые створки и одно ядро раковины удовлет
ворительной сохранности из одного местонахождения.

Оп и с а н и е .  Раковина средней величины, округлая, почти равно
сторонняя, умеренно выпуклая, длина ее равна высоте. Замочный край 
слабо изогнут, с передним соединяется постепенно, с задним образует 
тупой угол. Передний край правильно округленный, незаметно перехо
дит в брюшной. Задний край прямой, скошенный, с брюшным соединя
ется заметным перегибом. Брюшной край равномерно выпуклый.
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Макушка маленькая, слегка изогнута вперед и внутрь, выступает 
над замочным краем. Наибольшая выпуклость раковины — между ма
кушкой и задней частью брюшного края, к переднему и брюшному 
краям она постепенно выполаживается, вдоль заднего края заметна 
слабая депрессия.

На поверхности заметны концентрические линии нарастания, тонкие 
в примакушечной части раковины и заметно грубеющие по мере ее ро
ста; резко выражены сезонные кольца. Замок неизвестен.

Р а з м е р ы  (в мм):

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме 
раковины, характеру ребристости и макушке наши экземпляры сопо
ставляются с видом Sphaeridium troelsetii (Yen) ,  остатки которого из
вестны из верхнемеловых отложений Западной Гренландии*. От грен
ландских форм они отличаются лишь несколько большими размерами 
раковин. Величина, а также более низкое стратиграфическое положе
ние не позволяют с абсолютной уверенностью отнести наши экземпляры 
к гренландскому виду. Лишь отсутствие замка заставляет условно го
ворить о принадлежности этого вида к роду Sphaeridium, остальные же 
признаки свидетельствуют об этой принадлежности.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, правый берег р. Кан- 
гауз, близ пос. Речица. Песчаники френцевской свиты сучанской серии. 
Сборы П. К. Пущина, 1959 г. и А. А. Якушиной, Ю61 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР, Южное Приморье— раннемеловая 
эпоха, апт-альбское время; Западная Гренландия — начало позднеме
ловой эпохи.

1923. Corbicula anderssoni G г a b a u. Cretaceous mollusca from North China, 
стр. 188, фиг. la.

1940. Cyrena cf. anderssoni Р а м м е л ь м е й е р .  Ископаемые моллюски пресновод
ных отложений Забайкалья, стр. 409, табл. 2, фиг. 20.'

1943. Sphaerium anderssoni S u z u k i .  Mesozoic freshwater shells from the Husin 
Coalfield, Southwestern Manchoukuo, стр. 62—63, табл. IV, фиг. 1—4.

1960. Sphaerium anderssoni anderssoni H a s e. The late Mesozoic Formation and 
their Molluscan Fossils in West Chugoku and North Kyushu, Japan, стр. 319, 
табл. XXXVII, фиг. 12—15; табл. XXXVIII, фиг. 4—24.

1964. Limnocyrena (?) anderssoni Я к у ш и н а .  О некоторых меловых пресновод
ных моллюсках Южного Приморья, стр. 283, табл. I, фиг. 9.

М а т е р и а л .  Несколько раковин и несколько десятков ядер пра
вых и левых створок с сохранившимся на многих из них замочным ап
паратом.

Оп и с а н и е .  Раковина средней величины, почти овальная, тон
костенная, неравносторонняя, довольно выпуклая; длина ее незначи
тельно превышает высоту. Замочный край слабо выпуклый, при этом

* Уайт и Шухерт считают эти отложения не древнее серии Atane, которую со
поставляют с сеноманом Европы.

Длина
Высота
Толщина

. 16 16
. 16 16

7 —

Род Limnocyrena M a r t i n s o n ,  1961 

Limnocyrena anderssoni ( G r a b a u ) ,  1923 

Табл. II, фиг. 13—20
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задняя его ветвь, как правило, расположена несколько выше передней. 
Передний край короче заднего, хорошо округлен, с замочным краем 
составляет почти прямой угол, с нижним соединяется плавно. Задний 
край длиннее переднего, представляет дугу большего радиуса или усе
чен. Нижний край почти прямой и с задним составляет прямой угол.

Макушки хорошо обособлены, загнуты вперед и внутрь, слегка 
выступают над замочным краем и расположены чаще всего на рас
стоянии 2/ 5 длины раковины от переднего края, хотя иногда занимают 
и более центральное положение. Наибольшая выпуклость створок 
в примакушечной части раковины. От макушки к заднему нижнему 
краю тянется слабо выраженный гребень, на многих экземплярах поч
ти незаметный. На поверхности раковины видны многочисленные, очень 
тонкие, концентрические линии роста, в нижней половине чередую
щиеся иногда с грубыми линиями.

На правой створке под макушкой имеются два маленьких косо рас
положенных кардинальных зуба и по два латеральных зуба с каждой 
стороны: передние — короткие, утолщенные и прямые, задние — длин
ные пластинчатые, нижние зубы сильнее верхних. На левой створке 
имеется по одному латеральному зубу с каждой стороны.

Р а з м е р ы  (в мм) :

Длина . 8,0 10,5 10,0 17,0 16,0
Высота . 6,0 8,0 8,0 12,0 12,0
Толщина . — — 5,0 — —

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Имеющиеся 
в коллекции экземпляры не вызывают сомн'ений в принадлежности их 
к виду, описанному А. Гребо как Corbicula anderssoni. Некоторое сход
ство изучаемые экземпляры имеют с Corbicula subelliptica M e e k  et 
H a y d e n  (1876, стр. 523, табл. 43, фиг. 9), раковины которых известны 
из ларамийских отложений Северной Америки, но отличаются от них, 
кроме замка, меньшими размерами и менее округленными очертания
ми раковины и меньшей выпуклостью.

Значительное сходство наши экземпляры имеют с раковинами, ко
торые К. Судзуки (Suzuki, 1943, стр. 213, табл. XIX, фиг. 3, 9, 10, 12) 
считает принадлежащими молодым особям Nakamuranaia chingshanen- 
sis (G г a b а и) из нижнемеловых отложений пров. Шаньдун и Кореи. 
Существенным признаком, отличающим эти два вида, является менее 
широкая и более обособленная макушка у раковин Limnocyrena anders
soni (G г a b a u).

Различия в структуре замка, являющиеся родовыми признаками, 
исключают возможность отождествления этих двух видов.

З а м е ч а н и я .  Небольшие размеры раковины и особенно форма 
латеральных зубов, коротких и прямых передних и длинных пластинча
тых задних, не имеющих насечки, не позволяют считать этот вид при
надлежащим роду Corbicula. Отнесение его к роду Sphaeridium также 
не представляется правильным, поскольку для представителей этого 
рода характерна более сферическая форма раковины при значительно 
больших ее размерах и иной замок.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее варьирующими признаками явля
ются очертания заднего края, от скошенного до широко округленного, 
очертания створок, от эллиптических до овальных и почти округлых, 
а также положение макушки. Необходимо учитывать, что нередко рез
кие различия в форме раковины являются результатом последующей 
деформации.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, побережье Уссурий
ского залива; Сучанский район, ключ Лавриненко. Песчаники френ- 
цевской свиты сучанской серии. Сборы А. А. Якушиной, 1961 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний мел Японии и Китая. В СССР — 
ранний мел, апт-альбское время на территории Южного Приморья.

Limnocyrena jeholensis ( G r a b a u ) f 1923 
1 Табл. II, фиг. 21а, b

1923. Corbicula jeholen.se G г a b a u. Cretaceous mollusca from North China, 
стр. 492, фиг. 1 с.

1943. Sphaerium anderssoni jeholense S u z u k i .  Mesozoic fresh-water shells from 
the Husin Coalfield, South-Western Manchoukuo, стр. 63, табл. 4, фиг. 5, 8, 10.

М а т е р и а л .  В коллекции два ядра левых створок раковин удов
летворительной сохранности.

Оп и с а н и е .  Раковина довольно крупная, овальная, неравносто
ронняя, умеренно выпуклая, длина превышает высоту. Замочный край 
дугообразный, передняя его ветвь короче задней. Передний и задний 
края почти .одной длины и одинаково выпуклые, постепенно соединя
ются с брюшным, который очерчен широкой, плавной дугой.

Макушка расположена на расстоянии ]/з длины раковины от пе
реднего края и слегка наклонена вперед. Выпуклость распределена по
чти равномерно, лишь постепенно уменьшается в направлении брюш
ного края. На поверхности концентрические линии, особенно грубые на 
последних стадиях роста.

Замок на наших экземплярах не сохранился; можно заметить лишь, 
что передний латеральный зуб был короче заднего.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . . . .  20
Высота . .1 5

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Наши эк
земпляры по внешним очертаниям и строению замка имеют несомнен
ное сходство с раковинами Limnocyrena jeholensis (G г a b а и), описан
ными Судзуки (Suzuki, 1943) из района Фусинь.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район. Песчаники френцев- 
ской свиты сучанской серии. Сборы В. В. Медведева (ПГУ), 1961 г. 
и А. А. Якушиной, 1961 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Раннемеловая эпоха, апт-альбское время 
на территории Южного Приморья и ранний мел Северного Китая.

Отряд Schizodonta. Расщепленнозубые 
Надсемейство Unionaeea 

Семейство Unionidae F l e m i n g ,  1828 
Подсемейство Unioninae F l e m i n g ,  1828 

Род Unio R e t z i u s ,  1788
Unio ogamigoensis K o b a y a s h i  et S u z u k i ,  1937 

Табл. Ill, фиг. 1
1937. Unio ogamigoensis K o b a y a s h i  et S u z u k i .  Non-marine shells of the 

Jurassic Tetori series in Japan, стр. 41, табл. IV, фиг. 16.

Ма т е р и а л .  Одно ядро левой створки хорошей сохранности.,
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Оп и с а н и е .  Раковина крупная, вытянута в длину, неравносто
ронняя, значительно выпуклая. Замочный край прямой, задний его ко
нец слегка приподнят. Брюшной край слабо выпуклый, почти паралле
лен спинному, плавно соединяется с правильно округленным передним 
краем. Задний край почти прямой, с замочным образует тупой угол, 
с брюшным — острый, так что задняя часть раковины имеет заострен
но-треугольную форму. Макушка расположена на расстоянии 'Д дли
ны раковины от переднего края. Наибольшая выпуклость раковины 
близ макушки и далее в направлении задне-брюшного края, что со
здает впечатление неотчетливого умбонального гребня. К заднему, пе
реднему и брюшному краям выпуклость уменьшается постепенно. Наи
большая высота раковины замеряется по линии, соединяющей задние 
концы брюшного и замочного краев. На правой створке один псевдо- 
кардинальный зуб, короткий и косой, и один латеральный. Поверхность 
ядра гладкая, линии нарастания не сохранились. Мускульные отпечат
ки едва заметны. Мантийная линия простая и сплошная.

Р а з м е р ы  (в мм) :

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По форме 
раковин^ и ее размерам наши экземпляры вполне сопоставляются 
с Unio ogamigoensis К © b a y a s h i  et S u z u k i ,  отличаясь лишь не
много выпуклым брюшным краем и несколько меньшей относительной 
длиной раковины.

Некоторое сходство наши экземпляры имеют с Unio subspatulatus 
M e e k  et H a y d e n  (Stanton and Hatcher, 1905, стр. 107, табл. XIII, 
фиг. 1), описанным из верхнемеловых отложений Северной Америки. 
Представители Unio ogamigoensis отличаются от американских форм 
более прямым замочным краем, более расширенной задней частью ра
ковины и заостренным задним краем.

От Unio pseudodistortus M a r t i n s o n  (Мартинсон, 1961, стр. 189, 
табл. VI, фиг. 7), известного из миоценовых отложений Забайкалья, 
наши экземпляры отличаются существенно меньшими размерами ра
ковины и очертаниями заднего края.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, побережье Уссурий
ского залива. Песчаники френцевской свиты сучанской серии. Сборы
С. Я. Николаева, 1947 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР — Южное Приморье, раннемеловая 
эпоха, апт-альбское время; Япония — раннемеловая эпоха, время обра
зования серии тетори.

1911. Unio Joh-Bohmi F r e e h .  China, стр. 223, табл. 31, фиг. 3 а—с.
1923. Unio (Lampsilis) johan-bohmi G г a b a u. Cretaceous fossils from Shantung, 

стр. 149, фиг. 2.

Ма т е р и а л .  Пять ядер правых створок и семь ядер левых ство
рок хорошей сохранности из одного местонахождения.

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, значительно выпуклая, вытянута 
в длину, неравносторонняя; отношение высоты к длине равно 2 :5 . За
мочный край длинный, слабо выпуклый, передняя его ветвь короче зад
ней. Передний край высокий, округлый, плавно соединяется с соседни
2 52

Длина
Высота
Толщина

. 43 

. 20 

. 6

Unio joh-bohmi F r e e h ,  1911 
Табл. Ill, фиг. 2—4



ми краями, задний более выпуклый, нижняя и верхняя его части обра
зуют угол, почти равный прямому. С замочным краем задний соединя
ется постепенно, с брюшным — довольно резким перегибом. Брюшной 
край спереди выпуклый, задняя его часть вогнута, как бы повторяет 
очертания замочного края, благодаря чему задняя половина раковины 
уже передней.

Макушка широкая, расположена в передней .трети раковины. Вы
пуклость равномерно распределена по всей раковине и лишь к брюш
ному краю она постепенно выполаживается.

Концентрические линии роста на ядрах едва заметны; под макуш
кой— концентрические морщинистые ребра. На ядре правой створки 
видны следы одного псевдокардинального зуба и одного латерального.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 45 53 45
Высота 19 21 19
Толщина . 6 9 6

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Основные 
видовые признаки — характер очертаний замочного и брюшного краев, 
соотношение длины и высоты раковины, положение макушки — не ос
тавляют сомнений в принадлежности описываемых раковин к виду 
Unio joh-bohmi, который был установлен Ф. Фрехом (Freeh, 1911) на 
материале, доставленном Ф. Рихтгофеном из вельдских отложений про
винции Сычуань.

По очертаниям брюшного края и положению макушки наши экзем
пляры несколько напоминают Unio pseudomargaritanus M a r t i n s o n  
(Мартинсон, 1961, стр. 184, табл. IV, фиг. 7), остатки которого известны 
из отложений дзунбаинской свиты Юго-Восточной Монголии. Суще
ственные отличия составляют характер очертаний заднего края, боль
шая вогнутость брюшного края и меньшая высота раковины у предста
вителей описываемого вида.

От Unio elongatus M a r t i n s o n  (Мартинсон, 1961, стр. 180, 
табл. III, фиг. 7), известного из отложений улангангинской (Сп) свиты 
Западного Забайкалья, Unio joh-bohmi отличается более заостренным 
задним краем раковины и характером выпуклости створок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, побережье Уссурий
ского залива, бухта Ильмовая. Песчаники френцевской свиты сучан- 
ской серии. Сборы А. А Якушиной, 1961 —1962 гг.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Раннемеловая эпоха. В СССР — апт — альб 
Южного Приморья; в КНР — ранний мел провинций Сычуань и 
Шаньдун.

Unio paletsensis sp. nov. *
Табл. Ill, фиг. 5—9

Типовой экземпляр — табл. III, фиг. 5
М а т е р и а л .  Четыре ядра правых створок и три левых удовлет

ворительной сохранности из трех местонахождений.
Оп и с а н и е .  Раковина крупная, умеренно выпуклая, эллиптиче

ская, неравносторонняя; отношение высоты к длине равно 1 : 2. Замоч
ный край равномерно выпуклый, плавно переходит в соседние края, 
задняя его ветвь опущена к заднему краю. Передний край высокий, 
правильно округленный, не имеет четкой границы с брюшным. Задний

* По названию мыса Палец (восточный берег Уссурийского залива).
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край короче переднего, более выпуклый, с брюшным соединяется кру
тым перегибом и образует с ним угол, почти равный прямому. Перед
няя часть брюшного края выпуклая, задняя — почти прямая, приподня
та к заднему краю, что нарушает правильность эллиптических очерта
ний раковины и суживает ее заднюю половину.

Макушка широкая, расположена на расстоянии '/з длины рако
вины от переднего края. Наибольшая выпуклость в верхней части ра
ковины, к брюшному краю она постепенно спадает. Правая створка 
имела один псевдокардинальный зуб и один латеральный, косо распо
ложенные относительно друг друга.

Линии роста и скульптура на ядрах не сохранились. Отпечаток 
переднего замыкающего мускула маленький, округлый и значительно 
сильнее заднего. Мантийная линия простая и сплошная, расположена 
вдоль брюшного края вблизи от него.

Р а з м е р ы  (в мм) :
Длина . . 54 54 52
Высота . 27 25 25
Толщина . 6 7 7

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  По очертаниям передне
го, заднего и брюшного краев и характеру их сочленений наши экзем
пляры имеют сходство с раковинами Lamproscapha lacustris M a r t i n 
s o n  (Мартинсон, 1961, стр. 192, табл. VII, фиг. 6 ), известными из от
ложений улангангинской свиты Забайкалья. Отличительными признака
ми являются более высокий и округленный замочный край у наших эк
земпляров, менее высокая макушка, расположенная ближе к центру, 
а также большие размеры всей раковины.

Наш вид несколько напоминает Unio golovae L e b e d e v  (Лебедев, 
1958, стр. 49, табл. I, фиг. 5, 7), который был установлен по остаткам 
из среднеюрских отложений Чулымо-Енисейской впадины, но отлича
ются от него более правильными эллиптическими очертаниями ство
рок, более низкой задней частью раковины и отсутствием отчетливо 
выраженного киля.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, побережье Уссурий
ского залива, бухты Ильмовая и Андреева; Партизанский район, 
г. Пидан, левый берег р. Центахозы. Песчаники френцевской свиты 
сучанской серии. Сборы А. А. Якушиной, 1962 г.

Unio hanganensis sp. nov. *
Табл. IV, фиг. 1— 6

Типовой экземпляр — табл. IV, фиг. 1 
М а т е р и а л .  Три ядра правых створок раковины и четыре левых' 

хорошей сохранности и несколько обломанных и деформированных 
ядер.

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, выпуклая, треугольных очертаний, 
неравносторонняя, отношение высоты к длине равно 2 : 3. Замочный 
край под макушкой круто изогнут, его передняя ветвь к задней распо
ложена под углом около 110°. Передний край широко округленный не
заметно соединяется с соседними краями; задний край почти прямой, 
лишь в нижней части изогнут и постепенно переходит в брюшной край, 
представляющий собой прямую линию.

* По местонахождению близ мыса Ханган. 
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Макушка широкая, почти не выступает над замочным краем и 
расположена в передней части раковины. Наибольшая в ы п у к л о с т ь  ра
ковины наблюдается вдоль замочного края, к брюшному постепенно 
уменьшается. Зубной аппарат правой створки состоит из одного псевдо- 
кардинального зуба, косо расположенного по отношению к замочному 
краю, и одного латерального зуба, длинного, пластинчатого и заострен
ного кпереди. На левой створке два псевдокардинальных зуба и два 
латеральных, верхний тоньше нижнего.

Скульптура не сохранилась. На отдельных ядрах заметны слабые 
отпечатки заднего замыкающего мускула. Отпечатки довольно больших 
размеров, имеют овальную форму и расположены позади латерального 
зуба.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 44 44 45
Высота . 29 27 26
Толщина . 7 5 6

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Utiio hanganensis sp. nov. 
имеет сходство с Utiio werestschagini Ch. K o l e s n i c o v  (in litt), ос
татки которого известны из верхнеюрских отложений Забайкалья. На
ши экземпляры отличаются от указанного вида прямым задним краем, 
менее высокой макушкой, а также меньшими размерами раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Побережье Уссурийского залива, бухты 
Ильмовая и Андреева. Песчаники френцевской свиты сучанской серии. 
Сборы А. А. Якушиной, 1961 —1962 гг.

Unio tsentahozensis sp. nov. *
Табл. IV, фиг. 7а, б

Типовой экземпляр — табл. IV, фиг. 7
М а т е р и а л .  Около двадцати ядер правых и левых створок удов

летворительной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина крупная, слабо выпуклая, овальная, не

равносторонняя, отношение высоты к длине равно 1 :2. Задняя ветвь 
замочного края почти прямая, длинная, слегка опущена. Передний 
край немного выпуклый, незаметно переходит в соседние края и почти 
перпендикулярен им. Задний край длиннее переднего, в верхней части 
почти прямой и расположен по отношению к брюшному )<раю под ост
рым углом, в нижней части очерчен дугой малого радиуса, благодаря 
чему задний конец немного ниже основной части раковины. Брюшной 
край прямой, лишь концы его,слегка приподняты.

Макушка широкая, тупая, расположена на расстоянии Vs длины 
раковины от переднего края. Выпуклость распределена равномерно по 
всей раковине. Замок хорошо развит. В правой и левой створке по два 
псевдокардинальных зуба и по одному латеральному, первые располо
жены почти под прямым углом ко вторым.

Скульптура не сохранилась. Отпечаток переднего замыкающего 
мускула отчетливый, маленький, округлый и расположен над псевдо- 
кардинальными зубами; отпечаток заднего мускула не виден.

Р а з м е р ы  (в мм) ;
Длина . 40
Высота . 19
Толщина . 3

* По местонахождению типового образца на левом берегу р. Центахоза.
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О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Наши экземпляры по об
щим очертаниям раковины и положению макушки сходны с Lampros- 
capha lacustris M a r t i n s o n  (Мартинсон, 1961, стр. 192, табл. VII, 
фиг. 5), которые известны из отложений улангангинской свиты Запад
ного Забайкалья, но отличаются от них менее заостренным задним кра
ем раковин, меньшей выпуклостью створок и отсутствием киля.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, побережье Уссурий
ского залива; Партизанский район, левый борт р. Центахоза. Песчани
ки френцевской свиты сучанской серии. Сборы А. А. Якушиной, 1962 г.

Unio sp.
Табл. V, фиг. 1, 2

Ма т е р и а л .  Ядро и отпечаток на керне двух раскрытых створок, 
задние концы которых срезаны.

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, неравносторонняя, вытянутая 
в длину, суживающаяся к заднему краю, слабо выпуклая. Замочный 
край почти прямой, лишь слегка изогнут в передней части. Передний 
край округленный, по-видимому, значительно больше заднего, плавно 
соединяется с брюшным и составляет с ним почти прямой угол. Задняя 
ветвь брюшного края приподнята, благодаря чему задняя часть рако
вины, по всей вероятности, значительно уже передней. Макушка широ
кая, приближена к переднему краю. Наибольшая выпуклость раковины 
наблюдается в примакушечной части. Поверхность раковины покрыта 
тонкими концентрическими линиями роста; близ макушки заметны рез
кие морщины.

От макушки в направлении заднего края видны очень слабые 
складки. На правой створке один псевдокардинальный и один ла
теральный зубы, составляющие тупой угол.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 65 (?)
Высота . 32

О б о с н о в а н и е  р о д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По общим 
очертаниям створок и строению замка описываемый экземпляр очень 
близок к представителям рода Unio. От Unio paletsensis он отличается 
более обособленной макушкой и меньшей выпуклостью створок. Нали
чие складок на задне-замочном поле раковины сближает описываемый 
экземпляр с представителями Protelliptio, однако трудно говорить 
о принадлежности его к этому роду, поскольку складки выражены 
очень слабо, а заднее поле раковины на имеющемся образце отсутст
вует.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сучанский район, Богатырский участок. 
Верхнесучанская подсвита, скв. 1593.

Unio aff. menkii D u n к е г 
Табл. Ill, фиг. 10

Ма т е р и а л .  Одно неполное ядро левой створки, сохранившее 
следы зубного аппарата.

Оп и с а н и е .  Рйковина крупная, высокая, умеренно выпуклая, 
длина почти вдвое превышает высоту. Замочный край длинный, в зна
чительной степени выпуклый. Передний край очерчен дугой большого 
радиуса и плавно соединяется с замочным. Задний край ядра обломан, 
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но судя по расположению замочного и брюшного краев он заметно 
короче переднего. Брюшной край в основной части прямой. Макушка 
широкая, расположена в первой трети раковины. 1Да правой створке 
имелся длинный пластинчатый латеральный зуб, изогнутый и заострен
ный кпереди. Задняя часть раковины значительно уже передней.

Р а з м е р ы  (в мм):
Высота 35
Длина . 22

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По очерта
ниям переднего, заднего и брюшного краев и по расположению макуш
ки наш экземпляр очень близок к Utiio cf. menkii, описанным Гребо 
(Grabau, 1923) из меловых отложений провинции Шаньдун, но отли
чается от него большей суженностью задней половины раковины и не
сколько меньшими размерами. Плохая сохранность материала в соче
тании с указанными признаками позволяет говорить лишь о близости 
нашего экземпляра к этому виду. Экземпляры из Шаньдуна, отлича
ются, как указывает Гребо, от европейских представителей этого вида 
меньшими размерами, отношение длины к высоте остается постоянным.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, карьер близ с. Пет
ровка. Песчаники френцевской свиты сучанской серии. Сборы Ю. Г. Ми- 
ролюбова, 1957 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Раннемеловая эпоха. В СССР — апт—альб 
Южного Приморья. В КНР — провинция Шаньдун.

Род Protelliptio R u s s e l l ,  1934
1939. Protelliptio M a c N e i l .  Fresh-water invertebrates from Nevada, стр. 356.

Т и п о в о й  вид:  Unio biornatus R u s s e l l ,  нижний м$л про
винции Альберта, Канада.

Д и а г н о з  (по Ф. С. Макнилу). Раковина средней величины, яй
цевидная, удлиненная. Макушки низкие. На, поверхности многочислен
ные правильные концентрические складки, идущие от макушки на зна
чительное расстояние вниз. На задней спинной части раковины обычны 
радиальные складки, изогнутые вверх. Этот признак особенно характе
рен для типового вида и почти исчезает у представителей Protelliptio 
hamili (М с L е а г п) и его подвида Р. hamili eurekensis M a c N e i l .

Protelliptio hamili (Me L e a r n ) ,  1929 
Табл. V, фиг. 3—12

1929. Unio hamili M c L e a r n .  Cretaceous invertebrates. Mesozoic Palaeontology 
of Blairmore Region, Alberta, стр. 73, табл. XIII, фиг. 1—4; табл. XIV, фиг. 6.

Ма т е р и а л .  Три правые и две левые створки раковин удовлетво
рительной сохранности, по одному отпечатку правой и левой створки 
хорошей сохранности и одно деформированное ядро.

Оп и с а н и е .  Раковина средней величины, овальная, слабо выпук
лая, длина ее превышает высоту в полтора раза. Замочный край почти 
прямой, но задняя ветвь слегка приподнята, благодаря чему задняя 
половина раковины выше передней. Передний край короче заднего, 
правильно округлен; задний край немного скошен в верхней части. 
Брюшной край прямой или едва заметно вогнут.

Макушка приближена к переднему краю на расстояние V4 длины 
раковины. Замок не сохранился.
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На поверхности створок концентрические ребра, особенно резкие 
в примакушечной части раковины; на линии, проходящей через макуш
ку, они еле заметно изогнуты вверх. Ребра имеют острые гребни, очень 
крутые верхние склоны и пологие нижние. От макушки к заднему краю 
тянутся 2—3 широкие радиальные складки.

Р а з м е р ы  (в мм):
Длина . 31
Высота . 18

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По всем 
основным признакам — очертаниям створок, гребневидному замочному 
краю и скульптуре раковины — наши экземпляры легко сопоставля
ются с Protelliptio hamili М с L е а г п, остатки которого были изучены 
Макленом из апт-альбских отложений провинции Альберта в Канаде.

От Urtio farri S t a n t o n  (1903, стр. 194, табл. IV, фиг. 1, 2), из
вестного из верхней части нижнемеловых отложений штата Монтана, 
рассматриваемый вид отличается сочетанием концентрических остро
верхих ребер с широкими радиальными складками на заднем поле ра
ковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шкотовский район, правый берег р. Кан- 
гауз близ пос. Речица. Песчаники френцевской свиты сучанской серии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Раннемеловая эпоха, апт-альбское время 
Южного Приморья СССР; раннемеловая эпоха провинции Альберта 
в Канаде.
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ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ
(Все изображения, кроме особо отмеченных, даны 

в натуральную величину)

Т А Б Л И Ц А  I

Фиг. 1—23. Sphaeridium dowlingi (M e L e a r n ) .  Стр. 244.
1, 4 , 12. 18, 19, 20. 22, 23 —  ядра правых створок; 2, 7, 8  — ядра левых створок. Правобережье 

р. Кангауэ, близ пос. Речица. 3. 6 , 9, 10 —  ядра левых створок. Правый берег р. Кангауз, 
у пос. Ново-Нежино. 5 — ядро левой створки, 11 —  ядро правой створки с сохранившимся на нем 
раковинным слоем; 14— 16, 21 — ядра правых створок. Побережье Уссурийского залива, у пос. Юж
ный. 13 — ядро правой створки. Верховья пади Покосной в Тигровском районе. 1 7 а ,б  —  ядро пра
вой створки (б Х2). Юго-восточные склоны г. Пидан, р. Центахоэа, апт — альб, Сборы А. А. Яку
шиной, 1961 — 1962 гг.
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✓

./ — ядро левой створки, типовой экземпляр; 2, 3  —  ядра правых створок. Устье р. Кангауэ, 
правый берег, у пос. Речица. 4 — ядро правой створки. СучанскиА район, ключ Лавриненко. 
Апт—альб. Сборы А. А. Якушиной, 1961—1962 гг.

Фиг. 5, б. Sphaeridium kangauzence sp. nov. Стр. 246.
Ядра правых створок. 5 — типовой экземпляр. Устье р. Кангауэ, правый берег, у пос. Ре* 

чица. Апт—альб. Сборы А. А. Якушиной, 1961 г.
Фиг. 7— 12. Sphaeridium crassatellatum  sp. nov. Стр. 247.
7 — ядро левой створки, типовой экземпляр; 8, 10, / /  — ядра правых створок; 9  — ядро 

правой створки с сохранившейся на нем раковиной; 12 —  ядро лепой створки. Побережье Уссу- 
рийского залива, у пос. Южный. Сборы Ю. Г. Миролюбова, 1957 г. и А. А. Якушиной, 
1961 — 1962 гг.

Фиг. 13—20. Limnocyrena anderssoni (G г a b а и). Стр. 249.
13, 14, 17 — ядра правых створок; 16, 18 ( б  х2), 19 ( б  Х2) — правые створки; 20 а  — ядро 

обеих створок; 2 0 6  — ядро правой створки (х2); 20 в  — ядро левой створки. Побережье Уссурий
ского залива, у пос. Южный. 15 — ядро правой створки. Ключ Лавриненко. Апт—альб. Сборы 
А. А. Якушиной, 1961 г.

Фиг. 21. Limnocyrena jeholensis (G г a b а и). Стр. 251.
Ядро правой створки (б Х2). Побережье Уссурийского залива, у пос. Южный, Апт—альб, 

сборы А. А. Якушиной, 1961 г.
Фиг. 22—24. Sphaeridium  (?) cf. troelseni ( Yen) .  Стр. 248.
Ядра правых створок. Празобережье р. Кангауэ, близ пос. Речица. Апт—ал1 б. Сборы 

П. К. Пущина, 195S г. и А. А. Якушиной, 1961 г.

Т А Б Л И Ц А  II

Ф и г. 1— 4. S phaerid iu m  re tsch itsa en se  sp . n o v . С тр . 245 .

/
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Т А Б Л И Ц А  III

Ядро правой створки. Побережье Уссурийского залива, севернее пос. Южный. Апт — альб. 
Сборы Ю. Г. Миролюбова, 1956 г.

Фиг. 2—4. Unio joh-bohmi F r e e h .  Стр. 252.
2  — ядро правой створки; 3, 4  — ядра левых створок. Побережье Уссурийского залива, се

верный берег бухты Ильмовой. Апт—альб. Сборы А. А. Якушиной. 1U61 г.
Фиг. 5—9. Unio paletsensis sp. nov. Стр. 253.
5 — ядро правой створки, типовой экземпляр; 6, 8 , 9  — ядра правых створок. Побережье 

Уссурийского залива, северный берег бухты Ильмовой. 7 —ядро'левой створки. Юго-восточные 
склоны г. Пидан. р. Центахоэа. Апт—альб. Сборы А. А. Якушиной. 1961—1962 гг.

Фиг. 10. Unio aff. menkii D и п к е г. Стр. 256.
Ядро левой створки. Шкотовскнй район, карьер у с. Петровка. Апт—альб. Сборы А. А. Яку

шиной, 1961 г.

Ф иг. 1. U n io  o g a m ig o e n s i s  K o b a y a s h i  et  S u  z u k i .  С тр . 251 .
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Т А Б Л И Ц А  I V

/ — ядро левой створки, типовой экземпляр; 4, 5 — ядра левых створок; 5 — ядро правой 
створки. Побережье Уссурийского залива, северный берег бухты Ильмовой. 2  — ядро правой 
створки; 3 —-ядро левой створки. Побережье Уссурийского залива, севернее пос. Южный. Апт—альб. 
Сборы А. А. Якушиной, 1961—1962 гг.

Фиг. 7. Unio tsentahozensis sp. nov. Стр. 255.
a  — ядро раскрытой раковины; б  — ядро левой створки этой раковины, типовой экземпляр. 

Юго-восточные склоны г. Пплан, р. Центахоэа. Апт—альб. Сборы А. А. Якушиной, 1962 г.

Ф иг. 1— 6. U n io  h a n g a n e n s i s  sp . n o v . С тр . 254 .
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Т А Б Л И Ц А  V

/ — неполное ядро двух раскрытых створок раковины; 2  — отпечаток тех же g t b o p o k  (керн). 
Сучанский район, Богатырский участок, скв. 1593. Апт—альб. Сборы сотрудников Сучанской ГРП.

Фиг. 3—12 Protelliptio hamili М с L е а г п. Стр. 257.
4, 6 , 8  — ядра левых створок; 5, 7 — отпечатки левых створок. Правобережье р. Кангауз. 

у пос. Речица. Апт—альб. Сборы А. А. Якушиной, 1961 г. 9  — отпечаток левой створки; 10 — ядро 
раковины, вид со стороны правой створки; 11 — отпечаток правой створки того же ядра; 3, 12 — 
ядра правых створок с сохранившейся на них раковиной. Шкотовский район, правобережье 
р. Каагауз у пос. Речица. Апт—альб. Сборы А. А. Якушиной, 1961 г.

Ф иг. 1, 2. U n io  sp . С тр . 256 .
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РЕФЕРАТЫ К СБОРНИКУ СТАТЕЙ «СТРАТИГРАФИЯ И ФАУНА МЕЗОЗОЯ 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ СССР». Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 219, Л., изд-во ЛГУ, 1973.

УДК 551.762(571.55)
Стратиграфия юрских морских отложений Восточного Забайкалья и ее палеонтологи
ческое обоснование. О к у н е в а  Т. М. Стратиграфия и фауна мезозоя восточных райо
нов СССР. Л., изд-во ЛГУ, 1973. Стр. 3—117.

На основе монографического изучения более 1500 экземпляров аммоноидей и 
двустворок и данных по литологии разработана стратиграфическая схема морских 
отложений юры Восточного Забайкалья. Установлены плинсбахские (карикский п 
домерский подъярусы), тоарские и ааленские отложения. В палеонтологической 
части работы приведено описание 60 видов моллюсков, принадлежащих 28 родам и 
21 семейству, из них новых 16 видов и 1 род. В работе кратко изложены условия 
накопления юрских осадков в Восточно-Забайкальском море.

Табл.-— 2, ил.— 3, библиогр.— 155 назв.

УДК 551.762(571.6)
Стратиграфия морских юрских отложений Верхнего Приамурья и ее палеонтологическое 
обоснование. С и б и о я к о в а  Л. В. Стратиграфия и фауна мезозоя восточных районов 
СССР. Л., изд-во ЛГУ, 1973. Стр. 119—237.

В статье приводится описание юрских морских отложений, развитых в Верх
нем Приамурье, их стратиграфическое подразделение, обоснованное изучением остат
ков фауны. Произведено первое монографическое описание пелеципод и, в меньшей 
мере, головоногих моллюсков. Статья рассчитана на геологов-съемщиков и палеон
тологов.

Ил.— 21, библиогр,— 145 назв.

УДК 564 : 551.763.1(571.6)
Раннемеловые моллюски пресноводных бассейнов Южного Приморья. Я к у ш и н а  А. А. 
Стратиграфия и фауна мезозоя восточных районов СССР. Л., изд-во ЛГУ, 1973.
Стр. 239—269.

В статье приводится описание 14 видов двустворчатых моллюсков, происходя
щих из меловых отложений Сучанского и Шитухинского угленосных районов. Эти 
диды принадлежат четырем родам, из которых один — род Sphaeridium  — устанавли
вается автором. На основании изучения фауны сделан вывод об апт-альбском возра
сте верхней части сучанской серии.

Ил.— 5, библиогр.— 34 'назв.
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