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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В монографии приведена ревизия и монографическое описа
ние триасовых палеогетеродонт и гетеродонт Сибири, Книга 
является очередной из серии работ по изучению мезозойских 
двустворчатых моллюсков севера Сибири и Северо-Востока 
Азии в целом. Исследованные двустворки относятся к двум (из 
пяти известных в триасе) подклассам: Palaeoheterodonta и Hete-
rodonta. Автором "изучены представители подклассов Palaeotaxo-
donta и Anisomyaria, а также некоторые таксоны из других под
классов [Курушин, 1982,1984, 1987а, б, в, 1990 а, б; Курушин. Тру-
щелев, 1989; Дагис, Курушин, 1985]. 

Материалом для исследования послужила коллекция, со
бранная при комплексном изучении триасовых разрезов глав
ным образом севера Средней Сибири (Восточный Таймыр, ни
зовье рек Анабар, Оленек, Лены, побережье Оленекского за
лива моря Лаптевых, хребты Хараулах и Орулган), бассейнов 
рек Алдан и Яны. Часть материала была собрана в верховьях рек 
Индигирки и Колымы, а также в Северном Приохотье (рис.1). 
Помимо собственной коллекции, в работе использованы сборы, 
выполненные сотрудниками СНИИГГиМСа (А. М. Казаков), 
ИГиГ СО РАН (А. С. Дагис, А. Г. Константинов, Е. С. Соболев, 
А. В. Ядренкин), Космоаэрогеологической экспедиции № 3 ПГО 
„Аэрогеология" (А. Ю. Егоров, Ю. А. Богомолов, М. Н. Максимов) 
и Янской ГРЭ ПГС „Якутскгеология" (И. Р. Бергазоь, Е. И. Ма
лютин, М. Н. Соловьев, А. Н. Федянин). А. М. Казаковым описа
ны триасовые разрезы на севере Средней Сибири и проведено 
изучение шлифов, что позволило более надежно проследить 
приуроченность двустворок к грунтам. А. С. Дагисом и автором 
произведено биостратиграфическое расчленение разрезов. 
Разрезы севера Средней Сибири и привязка к ним взята из ра
бот А. С. Дагиса и А. М. Казакова [1984] и А. С. Дагиса и Н. И. Ку-
рушина [1985]. 

Палеонтологический материал из трех отделов триасовой си
стемы насчитывает около 3 тыс. экземпляров. По родам кол
лекция распределена очень неравномерно. Значительная 
часть (около 1000 экз.) содержит представителей рода Cardinia 
(С. sibirica, С. borealis, С. subcircularis и др.) и Pseudocorbula (P. gre-
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garoides и др.), образующих ракушняковые прослои в верхнетри
асовых, преимущественно карнийских отложениях. Около по
ловины экземпляров приходится на виды родов Cardinioides, 
Unionites, Janaija и Neoschizodus, представленные каждый по 
200-450 экземпляров. Виды таких родов, как Palaeopharus, Scbaf-
haeutlia, Permophorus, Tancredia и Panope, насчитывают десятки, 
иногда первые сотни экземпляров. Два вида Hiatella tumulensis, 
и Minetrigonia bulunensis описаны по единичным экземплярам. 

Раковины палеогетеродонт и гетеродонт послойно собраны 
с надежной возрастной и географической привязкой, а также 
с комплексом тафономических наблюдений. Последние прово 
дились по методике Р. Ф. Геккера [1940, 1957], получившей даль
нейшее развитие в работах В. А. Захарова с соавт. [Захаров, 1969, 
1970; Захаров, Юдовный, 1974; Захаров, Шурыгин, 1978]. 

Большинство исследованного материала представлено внут 
ренними ядрами. Это прежде всего Cardinioides, Unionites, Ja
naija, Palaeopharus, Pseudocorbula, Schafhaeuth'a, Hiatella, Tancre
dia, изучение замочного аппарата и отпечатков мягких частей 
которых было сопряжено с некоторыми трудностями. Оставшая
ся часть коллекции, на которую приходится менее 1/3 раковин, 
имеет достаточно хорошую, порой превосходную сохранность. 
К ним относятся виды родов Cardinia, Neoschizodus, Permophorus 
и Рапореа. Внутреннее строение раковин изучено у всех родов, 
за исключением рода Minetrigonia, представленного ядрами 
с сомкнутыми створками. 

Нахождение раковин некоторых видов в конкрециях либо 
в прослоях, где они захоронены in situ или вблизи от мест обита
ния, позволило изучить их на уровне, близком к популяционно-
му, что способствовало проведению синонимизации видов, не
редко относившихся к различным родам [Воронец, 1936]. 

За основу при изучении двустворок принята систематика, 
изложенная в американском издании [Treatise..., 1969-1971]. 
При описании видов приведены сведения о фациальной при-

Рис. 1. Обзорная карта местонахождения триасовых палеогетеродонтных и гете-
родонтных двустворок Сибири. 

1—4 — Восточный Таймыр: 1 — возв. Киряка-Тас, 2 — возв. Тулай-Киряка, 3 — 
р. Чернохребетная, 4 — м. Цветкова; 5 — побережье Анабарского залива: м. Аир-
кат; 6—10 — низовья р. Оленек: 6 — р. Буур, 7 — гора Туора-Хаята, 8 — руч. Ула-
хан-Онкучах, 9 — гора Карангати, 10 — м. Тумул; 11—13 — побережье Оленекского 
залива: 11 — руч. Стан-Хая-Юрэгэ, 12 — пос. Улахан-Крест, 13 — пос. Ыстаннах-Хо-
чо; 14—20 — низовья р. Лены: 14 — руч. Таас-Крест, 15 — прот. Ангардам-Таса, 
16 — о. Таас-Арыы, 17 — р. Нэлэгэр, 18 — р. Игьашка, 19 — м. Чекуровский, 20 — 
р. Балаганнах-Хатыстах; 21—26 — Верхоянье: 21 — р. Кенгдей, 22 — р. Чебукулах, 
23 — р. Эбитием, 24 — р. Унгуохтах, 25 — р. Леписке, 26 — Тумара, 27—37 — р. Яна, 
(притоки): 27 — Черча, 28 — Бакы, 29 — Курунах-Биллях, 30 — Дулгалах (Улага) , 
31 — ^чии, 32 — Баяга, 33 — Сартанг, 34 — Борулах, 35 — Нельгесе, 36 — Курунг-
Юрях, 37 —Дербеке; 38 — верховья р. Индигирки: р. Нера; 39 — р. Омолон: р. Ом-

кучан; 40 — Северное Приохотье: р. Вторая Сентябрьская. 
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уроченности, тафономической характеристике и условиях оби
тания. Терминология и обозначения элементов раковин при
няты по „Основам палеонтологии" [1960]. При морфологиче
ской характеристике раковин палеогетеродонт и гетеродонт за 
основу принята градация признаков по В. А. Захарову [1970], с 
некоторыми добавлениями, касающимися положения маку
шек относительного переднего края. 

При подготовке и написании работы автором были изучены 
коллекции двустворчатых моллюсков Л. Д. Кипарисовой (экз. 
4039, 4264, 5302, 5933, 6659, 9032, 9165, 6259), Л. Д. Кипарисовой, 
Ю. М. Бычкова и И. В. Полуботко (экз. 8264, 8478, 8819), Н. С. Во
ронец (экз. 5489), А. Ф. Ефимовой, Ю. М. Бычкова и И. В. Полубот
ко (экз. 8264), Т. И. Окуневой (экз. 11079), М. В. Корчинской 
(экз. 12354), хранящиеся в ЦНИГРМузее. Кроме этого, просмот
рены коллекции А. М. Трущелева (Восточная Якутия), 
Ю. М. Бычкова и Л. В. Миловой (Северо-Восток России), М. В. Кор
чинской (Свальбард, Земля Франца-Иосифа), Т. М. Окуневой 
(Дальний Восток). 

В течение многих лет постоянная помощь оказывалась 
сотрудником ЦНИГРМузея Т. М. Мальчевской. Фотографии вы
полнены В. Г. Кашиным (ИГиГ СО РАН) и Г. Н. Коган 
(СНИИГГиМС). Ценные консультации и информация получены 
от А. С. Дагиса, Ю. М. Бычкова, В. А. Захарова, Т. М. Окуневой, 
А. М. Трущелева и Б. Н. Шурыгина. В оформлении работы при
нимала участие Н. И. Бурлакова (СНИИГГиМС). Редакция и 
номенклатурные замечания осуществлены А. С. Дагиссм. Всем 
липам, содействовавшим выполнению работы, автор выражает 
глубокую благодарность. 

Изученная коллекция хранится в Монографическом отделе 
Геологического музея Института геологии и геофизики СО 
РАН (ЦСГМ) в г. Новосибирске под № 950. 



КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Начало изучению триасовых палеогетеродонт и гетеродонт 
Сибири было положено Ф. Теллером. В монографию Э. Мойсисо-
вича „Arktische Triasfaunen" [Mojsisovics, 1886], включен раздел, 
написанный Ф. Теллером, в котором наряду с птериоморфиями 
из окрестностей г. Верхоянска, по сборам А. Л. Чекановского 
1874 г. был описан Solenopsis sp. ind. (возможно, Palaeopharus) 
из норийского яруса. 

В 40-х гг. нашего столетия в свет вышел ряд работ, в которых 
приведено описание некоторых таксонов рассматриваемых 
моллюсков преимущественно по сборам геологов С. В. Обручева, 
К. М. Громова, И. Г. Николаева. Так, в монографии Л. Д. Кипа
рисовой [1936], посвященной позднетриасовым двустворкам 
Колымско-Индигирского края, описаны две формы Myophoria 
aff. laevigata ( Neoschizodus laevigatus) и Pleurophorus sibiricus 
( Triaphorus sibiricus). Одновременно H. С. Воронец [1936] при
ведено описание видов из родов Trigonodus (-Janaija, Cardinioi
des), Cardinia, Frotocardium? (-Fseudocorbula), Tancredia (-Car
dinioides), Quenstedtia (-Cardinioides), происходящих из среднего 
и верхнего триаса хр. Хараулах. В эти же годы Л. Д. Кипарисовой 
[1937а, б; 1938а] были изучены, наряду с другими группами бес
позвоночных триаса Советской Арктики и Охотско-Колымского 
края, представители родов Trigonodus (-Janaija, Cardinioides), 
Cardinia, Myophoriopis (-Pseudocorbula), Myophoria (= Neoschi
zodus), Myoconcha (-Mytilus, Triaphorus), Anodontophora ( Unioni
tes), Gonodon ( Schafhaeutlia), Heminajas (-Dacryomya), Solenop
sis?^ B03MO>KHo,*Palaeopharus). 

В 50-х гг. Л. Д. Кипарисовой в „Атласе руководящих форм 
ископаемых фаун СССР" [1947] были приведены те же таксоны 
палеогетеродонт и гетеродонт, которые рассматривались ею в 
предыдущих работах. В начале 60-х гг. в работе [Возин, Тихоми
рова, 1964], посвященной триасовым двустворчатым и головоно
гим моллюскам Северо-Востока СССР, были описаны предста
вители родов: Myophoria (= Neoschizodus), Trigonodus (-Janaija, 
Cardinioides), Anodontophora (=Unionites), Cardinia, Myophoriopis 
(-Pseudocorbula), Triaphorus, Palaeopharus, Schafhaeutlia. В то же 
время в монографии Л. Д. Кипарисовой, Ю. М. Бычкова, И. В. По-
луботко [1966], наряду с другими группами позднетриассвых 
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двустворок Северо-Востока СССР, изучены 25 видов из семи 
popoBiMinetrigonia (6)*, Anodontophora ( Unionites) (6), Triaphorus 
(2), Palaeopharus (4), Cardinia (3), Schafhaeutlia (2), Tancredia (2). Из 
описанных форм замочный аппарат изучен лишь у одного вида 
Palaeopharus buriji, а для единичных видов отмечаются отпечат
ки мантийной линии и мускульных отпечатков. В „Атласе три
асовой фауны и флоры Северо-Востока СССР" [Бычков и др., 
1976] помещены краткие описания 11 представителей отрядов 
Srhizodnnta и Hetprodonta ( подклассы P^laeoheterodonta и Hete-
rodonta). 

Несколько карнийских видов приведены Л. Д. Кипарисовой 
[1968] и А* М. Трущелевым [1984] с бассейна рек Лены и Яны, На
конец, в последнее время автором опубликованы итоги ревизии 
рода Trigonodus, отнесенных к роду Janaija [Курушин, 19876]. В 
этих статьях указаны сведения о внутреннем строении раковин 
родов Cardinia и Janaija. 

Таким образом, за всю свою историю исслелования триасо
вых палеогетеродонт и гетеродонт описаны представители 13 
родов и их изучение проводилось, как правило, совместно с дру
гими группами моллюсков. Рассматриваемым подклассам дву
створчатых моллюсков не уделялось должного внимания и 
внутреннее строение раковин приводилось лишь для единич
ных видов, что объясняется, скорее всего, трудностью их диаг
ностики и тем, что они имеют значение для целей стратиграфии 
лишь в пределах региона. 

* В скобках указано количество видов 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ 
И СИСТЕМАТИКИ ТРИАСОВЫХ 
ПАЛЕОГЕТЕРОДОНТ И ГЕТЕРОДОНТ СИБИРИ 

Изученность палеогетеродонт и гетеродонт из триасовых 
отложений Сибири недостаточно полная, и в первую очередь 
это касается систематики, которая далека от совершенства. К 
моменту проведения исследований, направленных на выяв
ление систематического состава рассматриваемых двустворок, 
последние в триасе Сибири отличались бедностью таксономи
ческого состава. Основными причинами такого положения яв
лялись незначительная стратиграфическая значимость, по срав
нению с птериоморфиями, и в большинстве случаев плохая 
сохранность. 

Ранее изучение палеогетеродонт и гетеродонт из триаса Си
бири и прилегающих бореальных регионов основывалось практи
чески на внешних морфологических признаках и строение 
замка либо его отдельные элементы были указаны лишь для 
единичных таксонсв (Palaeopharus, Neoschizodus и Cardinia). 
Опнако диагностика по внешним элементам раковин изучен
ных двустворок подчас настолько затруднительна, что таит в 
себе опасность ошибки на очень высоком таксономическом 
уровне, вплоть до подкласса, поэтому основной акцент при мо
нографическом описании и ревизии рассматриваемых двуство
рок был сделан на выявлении внутренних структур, и в первую 
очередь замка и отпечатков мягких частей раковин, хотя долж
ное внимание при этом было уделено и внешним признакам. 

ВНЕШНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
Очертание раковины. Форма раковин палеогетеродонтных и 

гетеродонтных двустворок характеризуется довольно большой 
консервативностью. Для изученных родов свойственны удлинен
ные, овально-удлиненные, овальные и округло-треугольные 
очертания с незначительными вариациями. Так, для предста
вителей ponOBCardinioides, Unionites, Janaija, Panopea, Permopho 
rus, Hiatella и большинства видов рода Cardinia сохраняется до
вольно устойчивый внешний габитус раковин, характеризую
щийся удлиненными (до овальных) формами с небольшими 
отклонениями. Виды родог Neoschizodus, Minetrigonia, Schafhae 
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utlia, Pseudocorbula и Tancredia имеют в основном округло-тре
угольные и треугольные либо овально-округлые очертания. Для 
pojjaPalaeopharus характерна сильно удлиненная раковина. 

Среди описанных видов в пределах родов выявлены доволь
но стабильные морфологические формы, которые могут быть 
использованы при видовой диагностике. Так, в составе палео
гетеродонт виды янай различаются удлиненными (Janaija ргае 
longa - табл. III, фиг. 1-6*), овально-удлиненными (J. visibilis -
табл. III, фиг, 7), удлиненно-трапецеидальными (J. nikolaevi -
табл. IV, фиг. 1, 2) и овально-трапецеидальными (J. magnoplicata-
табл. IV, фиг. 3, 4) очертаниями. У видов рода Neoschizodus фор
ма раковин треугольная (N. laevigatus - табл. V, фиг, 3, 4), ок
ругло-треугольная ( N, rotundus - табл. V, фиг. 5-7), овально-тре
угольная (N. kolymensis - табл. V, фиг. 8-10, табл. VI, фиг. 1-5, 
табл. VII, фиг. 1) и резко треугольная (N. cf. cardissoides -
табл. VII, фиг, 2). Гетеродонты видов рода Permophorus характе
ризуются овально-удлиненными либо удлиненными (Р- propri-
us - табл. VIII, фиг. 3-7) и трапецеидально-овальными (P. vendi 
avkiriensis - табл. VIII, фиг. 8-11) раковинами. 

Вместе с тем в пределах родов отмечаются виды с одинако
выми очертаниями раковин. Так, Cardinia subcircularis (табл. XI, 
фиг. 6, 7, табл. XII. фиг. 1-5, табл. XIII, фиг. 1, 2) и С parva 
(табл.XIV, фиг. 3-8) имеют округло-овальные очертания и могут 
быть различимы по размерам и другим внешним морфологиче
ским признакам. Виды Unionites lettica (табл. II, фиг. 3-7) и U. so 
rokovi (табл. II, фиг. 11-15) характеризуются удлиненно-оваль
ными и овально-удлиненными раковинами. 

Макушка, Для многих изученных видов положение макуш
ки относительно переднего края является видовым, а в некото
рых случаях и родовым признаком. При количественной оценке 
положения макушки введены следующие градации (ДПЧ/Д): 
0,5 - центральная, 0,49-0,46 - почти центральная, 0,45-0,40 - сла
боэксцентричная, 0,39-0,31 - умеренно эксцентричная, 0,30-
0,21- сильноэксцентричная, 0,20-0,10 - крайне эксцентричная, 
0,09-0,01 - почти конечная, 0 - конечная. 

Для подавляющего большинства изученных видов характер
ны умеренно и крайне эксцентричные макушки. Практически 
центральные или слабиэкиценгричные макушки свойственны 
для видов Neoschizodus rotundus, Schafhaeutlia nebulosa, Tancredia 
sp. и др. У некоторых видов Janaija magnoplicata, Palaeopharus bu-
riji, Permophorus vendjavkiriensis, Cardinia sibirica отмечаются поч
ти конечные макушки. 

Наряду с этим, в пределах одного вида установлены вари
ации в расположении макушек. Так, наибольшая изменчивость 
эксцентричности макушек наблюдается у видов Neoschizodus 
kolymensis, Tancredia tuchkovi, Panopea anabarica (от умеренно и 
слабоэксцентричных до почти центральных), Pseudocorbula gre 

* Табл. I—XVI см в приложении. 
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garoides (от сильно до слабоэксцентричных). У многих видов: 
Cardinioides Jidus, Unionites lettica, Cardinia borealis, C. subcircula-
ris, Hiatella tumulensis и др. эксцентричность макушек варьирует 
в небольших пределах. 

Для некоторых видов выявлена изменчивость макушек во 
времени. У вида Cardinioides voronetsae по мере роста ракови
ны возрастает эксцентричность макушек от умеренных до 
сильных. Эксцентричность макушек вида Unionites lettica имеет 
обратную тенденцию, т. е. с возрастом положение макушек 
изменяется от крайне до сильно и умеренно эксцентричных. 

Скульптура. У триасовых палеогетеродонт и гетеродонт 
скульптура очень однообразная и для многих описанных видов 
она представлена концентрическими складками и линиями на
растания. И лишь у двух описанных видов: Palaeopharus buriji и 
Neoschizodus kolymensis наряду с концентрической скульптурой 
развиты радиальные ребра. Для вида Schafhaeutlia nebulosa отме
чаются слабые радиальные струйки. 

При диагностике изученных видов рода Cardinia характер 
концентрической скульптуры (частота, регулярность либо ее от
сутствие, ширина складок) использован в качестве видового 
ранга. Так, вид Cardinia sibirica (табл. IX, фиг. 1-4) характеризу
ется очень частыми, преимущественно неравномерно располо
женными складками, более широкими вблизи макушки. Виды 
С. borealis (табл. IX, ф И г . 5-8, табл. X, фиг. 1-6, табл. XI, фиг. 1-5) 
и С. subcircularis (табл. XI, фиг. 6, 7, табл. XII, ф И г . 1-5, табл. XIII, 
фиг. 1, 2) сближают широкие, частые либо очень частые, низкие 
и широкие, довольно регулярные (для первого вида) складки. 
У вида С, indigirkaensis (табл. XIII, ф и г . 3-7) скульптура представ
лена узкими, MHOI счисленными, довольно равнимерно распо
ложенными складками. Для вида С. lenaensis (табл. Х1У,фиг. 1, 
2) свойственны многочисленные регулярные складки умерен
ной ширины. Вид С. parva (табл. XIV,фиг. 3-8) отличают редкие, 
очень широкие и уплощенные складки. 

ВНУТРЕННИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
Замочный аппарат. Как отмечалось выше, строение замка 

имеет важнейшее значение для систематики, поэтому рассмат
риваемая внутренняя структура раковин исследовалась наибо
лее детально. В результате проведенной ревизии выявлены 
роды, ранее не известные в триасе Сибири и в целом в Нереаль
ной области, а также установлены новые виды и значительно 
уточнена систематика многих родов и видов. 

До проведения монографического исследования из триасо
вых отложений Сибири были описаны и определялись роды Ano
dontophora ( Unionites), Trigonodus ( Janaija, Cardinioides), Palae
opharus, Myophoria ( Neoschizodus, Cardinia, Myophoriopis 
( Pseudocorbula ) , Tancredia? ( Cardinioides ) , Quenstedtia 
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( Cardinioides), Protocardium? ( Pseudocorbula) практически no 
внешним особенностям раковин. Подавляющее большинство 
выше указанных родов ревизовано главным образом на основа
нии изучения замка. 

Изучение морфологических структур раковин и в первую 
очередь внутренних позволило выявить в триасовых отложени
ях Сибири 13 родов. Так, в подклассе Palaeoheterodonta установ
лено шесть родов: Cardinioides, Unionites, Janaija, Palaeopharus, 
Neoschizodus и Minetrigonia. Из подкласса Heterodonta изучены 
представители семи родов: Schafhaeutlia, Permophorus, Cardinia, 
Pseudocorbula, Tancredia, Hiatella и Panopea. Семь родов: Cardi
nioides, Janaija, Schafhaeutlia, Permophorus, Tancredia, Hiatella и 
Panopea на исследуемой территории обнаружены впервые. 

Среди палеогетеродонт в составе семейства Pachycardiidae 
выявлены роды Cardinioides, Unionites и Janaija, представители 
последнего ранее были известны как род Trigonodus [Курушин, 
19876]. Замок рода Cardinioides характеризуется кардинальным и 
задним латеральным зубами в левой створке и двумя карди
нальными и латеральными зубами в правой (рис. 2). В замке 
ропа Unionites расположено по одному кардинальному и лате
ральному зубу. Замочный аппарат каждой створки рода Janaija 
отличается кардинальным, передним боковым и задним лате
ральным зубами. В семействе Actinodontophoriidae установлен 
porjPalaeopharus, в замке которого развиты кардинальный зуб, 
широкая псевдокардинальная площадка с насечками и задний 
латеральный зуб. Семейство Myophoriidae представлено родом 
Neoschizodus, в замочном аппарате левой створки которого име
ется кардинальный слаборасщепленный зуб с насечками, пе
редний и задний латеральный зубы, в замке правой - передний 
и задний зубы. 

В составе подкласса Heterodonta изучены представители 
шести семейств, объединяющих семь родов. В семействе Fim-
briidae в нижнем анизии обнаружен род Schafhaeutlia, известный 
ранее из норийских отложений. В замке этого рода расположены 
кардинальный и неотчетливый передний зубы. Семейство Рег-
mophoriidae представлено родом Permophorus, в замке левой 
створки которого развиты два кардинальных зуба, нимфа и зад
н и й л а т е р а л ь н ы й зуб, в з а м к е правой — К а р д и н а л ь н ы й и л а т е 
ральный зубы и нимфа (см. рис. 2). В семействе Cardiniidae описа
ны представители рода Cardinia, широко распространенные в 
верхнем триасе, а в нижнеанизийских отложениях установлен 
наиболее древний вид кардиний ( С parva). У кардиний в замке 
правой створки расположен кардинальный, толстый передний 
и задний латеральный зубы; в замке левой - передний и задний 
зубы. В семействе Myophoricardiidae установлен род Pseudocor
bula, в замочном аппарате левой створки которого развиты карди
н а л ь н ы й задний и п е р е д н и й з у б ы ; в замке празой-один карди
нальный зуб. Из семейства Tancrediidae изучен род Tancredia, 
характеризующийся двумя кардинальными и одним задним 
латеральным з у б а м и в замке правой створки; кардинальным и 
и латеральным з у б а м и в з а м к е левой. 
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Рис. 2. Строение замочного аппарата Cardinioides (a ) , Unionites ( б ) , Janaija ( в ) , 
Palaeopharus ( г ) , Neoschizodus ( д ) , Permophorus ( е ) , Cbrdinia ( ж ) , Pseudocorbula ( э ) , 

Tancredia ( и ) , Hiatella ( к ) и Panopea ( л ) . У м . 4/5. 

В составе отряда Myoida семейства Hiatellidae выявлено два 
рода: Hiatella и Panopea. Для первого характерно наличие в зам
ке широкой нимфы и слабого зуба. Второй отличается присут
ствием кардинального зуба в замочном аппарате каждой 
створки. 

Мускульные отпечатки. У изученных палеогетеродонт и ге
теродонт отпечатки мускулов-аддукторов хорошо сохраняются. 
В составе подкласса Palaeoheterodonta у унионид (роды Cardinioi
des, Unionites, Janaija, Palaeopharus) и тригониоид (род Neoschizo
dus) передний мускульный отпечаток овальный, как правило, 
глубокий, а у неощизодусовс приостренным окончанием вверху; 
задний - овальный, реже овально-четырехугольный либо округ
лый и всегда крупнее переднего (рис. 3). У рода Cardinioides раз
вита септа. 
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Рис- 3. М у с к у л ь н ы е отпечатки и мантийная линия Cardinioides (a ) , Unionites ( б ) , 
Janaija ( в ) , Palaeopharus ( г ) , Neoschizodus ( д ) , Permophorus ( е ) , Cardinia ( ж ) , Pseu 

docorbula (3)tTancredia ( и ) , Hiatella ( к ) и Panopea ( л ) . У м . 3/4. 

Среди гетеродонт очертания отпечатков мускулов-аддукто
ров является важным признаком при диагностике семейств и 
родов. Так, род Permophorus из семейства Permophoriidae отли
чается овальным либо округлым глубоким передним и субквад
ратным либо овальным задним мускульным отпечатком, кото
рый в 2 раза больше переднего (см. рис. 3). У кардиниид и мио-
форикардиид (родыСагЛша и Pseudocorbula) мускульные отпе
чатки овальные, средней величины, причем передний глубже 
и меньше заднего. В семействе Tancrediidae род Tancredia харак
теризуется крупными овальными отпечатками с более разви
тым задним. Из хиателлид роды Hiatella и Panopea могут быть 
различимы мускульными отпечатками. Так, у первого рода пе
редний отпечаток овальный, в 3 раза меньше удлиненно-оваль
ного заднего; у рода Panopea они почти равновеликие; перед
ний - грушевидный, задний - округлый. 

У некоторых родов: Cardinioides, Janaija и Cardinia имеются 
удлиненно-овальные, глубокие ножные мускульные отпечатки. 

Изученные палеогетеродонты и гетеродонты характеризу
ются цельной мантийной линией и лишь у рода Palaeopharus она 
прерывистая (см. рис. 4, 5). Для большинства описанных дву-
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створок мантийная линия без синуса. У таких родов как Tancre
dia и Panopea на мантийной линии имеется неглубокий синус. 
Вместе с тем д л я представителей родов Cardinioides и Pseudocor
bula описана мантийная линия без синуса либо он очень мелкий 
или едва намечается. 

Таким образом, анализ изученных внешних и внутренних струк
тур раковин позволяет дать оценку признаков при диагностике 
таксоноь. Так, для разграничения семейств и родов первооче
редным является строение замочного аппарата и отпечатков 
мускулоЕ. Кроме того, для таксономии родов важно положение 
макушек. К признакам видового ранга могут быть отнесены 
размер и очертания раковин, характер скульптуры и степень эк
сцентричности макушек. Наряду с этим, для некоторых призна
ков характерна пластичность. Так, критерии, используемые для 
таксономической оценки родов, реже семейств, иногда могут 
быть применимы для видов. 

ОПИСАНИЕ ДВУСТВОРОК 

К л а с с Bivalvia 

Подкласс Palaeoheterodonta 

О Т Р Я Д UNIONOIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО UNION АСЕ А 

? С Е М Е Й С Т В О P A C H Y C A R D I I D A E С О Х , 1961 

РОД CARDINIOIDES KOBAYASHI ЕТ ICHIKAWA, 1952 

Cardinioides fidus Kurushin, 1990 
Табл. 1, фиг. 1-3; рис. 4 
Trigonodus keuperiana: Воронец 1936, с. 11, табл. IV, фиг. 52 

(поп табл. II, фиг. 28, 34). 
Tancredia ?subtilis: Воронец 1936, с. 17, табл. Ш, фиг. 41. 
Quenstedtia polaris: Воронец, 1936, с. 17, табл. II, фиг. 35. 
Quenstedtia leda: Воронец, 1936, с. 18, табл. II, фиг. 17. 
Trigonodus ? roeperti: Кипарисова, 1938а, с. 8, табл. I, фиг. 14; 

Возин, Тихомирова, 1964, с. 35, табл. XIX, фиг. 8-10. 
Trigonodus keuperinus: Возин, Тихомирова, 1964, с. 35, табл.ХК 

фиг. 13-16. 
Cardinioides fidus: Курушин, 1990а, с. 23, табл. II, фиг. 5. 
Г о л о т и п № 893/28, ядро правой створки; ЦСГМ. Низовье 

р. Лены, бассейн р. Кенгдей; средний триас, верхнеладинский 
подъярус. 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров, длиной 25 мм и 
высотой 12 мм, удлиненные (В/Д 0,4), умеренно выпуклые 
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Рис. 4. Схематический рисунок правых 
схьорок Cardtruuides fidus Kin*. 

ные, с округлым передним и 
оттянутым узким задним 
краями. Нижний край крайне 
слабовыпуклый. Макушки ма
ленькие, прозогирные, тупые, 
умеренно, реже сильноэксцен-

(Вп/В = 0,23-0,28), тонкостей. 

редкими концентрическими складками, развитыми в нижней 
части, и едва заметными многочисленными линиями нара
стания. 

Прямые замочные ветви соединяются под углом 160°. В зам
ке левой створки расположены неправильно-треугольный кар
динальный и удлиненный задний латеральный зубы. В замке 
правой створки развито два дивергентных треугольных карди
нальных зуба и удлиненный задний латеральный зуб. Мускуль
ные отпечатки средних размеров, практически одинаковой 
величины, овальные; передний - углубленный, задний - мел
кий. Над передним отпечатком расположен небольшой овальной 
формы педальный мускульный отпечаток. На внутренней 
поверхности раковины между передним аддуктором и макуш
кой находится септа. Мантийная линия цельная с неглубоким 
синусом (рис. 4). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз № в Д в/д Вп Вп/В дпч дпч/д 

893/23 л. с . 11,5 25 ,0 ' 0,46? 3,2 0,28 6,2 0,29? 
893/24 п. с. 10,7 23,7 0,45 3,0 0,28 6,9 0,29 
950/1 п. с . 13,0 23,2 0,43 2,4 0,24 8,5 0,36 
893/25 л. с . 3,3 21,0 0,40 2,1 0,25 6,5 0,31 
893/26 П. с . 8,8 20,0 0,44 2,9 0,33 6,2 0,31 
893/27 л. с . 5,8 13,4 0,43 1,6 0,28 4,9 0,36 
893/28 п. с. 5,3 13,9 0,38 1,2 0,23 4,2 0,30 
893/29 л. с. 5,0 12,0 0,41 1,0 0,20 3,7 0,31 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в варьировании эксцентрич
ности макушек от умеренно до сильноэксцентричных (см. 
размеры). 

С р а в н е н и е . От вида Cardinioides josephus [Newton et al., 
1987, p. 61, fig. 45] из нория штата Оригон изученный вид отлича
ется удлиненным оттянутым узким задним краем, плавным со
членением заднего и замочного краев и менее эксцентричной 
макушкой. 

От С. japonicus elongatus [Kobayashi, Ichikawa, 1952, p. 67, tab, i, 
fig. 8, 9] из карнийского яруса Японии новый вид отличается 
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длинной раковиной с менее эксцентричной макушкой, равно
мерно округлым передним краем и большим углом схождения 
замочных ветвей. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Находки вида многочисленны в 
ладинских песчаниках, ориктоценозах с изобильными янаями, 
псевдокорбулами, многочисленными мелеагринеллами, часты
ми янопектенами и единичными палеотаксодонтами. Реже 
встречаются в анизийских алевролитах совместно с многочис
ленными бакевеллиями, псевдокорбулами, частыми брахио-
подами, скафоподами и аммонитами. Кардиниоидесы вместе с 
другими двустворками в позднем ладине образуют ракушняко-
вые прослои, в которых они представлены разобщенными створ
ками, лежащими вдоль наслоения. Окатанность и сортировка 
отсутствуют, сохранность удовлетворительная, фрагменты 
редки. Захоронение происходило, вероятнее всего, в подвижной 
среде с незначительной транспортировкой. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Наиболее благоприятными для 
существования представителей изученного вида являлись 
песчаные, реже иЛисто-Песчаные 1рушы в пределах верхней 
сублиторали с сильной подвижностью среды и хорошей аэра
цией. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ладинский ярус, верхний подъярус 
севера Средней Сибири, бассейн р. Яны; карнийский ярус Вер-
хоянья, бассейна рек Яны и Индигирки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Лены, бас
сейн р. Кенгдей - 5 4 экз.; о. Таас-Арыы -31 экз.; р. Нэлэгэр 1 экз.; 
м. Чекуровский - 2 экз.; низовье р. Оленек, гора Карангати -
1 экз.; Улахан-Онкучах - 1 экз.; гора Туора-Хаята - 1 экз.; ни
зовья р. Яны, бассейн р. Бакы, гора Туллук - 25 экз.; верховье 
р. Яны, р. Сартанг - 2 экз. 

Cardinioides tolli Kurushin, 1990 
Табл. I, фиг. 4-6; рис. 5 

Cardinioides tolli: Курушин, 1990а, с. 24, табл. И, фиг. 6-8. 
Гол о т и п № 893/33, ядро правей створки; НСГМ. Восточный 

Таймыр, возвышенность Тулай-Киряка, бассейн р. Хутуда-Яму; 
оленекский ярус, 3 она в а]агиша euomphala. 

О п и с а н и е . Раковины маленькие, обычно 6-8 см в высоту 
и 15-19 мм в длину, удлиненные (В/Д 0,4-0,5), умеренно вы
пуклые (Вп/В 0,2—0,3), тонкостенные, с почти параллельными 
замочным и нижним краями. Передний и задний края равно
мерно округлые, плавно соединяющиеся с нижним. Сочленение 
заднего края с запней ветвью замочного края происходит под 
тупым углом. Макушки маленькие, прозогирные, умеренно экс
центричные (ЛПЧ/Д - 0,30-0,37). Килеобразный перегиб отчет
ливый. Поверхность створки несет едва заметные, тонкие нере
гулярные концентрические линии нарастания. 

В замочном аппарате сохраняются довольно длинные зад
ние латеральные чубы. Мускульные отпечатки средней вели-
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Рис. 5. СХЕМАТИЧЕСКИЙ РИСУНОК ЛЕВОЙ СТВОРКИ Cardinioides 
toVi KUR. 

ч и н ы , р а в н о в е л и к и е , о п а л ь н ы е , у г л у б л е н н ы е . М а н т и й н а я л и 

н и я и е л ь н а я , б е з с и н у с а л и б о о н е д в а н а м е ч а е т с я ( р и с . 5 ) . 

Р А З МT Р Ы, МУ: 
Б Л в / л БП/Б л п ч Д П Ч / Д 

893/50 Л. С. 0,41 2,2 0,27 6,0 0,31 
893/31 П. С. 8,5 17,6 0,42 1,8 0,21 6,2 0,35 
8^3/32 П. с* 7,6 И , 7 0,52 0,30 4,3 о , з о 

893/33 П. С. 6.0 13,3 0,45 0,33 3,7 0,28 
950/2 П. С. 5,5 13,0 С.42 1,5 0,27 4,4 0,34 
893/34 Л. г* 11,8 0,48 1,6 0,28 4,0 0,34 
893/35 Л. 10,7 0,49 1,1 0,21 4,0 0,37 
893/36 Л. 5У4 10,0 0,54 1,3 0,24 3,4 0,34 
893/37 Ь. С. 9,3 0,54 и 0,22 2 Л 0,ЗС 
950/3 П. 3,1 6,1 0,51 0,8 0,26 1,9 0,31 

И з м е н ч и в о с т ь ™ С в о з р а с т о м р а к о в и н а с т а н о в и т с я м е н е е 

у д л и н е н н о й ( В / Л у в е л и ч и в а е т с я с 0 , 4 1 д о 0 , 5 4 ) . И н д и в и д у а л ь н а я 

и з м е н ч и в о с т ь в ы р а ж а е т с я в в а р ь и г о г а н и и с т е п е н и у д л и н е н н о 

с т и р а к о в и н ы о т 0 , 4 д о 0 , 5 . С и н у с м а н т и й н о й л и н и и о т с у т с т в у е т 

л и б с е д в а н а м е ч а е т с я 

С р а в н е н и е . О т б л и з к о г о в и д а Cnrdinioides josephus [ N e w 

t o n e t a L , 1 9 8 7 , p . 6 J , f i g . 4 b ] и з ь о р и й с к о г о я р у с а ш т а т а О р и г о н 

н о в ы й в и д о т л и ч а е т с я о к р у г л ы м и п е р е д н и м и з а д н и м к р а я м и и 

м е н е е э к с ц е н т р и ч н о й м а к у ш к о й . 

О т С. japonicus elongatus\ K o b a y a s h i , k h i k a w a , 1 9 5 2 , p . 6 7 , t a b . 1 , 

f i g . 8 , 9 ] и з к а р н и й с к и х о т л о ж е н и й Я п о н и и о т л и ч а е т с я у д л и 

н е н н о й р а к о в и н о й с п о ч и й п а р а т л е л ь н ы м и з а м о ч н ы м и н и ж н и м 

к р а я м и , м е н е е э к с ц е н т р и ч н о й м а к у ш к о й и о ч е н ь т у п ы м у г л о м 

с х о ж д е н и я в е т в е й з а м о ч н о г о к р а я . 

О т С. fidus о т л и ч а е т с я п о ч т и п а р а л л е л ь н ы м и з а м о ч н ы м и 

н и ж н и м к р а я м и , р а в н о м е р н о с к р у г л ы м п е р е д н и м и з а д н и м к р а 

я м и . 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -

с к а я х а р а к т е р и с т и к а . П р е д с т а в и т е л и в и д а м н о г о ч и с л е н 

н ы в п е с ч а н и к а х с о в м е с т н о с р а к у ш н я к о в ы м и с к о п л е н и я м и 

и з о б и л ь н ы х б а к е в е л л и й , м н о г о ч и с л е н н ы х м и а л и н , о ч е н ь ч а с т ы х 

п р о м и т и л у с о в , л е п т о х о н д р и й , д а к р и о м и й и н е о щ и з о д у с о в . К а к 

п р а в и л о , э т о р а з р о з н е н н ы е н е о к а т а н н ы е с т в о р к и х о р о ш е й с о 

х р а н н о с т и , о р и е н т и р о в а н н ы е п а р а л л е л ь н о н а п л а с т о в а н и ю . В 

о р и к т о ц е н о з а х р е з к о п р е о б л а д а ю т э к з е м п л я р ы с р е д н и х д л я 

в и д а р а з м е р о в . З а х о р о н е н и е к а р д и н и о и д е г о п п р о и с х о д и л о 

с к о р е е в с е г о в у с л о в и я х д о в о л ь н о п о д в и ж н ы х п р и д о н н ы х в о д 

в б л и з и о т м е с т н о с е п е н и й . 

У с л о в и я о б и т а н и я . Б л а г о п р и я т н ы м и у с л о в и я м и д л я 
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обитания вида были песчаные грунты прибрежно-мелководных 
участков верхней сублиторали с хорошей аэрацией придонных 
вод и подвижной гидродинамикой среды. Мог образовывать вы
сокую популяционную плотность поселений. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зона Bajarunia 
euompbala Восточного Таймыра. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Восточный Таймыр, 
возвышенность Тулай-Киряка, р. Хутуда-Яму - более 300 экз. 

Cardinioides voronetsae Kurushin, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 7-10; рис. 6 

Н а з в а н и е в и д а в честь Н. С. Воронец. 
Г о л о т и п № 950/10, целая раковина; ЦСГМ. Восточный 

Таймыр, возвышенность Киряка-Тас; оленекский ярус, верхний 
подъярус. 

Д и а г н о з . РакоЕИна среднего размера, удлиненно-оваль
ная, с оттянутым остроугольным задним краем и резким заос
тренным килем. 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров (до 29 мм в длину 
и 16 мм в высоту), удлиненно-овальные (В/Д - 0,55-0,60), сильно
выпуклые, крайне редко умеренно выпуклые (Вп/В 0,3-0,4), 
с равномерно округлым передним и оттянутым остроугольным 
задним краями. Нижний край умеренно выпуклый. Макушки 
прозогирные, маленькие, сильноэксцентричные (ДПЧ/Д - 0,22-
0,27), на молодых стадиях они эксцентричные. Киль резкий, 
четко выраженный, заостренный. Задний склон вблизи киля 
отвесный. Скульптура представлена многочисленными ните
видными концентрическими линиями нарастания и частыми 
относительно грубыми складочками. 

В замочном аппарате левой створки находится неправиль
но-треугольный кардинальный и длинный задний латеральный 
зубы. В замке правой створки развиты два дивергентных при
мерно одинаковых треугольных зуба и длинный задний лате
ральный зуб. Задний мускульный отпечаток овально-четырех
угольный, неглубокий, передний - овальный, глубокий, мень
ше заднего. Около переднего мускульного стпечатка имеется 
маленький овальный глубокий педальный отпечаток и септа. 
Мантийная линия цельная, без синуса (рис. 6). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз . , № в Д В/Д Вп Вп/В дпч ДПЧ/Д 

950/4 л. с . 15,9 28,4 0,56 6,1 0,38 7,0 0,25 
950/5 п. с. 15,4 27,2 0,57 6,3 0,41 7,0 0,26 
950/6 ц. р . 14,0 23,0 0,61 3,9 0,28 5,7 0,25 
950/7 п. с. 10,8 20,5 0,53 4,0 0,37 5Д 0,25 
950/8 л. с. 11,3 18,7 0,60 4,6 0,41 4,1 0,22 
950/9 л. с . 9,3 16,6 0,56 3,6 0,39 4,4 0,27 
950/10 ц. р . 9,0 15,3 0,59 2,3 0,26 3,8 0,25 
950/11 ц. р . 8,7 14,3 0,61 2,2 0,25 3,4 0,24 
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Р а з м е р ы , мм: 
Экз., № В Д В/Д Вп Вп/В ДГЧ ДПЧ/Д 

950/12 Ц. р. 6,8 12,6 0,54 1,8 0,26 3,5 0,27 
950/13 ц. р. 6,9 10,7 0,64 1,8 0,26 3,4 0,32 
950/14 ц. р. 7,3 10,8 0,68 1,8 0,25 3,2 0,30 
950/15 ц. р. 5,7 9,6 0,59 1,5 0,26 2,8 0,29 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . По мере роста раковины 
выпуклость изменяется от умеренной до сильной и возрастает 
эксцентричность макушек (см. размеры). 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Проявляется слабс 
и отражается в степени выпуклости раковин от сильно до уме
ренно выпуклых (Вп/В - 0,3-0,4). 

С р а в н е н и е , Вид Cardinioides voronetsae близок к C.fidusw 
С. tolU.Or первого отличается удлиненно-овальной раковиной, 
остроугольным задним краем, резким заостренным килем, как 
правило, более тонкой концентрической скульптурой и умерен
но выпуклым нижним краем. От второго вида отличается теми 
же признаками, а также большей раковиной. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Остатки вида в изобилии встреча
ются в песчаниках мелкозернистых неяснослоистых и образуют 
ракушняковый тип захоронения. Экземпляры представлены 
целыми раковинами с сомкнутыми створками и отдельными 
створками различных размеров с хорошо сохранившимся рако
винным слоем. Изобильны фрагменты разной величины, резко 
доминирующие над раковинами. Ориентировка раковин, ство
рок и фрагментов неопределенная: от параллельной, которая 
значительно преобладает в захоронении, до перпендикулярной 
наслоению. Приведенные тафономические особенности указы
вают на захоронение в сильной гидродинамической среде при-
брежно-мелководных участков бассейна. Тип ископаемого 
ценоза -аллохтонный танатоценоз с элементами автохтонного. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Заселял песчаные грунты верхней суб-
питорали в условиях сильной придонной активности вод и хорошей 
аэрации. Образовывал высокую популяционную плотность в ценозе, 
где отсутствовали другие беспозвоночные. Это обстоятельство, 
а щкже экология рода Cardinioides указывают на ненормальную 
соленость вод. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Оленекский ярус, верхний подъярус 
п-ова Таймыр. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Восточный Таймыр, 
возвышенность Киряка-Тас - свыше 60 экз. 

Рис. 6. Схематический рисунок правой створки Cardimoi 
des \i)Tonet^(nj sp I K > V 
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Cardinioides sp. 

Табл. II, фиг. 1,2 
О п и с а н и е . Ракоьины средних размеров, достигающие в 

длину 33 мм и в высоту 15 мм, овально-удлиненные (В/Д 0,45-
0,50), слабовыпуклые (Вп/В 0,12-0,16), тонкостенные. Передний 
край сильновыпуклый, нижний - почти прямой, задний - слегка 
оттянутый, сужающийся. Макушки маленькие, широкие, прозо-
гирные, преимущественно слабоэксцентричные (ДПЧ/Д 0,42). 
Килеобразный перегиб выражен крайне слабо. Створки покрыты 
концентрическими линиями нарастания. 

Замочные ветви прямые и сходятся под углом 150°. На ядре 
правой створки сохранились отпечатки двух дивергентных кар
динальных зубов. На ядрах отмечаются септа и овальный сред
ней величины мускульный отпечаток. 

Р а з м е р ы , м м : 
Э к з м № в Д В/Д Вп Вп/В дпч дпч/д 

950/16 л. с. 15,0 33,0? 0,45? 2,3 0,15 14,0 0,42? 
950/17 л. с. 14,5 29,0? 0,50? 1,9 0,13 12,3 0,42? 
950/18 п. с. 13,0 26,0? 0,50 ? 1,5 0,12 11,0 0,42? 
950/19 л. с. 12,5 24,0? 0,52? 2,0 0,16 7,9 0,33? 

С р а в н е н и е . От вида Cardinioides fidus отлучается оваль
но-удлиненной, как правило, большей раковиной и слабоэкс
центричными макушками. 

От вида С. josephus [Newton et al., 1987, p. 61, fig. 45] из норий-
ских отложений штата Оригон отличается слабоэксцентричны
ми макушками и неугловэтым соединением заднего края с зад 
ней ветвью замочного края. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний норий верховья р. Яны. 
М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Верховья р. Яны, бас

сейн р. Дулгалах, р. Улага - 9 экз. 

РОД rsIONIUS WIS^MANN .841 

Unionites lettica (Quenstedt), 1852 
Табл. II, фиг. 3-7; рис. 7 
Anodonta lettica: Quenstedt, 1852, S. 529, Taf. XLIV, Fig. 16. 
Anoplophora lettica: Alberti, 1864, S. 140, Taf. Ill, Fig. 12; Philippi, 

1898, S. 175, Taf. VII, Fig. 5; Zeller, 1908, p. 78. 
Anodontophora sp. nov.: Кипарисова, 1937a, c. 19. табл. ll, фиг. 9; 

1938a, c. 10, табл. I, фиг. 22. 
Anodontophora lettica: Кипарисова, 1938a, c. 9, табл. I, фиг. 21; 

Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966, с. 174, табл. XXX, фиг. 7 -
9; Возин, Тихомирова, 1964, с. 36, табл. XV, фиг. 6. 

Anodontophora cf. lettica: Hudson, Jefferies, 1961, p. 33, fig 12a-c 
Unionites lettica: Allasinaz, 1964, p. 217, tab. XIV, fig. 1-4. 
Anodontophora montis fluvii: Возин, Тихомирова, 1964, с. 36, 

табл. XV, фиг. 7, 8. 
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Рис. 7. Схематический рисунок правой створки 
icttiLd ( Q u e n S t . ) 

I nionitcs 

Anodontophora sublettica: Кипарисова, Бычков, Полуботко, 
1966, с. 177, табл. XXX, фиг. 11-17; Бычков и др., 1976, с. 83, 
табл. 72, фиг. 6. 

О п и с а н и е . Раковины крупные, длиной до 44 мм и высотой 
30 мм, от удлиненно-овальных до овальных О ч е р т а н и й (В/Д — 
= 0,5-0,7), иногда угловато-овальные, сильновыпуклые (Вп/В = 
= 0,30-0,36), тонкостенные, с почти параллельными замочным и 
нижним краями. Передний и задний края равномерно округлые. 
Макушки острые, прозогирные, загнутые внутрь, умеренно 
эксцентричные и сильноэксцентричные (ДПЧ/Д 0,21-0,33), на 
молодых стадиях они занимают крайне эксцентричное положе
ние относительно переднего края (ДПЧ/Д 0,18). Киль хорошо 
выраженный, иногда развит слабо. Створки покрыты довольно 
грубыми частыми концентрическими нерегулярными складоч
ками различной степени выраженности - от слабых до сильных 
и многочисленными тонкими линиями нарастания. 

В замочном аппарате каждой створки развито по одному 
кардинальному зубу и удлиненному заднему латеральному 
зубу. Прямые замочные ветви сходятся под углом примерно 
130-140°. Мускульные отпечатки округлые, почти равновеликие. 
Мантийная линия цельная (рис. 7). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз.,№ В Д В/Д Вп Вп/В дпч ДПЧ/Д 

950/20 ц. р . 29,8 43,2 0,69 10,0 0,34 14,0 0,32 
950/21 ц. р . 15,7 28,0 0,59 — — 5,8 0,21 
950/22 ц. р . 14,3 27,8 0,51 5,0 0,35 8,8 0,32 
950/23 п. с. 15,0 27,4 0,55 5,1 0,34 8,4 0,31 
950/24 ц. р. 15,7 26,7 0,59 — — 8,7 0,33 
950/25 ц. р . 14,8 25,5 0,58 4,8 0,32 6,5 0,26 
950/26 ц. р . 13,4 25,0 0,54 4,1 0,31 8,3 0,33 
950/27 ц. р . 14,6 24,5 0,60 — — 4,6 0,19 
950/28 л. с. 12,7 22,8 0,56 4,1 0,32 5,5 0,24 
950/29 л. с . 11,5 18,2 0,63 3,9 0,34 3,2 0,18 
950/30 ц. р . 11,2 18,1 0,62 — 2,8 0,16 
950/31 ц. р . 8,9 14,3 0,62 3,2 0,36 2,6 0,18 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . С возрастом макушки за
нимают менее эксцентричное положение. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Выражается в 
варьировании очертаний раковины от удлиненно-овальных до 
овальных, иногда угловато-овальных (В/Д = 0 ;5-0 97), в эксцен
тричности макушек (ДПЧ/Д 0,32-0,21), различной степени вы
раженности киля от слабого до четкого, хорошо выраженного, 
и концентрических складок. 
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С р а в н е н и е . От вида Unionites subangulata Kipar., описан
ного ниже, отличается удлиненно-овальной, менее выпуклой 
раковиной со слабее эксцентричными макушками. 

З а м е ч а н и я , Б выборках имеются раковины с широким 
диапазоном изменчивости: с удлиненно-овальными и овальны
ми очертаниями, различной выпуклостью от слабой до сильной, 
зависящей от степени деформации (раковины и створки, заклю
ченные в конкрециях, имеют сильную выпуклость), а также 
разной выраженности киля и концентрических складок от сла
бых до сильных. Эти варьирующие признаки характеризуют вид 
U. lettica, а также присущи U. sublettica. На этом основании вид 
Unionites sublettica является синонимом выше описанного вида. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . В низовьях р. Лены (р. Эбитием) 
представители вида совместно с частыми маллетиями, дакрио-
миями, нукуломами, митилусами, окситомами, галобиями, 
тозапектенами, палеофарусами, кардиниями, неощизодусами, 
брахиоподами, криноидеями и аммоноидеями часты в алеври-
тисты? неяснослоистых аргиллитах карния. Раковины с раскры
тыми створками и отдельные створки неравномерно рассеяны в 
толще и ориентированы преимущественно вдоль напластова
ния. Нередко встречаются деформированные раковины, их 
фрагменты не отмечены. Следы сортировки отсутствуют. Со
хранность материала хорошая и удовлетворительная. Захоро
нение происходило, вероятно, вблизи от мест обитания. Перенос 
был незначительный. 

В низовьях р. Оленек находки вида часты в песчаниках не
сортированных либс плохо сортированных неслоистых верхнего 
нория, зоны Tosapecten efimovae в ориктоценозе с многочислен
ными танкредиями, частыми тозапектенами, буреамиями, 
другими унионитесами, крайне редкими окситомами, дакрио-
миями и „хламисами". Экземпляры представлены целыми 
раковинами и захоронены в положении, близком к прижизнен
ному. Реже встречаются разобщенные створки. Ископаемый та
натоценоз близок к автохтонному. 

В Верхоянье (р. Леписке) остатки вида многочисленны, по
рой обильны в крупнозернистых алевролитах зоны efimovae и 
обнаружены совместно с многочисленными замковыми брахио
подами, унионитесами и редкими танкредиями. Раковины 
целые, с сомкнутыми, реже приоткрытыми створками. Отме
чаются разобщенные створки и их фрагменты, погребенные 
параллельно напластованию. Сохранность удовлетворительная, 
много деформированных раковин. Захоронение происходило, 
вероятнее всего, в условиях относительно подвижной гидроди
намики мелководных участков бассейнов от мест обитания. 

В верховьях р. Яны (р. Нельгесе, Лербеке) редкие находки 
вида приурочены к аргиллитам и встречены в ориктоценозе 
с обильными пелагическими цвустворками, многочисленными 
аммоноидеями и редкими митилусами, отапириями. кардини-
яади, дакриомиями и псевдокорбупами. Раковины с сомкнуты-
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ми створками и разрозненные створки имеют хорошую сохран
ность и захоронены без следов окатанности и, по-видимому, без 
транспортировки - рядом с местами обитания. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Наиболее благоприятными усло
виями для существования вида являлись песчаные и илисто-
песчаные грунты с гравием и галькой м е л к о Е О п н ы х участков 
в пределах верхней сублиторали. Заселял биотопы с сильнопод
вижной динамикой придонных вод и нормальным кислород
ным режимом вместе с многочисленными реофильными сесто-
нофагами (танкредии, буреамии, тозапектены и др.). На неко
торых у ч а с т к а х (р. Леписке) мог образовывать довольно плотные 
поселения при значительной скудности других бентосных форм. 
Это обстоятельство, а также экология рода Unionites свидетель
ствует, вероятно, об опресненных условиях акватории. 

Участки бассейна с глинистыми грунтами относительно
го глубоководья (главным образом нижняя сублитораль), со 
спокойной гидродинамикой среды также заселялись этим 
видом, но были менее благоприятными для него. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний раковинный известняк 
и нижний кейпер Германии, карнийский ярус Северных Альп, 
бассейнов рек Яны и Индигирки; верхний триас севера Средней 
Сибири, норийский ярус Северо-Востока СССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Восточный Таймь р, 
м . Цветкова - 5 экз.г побережье Оленекского залива моря Лап-
т е Е ы х , м. Тумул - 7 экз.; низовья р. Оленек, бассейн р. Буур, 
р. Улахан-Хос-Терюттээх - 1 экз.; хр. Хараулах, р. Эбитием -
14 экз., р. Даркы - 10 экз.; Верхоянье, р. Леписке - 27 экз.; вер
ховья рек Яны и Дербеке - 5 экз., р. Нельгесе - 3 экз. 

Unionites subangulata (Kiparisova), 1966 
Табл. II, фиг. 8-10 

Anodontophora subangulata: Кипарисова, Бычков, Полуботко, 
1966, с. 179, табл. XXXI, фиг. 1-4. 

Г о л о т и п № 279/8818, ЦНИГРМузей. Северо-Востока Азии, 
п-ов Кони; норийский ярус, зона Tosapecten efimovae. 

О п и с а н и е , Раковины крупные, достигающие 4С м м в 
длину и 27 м м в высоту, овально-четырехугольные (В/Д = 0,65-
0,80), спабоскошенчые, очень сипьно и сильновыпукпые (Вп/В = 
= 0,3-0,5), тонкостенные. Передний край равномерно округлый, 
нижний - почти прямой, задний - слегка оттянутый, сужающий
ся. Макушки приостренные, прозогирные, крайне эксцентричные 
(ДПЧ/Д = 0,12-0,15). едва выступающие за замочный край. От 
макушки к задненижнему краю проходит килеобразный пере
гиб, на некоторых экземплярах он выражен крайне слабо. Створ
ки несут нерегулярные частые концентрические складки и мно
гочисленные тонкие линии нарастания. 

Р а з м е р ы , м м : 

Экз . , № В Л В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/32 ц. р . 26,4 40,0 0,66 13,0 0,49 5,9 0.15 
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Р а з м е р ы , м м : 
Э к з . , № В Л в / л Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/33 
950/34 
950/35 

ц. р . 24,2 
ц. р . 24,4 
ц. р . 18,4 

36,0 
30,4 
28,2 

0,67 
0,80 
0,65 

8,9 
7,8 
7,6 

0,37 
0,32 
0,41 

4,6 
4,3 
3,3 

0,13 
0,14 
0,12 

И з м е н ч и в о с т ь . В небольших пределах колеблется удли
ненность (В/Д - 0,65-0,80) и выпуклость (Вп/В 0,32-0,49) рако
вины. Степень выраженности килеобразного перегиба различ
ная: от четкого до крайне слабовыраженного. 

С р а в н е н и е . От вида Unionites angulata [ Trechmann, 1918, 
p. 208, tab. XXI, fig. 10] из карнийских отложений Новой Зелан
дии отличается большей удлиненностью раковины, наличием 
концентрических складок и отсутствием ограниченной ложной 
лунки. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . В приустьевой части р. Оленек 
(м. Тумул) раковины унионитесов часто встречаются в песча
никах средне-мелкозернистых неслоистых плохо сортированных 
с включением гравия, глинистой гальки, в ориктоценозе с 
многочисленными танкредиями и ходами илоедов, очень 
частыми тозапектенами, буреамиями, другими унионитесами, 
редкими окситомами, „хламисами" и дакриомиями. Тип захо
ронения - равномерно рассеянные целые раковины с сомкну
тыми створками в положении, близком к прижизненному. Со
хранность хорошая, иногда отмечаются деформированные эк
земпляры. Следы сортировки и транспортировки отсутствуют. 
Ископаемый танатоценоз близок к автохтонному. 

В Верхомнье (р. Леписке) редкие представители в и д а обна
ружены в алевролитах крупнозернистых мелкоплитчатых сов
местно с многочисленными брахиоподами, другими унионите
сами и редкими танкредиями. Экземпляры представлены 
целыми раковинами с сомкнутыми створками, реже створки 
приоткрытые, иногда встречаются отдельные створки и их 
фрагменты. Унионитесы захоронены параллельно наслоению и 
практически все раковины и створки деформированы вдоль 
плоскости смыкания створок. Сохранность удовлетворительная. 
Захоронение происходило, вероятнее всего, вблизи от мест оби
тания с незначительным переносом. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид селился на песчаных плохо 
сортированных грунтах с включением гравия в пределах верх
ней сублиторали совместно с реофильными многочисленными 
суспензионными питателями (тозапектены, окситомы, „хла-
мисы", танкредии, буреамии, другие унионитесы), крайне 
редкими детритофагами (дакриомии) и многочисленными 
грунтоедами. Унионитесы предпочитали довольно подвижные 
придонные воды с хорошей аэрацией. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона Tosapecten efi
movae п-ова Кони Охотского моря, бассейна рек Вилигии, Ке-
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дона, Нельгесе, Леписке; верховья р. Большой Анюй, приустье
вая часть р. Оленек. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Приустьевая часть 
р. Оленек, м. Тумул - 5 экз.; Верхоянье, р. Леписке - 2 экз.; вер
ховья р. Яны, бассейн р. Нельгесе, р. Курунг-Юрях - 1 экз. 

Unionites sorokovi Kurushin, sp, nov. 
Табл. II, фиг. 11-15 

Название вида в честь Д. С. Сорокова. 
Г о л о т и п № 950/38, левая створка; ПСГМ. Побережье Ана-

барской губы моря Лаптевых, м. Аиркат; анизийский ярус, верх
ний подъярус. 

Д и а г н о з . Раковина маленькая, с вздутыми довольно ши
рокими макушками и слаборасширенной задней частью. 

О п и с а н и е . Раковины маленькие (до 9 мм в высоту и 19 мм 
в длину), удлиненно-овальные, реже овально-удлиненные 
(В/Д 0,50-0,67), сильновыпуклые (Вп/В 0,36-0,40), тонкостен
ные, со слаборасширенной задней частью. Передний край ок
руглый, сильновыпуклый, плавно соединяется со слабовыпук
лым, иногда почти прямым нижним краем. Задний край равно
мерно округлый, умеренно выпуклый. Задняя замочная ветвь 
почти параллельна нижнему краю. Макушки просогирные, взду
тые, довольнс широкие, сильноэксцентричные, иногда умерен
но эксцентричные (ДПЧ/Д 0,24-0,32), выступающие за за
мочный край. Килеобразный перегиб хорошо развитый. Скульп
тура створок представлена многочисленными концентриче
скими линиями нарастания и неравномерно расположенными 
частыми складками. Мускульные отпечатки небольшие, оваль
ные, причем задний больше переднего. Мантийная линия цель
ная, без синуса. 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз . , № в Д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/36 п. с . 9,0 18,2 0,49 3,7 0,41 4,3 0,24 
950/37 п. с. 8,0 15,9 0,50 3,3 0,41 4,8 0,30 
950/38 л. с . 9,4 15,2 0,62 3,7 0,40 4,5 0,30 
950/39 п. с. 8,9 14,9 0,60 3,3 0,37 4,6 0,31 
950/40 Л . t . 8,0 14,5 0,55 2,9 0,36 4,3 0,30 
950/41 п. с. 6,5 12,2 0,53 2,4 0,37 3,8 0,31 
950/42 п. с. 5,8 Н ,4 С,51 2,1 0,36 3,7 0,32 
950/43 п. с. 5,5 10,5 0,52 2,0 0,36 3,3 0,31 
950/44 л. с. 6,2 10,1 0,61 2,3 0,37 2,8 0,28 
950/45 л. с. 6,4 9,5 0,67 1,8 0,28 2,8 0,29 
950/46 п. с. 4,5 7,0 0,64 1,5 0,33 1,8 0,26 
950/47 л. с . 3,8 5,8 0,66 1,3 0,34 1,2 0,21 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в очертаниях раковины от 
удлиненно-овальных до овально-удлиненных (В/Д - 0,50-0,67), 
расположении макушек от умеренно до сильноэксцентричных 
(ДПЧ/Д 0,24-0,32) и варьировании нижнего края от слабовы
пуклого до почти прямого. 
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С р а в н е н и е . От вида Unionitesomolonensis [Бычков и др., 
1976, с. 83, табл. 25, фиг. 11] из верхнего ладина бассейна р. Кор-
кодон отличается удлиненно-овальными и овально-удлинен
ными очертаниями раковин, слабовыпуклым либо почти пря
мым нижним краем и практически параллельными задней 
замочной ветвью и нижним краем. 

От U. lettica отличается маленькой ракоьиной с вздутыми, 
довольно широкими макушками и слаборасширенной задней 
частью. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . В низовьях р. Лены (гора Туора-Хая-
та) находки вида многочисленны в крупнозернистых алевро
литах в ориктоценозе с многочисленными бакевеллиями, 
мелеагринеллами и лептохондриями. Экземпляры представ
лены целыми разрозненными створками, захороненными вдоль 
напластования. В выборке взрослые экземпляры доминируют 
над молодыми. Сохранность створок хорошая, следы окатанно-
сти отсутствуют. Захоронение происходило, вероятно, недалеко 
от места обитания в условиях мелкоьодья, без значительной 
транспортировки. 

На побережье Анабарской губы моря Лаптевых (м. Аиркат) 
представители вида часто встречаются в бакевеллиевых ракуш-
няках совместно с многочисленными панопеями, редкими 
неощизодусами и митилусами. Створки разрозненные, удовлетво
рительной, реже хорошей сохранности, ориентированы парал
лельно наслоению. Встречаются их фрагменты, Остатки вида 
захоронены в довольно подвижной гидродинамической среде. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид заселял илисто-песчаные 
грунты верхней иублиторали совместно с ибильными филыра-
торами высокого уровня (бакевеллии, митилусы, мелеагринел-
лы и лептохондрии) и с многочисленными сестонофагами 
низкого уровня (панопеи, неощизодусы). Умеренно подвижная, 
реже сильная гидродинамика среды с хорошим газообменом 
прибрежно-мелководных участков была благоприятна для оби
тания вида. 

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

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Оленек, 
гора Туора-Хаята - более 100 экз.; побережье Анабарской губы 
моря Лаптевых, м. Аиркат - 11 экз. 

РОД JANAIJA TRUSCHELEV, 1984 

Janaija praelorga (Kiparisova), 1937 
Табл. Ill, фиг. 1-6; рис. 8 
Trigonodus ? praelongus: Кипарисова, 19376, с. 1875 табл. VIII, 

фиг. 1, 3, 4, 6-8, 10; Кипарисова в [Атлас..., 1947), с. 85, табл. X, 
фиг. 9, 10; Возин, Тихомирова, 1964, с. 34, табл. XIX, фиг. 11, 12; 
Бычков и &р., 1976, с. 82, табл. 16, фиг. 3, 4. 
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Janaija praelonga: Курушин, 19876, с. 52, табл. VIII, фиг. 1-4. 
Г о л о т и п № 145/5302, ЦНИГРМузей. Берхоянье, хр. Харау-

лах, р. Кюнясь; ладинский ярус, верхний подъярус. 
О п и с а н и е . Раковины довольно крупные (до 60 мм в длину 

и 23 мм в высоту), удлиненные (В/Д - 0,30-0,45), трапецеидаль
но-овальные, толстостенные, слабовыпуклые, с почти парал
лельными верхним и нижним краями. Передний край сильновы
пуклый, округлый; нижний - практически прямой; задний -
узкий, сильно оттянутый, усеченный. Макушки крайне эксцент
ричные (отстоят от переднего края на 0,1-0,15 длины раковины), 
небольшие. Апикальный угол равен 120—130е. Киль прямой, хо
рошо выраженный. Ствсрки nt крыты грубыми концентрически
ми складками и тонкими многочисленными линиями нара
стания. 

Замочные ветви прямые, соединяются под углом 135°. Зад
няя ветвь в 3 раза длиннее передней. В замочном аппарате каж
дой створки находится по одному сильному треугольному кар
динальному зубу, почти параллельному задней замочной ветви, 
относительно короткому переднему боковому и длинному ос
троугольному заднему латеральному зубу. Мускульные отпе
чатки углубленные, овальные; передний меньше заднего в 
1,5 раза. Выше переднего мускульного отпечатка расположен 
удлиненно-овальный маленький отпечаток ножного мускула. 
Мантийная линия цельная (рис. 8). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз . , № в Д В / Д Д П Ч Д П Ч / Д а , г р а д 

834/1 л. с. 21,0 60,0 0,35 8,5 0,18 125 
834/2 п. с. 22,9 50,3 0,45 6,8 0,13 116 
834/3 л. с. 22,4 55,0 0,41 7,0 0,13 125 
834/4 п. с. 15,25 49,3 0,31 7,0 0,14 130 
834/5 л. с. 11,5 35,8 0,32 3,15 0,09 118 
834/6 л. с. 12,5 34,9 0,36 3,5 0,10 122 
834/7 п. с . 12,5 30,8 0,40 4,5 0,14 130 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в степени удлиненности 
раковины (В/Д = 0,30-0,45), эксцентричности макушки (ДПЧ/Д = 
- 0,08-0,14) и варьировании апикального угла от 116 до 130°. 

С р а в н е н и е . От типичного вида Janaija takyrensis [Труще-
л е в , 1984, с. 70, табл,Х1, фиг. 5-7, рис. 3] из нижнего карния (зо
на Nathorstites tenuis ) Восточной Якутии отличается крупной, 
удлиненной, трапецеидально-ОЕальной раковиной, сильно от
тянутым узким задним краем и печти параллельными верх
ним и нижним краями. 

Рис. 8 . Схематический р и с у н о к лравой 
створки Janaija praelonga (Kipar . ) . 
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Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е * 
е к а я х а р а к т е р и с т и к а . Многочислен в мелкозернистых 
песчаниках в сриктоценозе с многочисленными псевдокорбу
лами, кардиниоидесами, бакевеллиями, мелеагринеллами, 
очень частыми янопектенами, частыми окситомами, фалци-
митилусами, редкими горнезиями, дакриомиями, изобильны
ми скафоподами и иглами морских ежей. Экземпляры пред
ставлены разрозненными створками хорошей и удовлетво
рительной есхранности, лежащими в ракушняковых прослоях 
параллельно наслоению. Отмечаются следы окатанности и 
сортиревки. Крупные раковины резко доминируют; мслодые 
экземпляры практически не встречаю! ся. Редки фрагменты 
створок. Захоронение происходило, вероятнее всего, в сильно 
подвижной среде. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Селился на песчано-илистых грун
тах верхней сублиторали при сильно подвижной динамике 
среды и хорошем кислородном режиме совместно с другими 
реофильными сестонофагами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, верхнела динский 
подъярус севера Средней Сибири, Восточной Якутии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Лены, 
о. Таас-Арыы - 30 экз.; р. Течихен - 15 экз.; низовья р. Яны, р. Ба-
кы - более 50 экз. 

Janaija visibilis Kurushin, 1987 
Табл. Ill, фиг. 7 
Trigonodus aff. sandbergeri: Кипарисова, 19376, с. 187, табл. 

VIII, фиг. 9, 13,14. 
Trigonodus sandbergeri: Основы палеентологии, 196С, 

табл. XXXIII, фиг. 2. 
Janaija visibilis: Курушин, 19876, с. 53, табл. VIII, фиг. 5. 
Г о л о т и п № 834/46 (1410/46), ядре целой раковины; ПСГМ. 

Низовья р. Оленек, гора Туора-Хаята; анизийский ярус, зона 
Gymnotoceras rotelliforme. 

О п и с а н и е . Раковины среднего размера, до 35 мм в длину 
и 19 мм в высоту, трапецеидально-овальные, овально-удлинен
ные (В/Д = 0,5), толстостенные, с почти параллельными верхним 
и нижним краями, слабовыпуклые. Передний край узкий, 
несколько оттянутый; нижний - почти прямей; задний - узкий, 
оттянутый, круто соединяющийся с нижнем. Макушки крайне 
эксцентричные (отстоят от переднего края на 0,15 длины рако
вины), прозогирные, тупые. Апикальный угол равен 120°. Киль 
хорошо выраженный, тупой. Створки покрыты грубыми кон
центрическими складками и тонкими линиями нарастания. 

Внутреннее строение раконины аналогично таковому ни
жеописанного вида. 
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Р а з м е р ы , м м : 
Экз . , № В Л В/Л ЛПЧ ЛПЧ/Л Of , гран 

834/46 ц. р . 18,6 34,7 0,54 5,25 0,15 116 
834/47 л. с. 14,4 31,0 0,46 4,6 0,15 120 
834/48 л. с . 11,2 20,75 0,54 3,2 0,15 117 

С р а в н е н и е . От вида Janaija takyrensis [Трущелев, 1984, 
с. 70, табл. XI, фиг. 5-7, рис. 3] из нижнекарнийских отложений 
Восточной Якутии отличается удлиненной трапецеидально-
овальной ракоьиной, более эксцентричными макушками и от
сутствием бороздок на переднем 6ОКОЕСМ зубе. 

От Janaija praelonga (Kipar.) отличается менее удлиненной 
р а к о Е И н о й среднего размера, менее эксцентричными макушка
ми и слабее оттянут ым задним краем. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Часто встречается в крупнозерни
стых алевролитах в ориктоценозе с частыми бакевеллиями, леп-
тохондриями, псевдокорбулами, редкими гастроподами, редок 
Б песчаниках совместно с редкими дакриомиями, фалцимити-
лусами 7 многочисленными бакенелпиями 7 мелеагринеллами, 
скафоподами и изобильными иглами морских ежей. Целые 
раковины янай либо их створки рассеяны в породах параллель
но напластованию без следов окатанности и сортировки. До
минируют крупные раковины довольно хорошей сохранно
сти. Захоронение представителей этого вида происходило, ве
роятнее всего, вблизи от мест обитания, без существенного пе
реноса. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид заселял песчано-илистые, реже 
песчаные грунты верхней сублиторали с хорошей аэрацией при
донных, довольно подвижных вод. 

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

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низсвья р. Оленек, 
гора Туора-Хаята - 8 экз.; побережье Оленекского залива моря 
Лаптевых, руч, Стан-Хая-Юрэгэ - 1 экз.; низовья р. Лены, о. Таас-
Арыы - 1 экз. 

Janaija nikolaevi Kurushin, 1987 
Габл. IV, фиг. 1,2 
Trigonodus keuperiana: Воронец, 1936, с. 11, табп. II, фиг, 28, 34. 
Trigonodus hornschuchi: Кипарисова, 1938а, с. 7, табл. I, фиг. 6, 

7,13. 
Janaija nikolaevi: Курушин, 19876, с. 54, табл. VIII, фиг. 6, 7. 
Г о л о т и п № 834/58 (1410/58), ядро правой створки; ЦСГМ. 

Низовья р. Лены, р. Эбитием; ладинский ярус, верхний подъярус 
О п и с а н и е . РакоЕины небольшие, с высотой до 14 мм и 

длиной до 28 мм, удлиненно-трапецеидальные (В/Д 0,45-0,66), 
толстостенные, умеренно выпуклые. Передний край широкий, 
равномерно округлый; нижний - слабовыпуклый; задний -
узкий, слабооттянут ый, усеченный. Макушки крайне эксцент
ричные (отстоят от переднего края на 0,12-0,18 длины ракови-
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ны), небольшие. Апикальный угол составляет 120—130°. Киль 
хорошо выраженный, прямей. Скульптура представлена до
вольно грубыми нерегулярными концентрическими складка
ми с более узкими промежутками. На складках и промежутках 
развиты тонкие многочисленные линии нарастания. Луночка 
и щиток небольшие, углубленные. 

Замочные ветви прямь е, соединяющиеся под углом 125°, Пе
редняя ветвь в 2 раза короче задней. Строение замочного аппа
рата аналогично таковому вида J. praelonga, за исключением 
частых регулярных бороздок на кардинальных зубах и глубо
ких бороздок на передних боковых зубах. Мускульные стпе-
чатки овальные, причем задний крупнее переднего. Выше 
переднего мускульного стпечатка находится овально-удлинен
ный отпечаток ножного мускула. Мантийная линия цельная. 

Р а з м е р ы , м м ; 
Экз . , № в Д В/Д 7ТТЧ ДПЧ/Д а , г р а д 

834/56 л. с. 12,5 27,8 0,45 4,9 0,18 130 
834/57 л. с. 11,5 24,0 0,48 4,0 0,17 125 
834/58 п. с. 10.6 23,45 0,45 2,8 0,12 126 
834/59 п. с. 13,9 23,85 0,58 4,3 0,18 128 
950/48 п. с. 14,4 21,9 0,66 3,8 0,17 120 
834/60 л. с . 8,25 П , 4 0,47 2,5 0,14 120 
834/61 п. с. 9,10 17,0 0,53 2,1 0,12 127 

И з м е н ч и в о с т ь . Выражается в степени удлиненности ра
ковины (В/Д - 0,45-0,66), варьировании апикального угла от 120 
до 130° и степени эксцентричности макушки (ДПЧ/Д - 0,12-
0,18) На переднем боковом зубе могут быть развиты бороздки 
либо бугорки. 

С р а в н е н и е . От типового вида Janaija takyrensis [Труще-
лев, 1984, с. 70, табл. XI, фиг. 5-7, рис. 3] из нижнего карния Во
сточной Якутии отличается удлиненно-трапецеидальной ра-
КОЕИНОЙ , почти параллельными верхним и нижним краями и 
более длинным задним боковым зубом. 

От вида ^опа//а visibilis Кит. отличается небольшой, умерен
но выпуклой раковиной удлиненно-трапецеидального очерта
ния и широким, равномерно округлым пр.рвдним краем. 

От Janaija praelonga (rCipar.) отличается небольшой удлинен
но-трапецеидальной раковиной с широким равномерно округ
лым передним и слабооттянутым задним краями. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с к а я 
х а р а к т е р и с т и к а . Представители вида многочисленны в мелко
зернистых песчаниках в ориктоценозе с редкими дакриомиями, фал-
цимитилусами, многочисленными бакевеллиями, мелеагринелла-
ми, очень редкими миофориями, аммоноидеями и изобильными иг
лами морских ежей. Разрозненные створки янай преимущественно 
средних для вида размеров удовлетворительной, реже хорошей со
хранности с целыми краями зохоронены в ракушняковых прослоях 
параллельно напластованию. Их фрагменты крайне редки. Захоро-
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нение происходило, вероятно, в довольно подвижной среде, без зна
чительной транспортировки (левых и правых створок в выборка:: 
содержится примерно поровну). 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными для обитания вида 
были, вероятнее всего, песчаные грунты верхней сублиторали с 
хорошей аэрацией и повышенной гидродинамической актив
ностью среды. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнеладинский подъярус севера 
Средней Сибири, Восточной Якутии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Лены, 
р. Эбитием - 50 Жз.; м. ЧеКурОвСКий - 1 экз.; Вооочный Тай
мыр, м. 11веткова - 10 экз.; низовья р. Яны, р. Бакы - 10 экз. 

Janaija magnoplicata Kurushin, 1987 
Табл. IV, фиг. 3,4 

Trigonodus serianus: Кипарисова, 19376, с. 186, табл. VIII, 
фиг. 15, 16; 1938а, с. 7, табл. I, фиг. 8,9; Кипарисова в [Атлас..., 
1947], с. 85, табл. X, фиг. 11. 

Janaiia magnoplicata: Курушин, 19876, с. 55, табл. VIII, фиг. 8, 9. 
Г о л о т и п NT° 834/118 (1410/118), целая раковина; ПСГМ. 

Восточный Таймыр, м. Нветкова; ладинский ярус, верхний 
подъярус. 

О п и с а н и е . Раковины среднего размера, достигающие 
36 мм в длину и 22 мм в высоту, овально-трапецеидальные 
(В/Д - 0,6), очень толстостенные, слабовыпуклые. Передний 
край прямой; нижний - едва выпуклый; задний - узкий, сильно
выпуклый, оттянутый. Макушки очень крайне эксцентричные 
(отстоят от переднего края на 0,05-0,1 длины раковины), прозо-
гирные, острые, слегка загнутые внутрь. Апикальный угол 
составляет 110-130°. Киль тупой, хорошо выраженный. Поверх
ность створок несет грубые концентрические складки и тонкие 
линии нарастания. 

Внутреннее строение раковины подобно таковому нижеопи
санных янай. 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз., № в Л В/Д ДПЧ ДПЧ/Д а , град 

834/117 ц. р . 21,3 35,4 0,60 1,6 0,05 111 
834/118 ц. р . 18,6 31,6 0,59 3,8 0,12 126 
834/119 ц. р . 18,7 28,8 0,65 2,8 0,10 109 
834/120 Ц. р . 8,1 11,0 0,73 1,2 0,11 123 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . По мере роста раковина 
становится более удлиненной (см. размеры). 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в 
степени эксцентричности макушки и варьировании апикаль
ного угла (см. размеры). 

С р а в н е н и е . От типового вида Janaija takyrensis Trusch. от
личается овально-трапецеидальной, более удлиненной рако
виной и очень крайне эксцентричными макушками. 
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От Janaija visibilis Kur. новый вид отличается очень крайне 
эксцентричными макушками и прямым передним краем. 

От Janaija praelonga (Kipar.) отличается прямым передним 
краем, очень крайне эксцентричными макушками и менее 
удлиненной раковиной. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Представители вида часто встреча
ются в мелкозернистых песчаниках в ориктоценозе с многочис
ленными бакевеллиями, редкими митилусами, аммоноидеями 
и изобильными иглами морских ежей. Экземпляры представ
лены целыми раковинами с сомкнутыми створками, захоронен
ными в ракушнякоЕых прослоях параллельно напластованию. 
Крупные раковины значительно преобладают над мелкими. 
Следы сортировки и окатанности отсутствуют, сохранность 
хорошая. Захоронение происходило, скорее всего, в очень силь
но подвижной среде недалеко от мест обитания, без сущест
венной транспортировки. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Изученный вид являлся прибреж-
но-морской формой, обитавшей на песчаных грунтах в условиях 
довольно высокой гидродинамической активности среды и хо
рошей аэрации в пределах верхней сублиторали. 

Р а с п р о с т р а н е н и е , Верхний ладин севера Средней 
Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Восточный Таймыр, 
м. Нветкова - 10 экз. 

С Е М Е Й С Т В О A C T 1 N O D O N T O P H O R I D A E N E W E L L , 1969 

рол р м л! о т \к>{ s Ki 111., к 

Palaeopharus buriji, Kiparisova, 1954 
'/абл. IV, фиг. 5-8; табл. V, фиг. 1, 2; рис. 9 
Palaeopharus buriji: Кипарисова, 1954, с. 44: табл, 34, фиг. 5, 

6; Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966, с. 184, табл. XXXII, 
фиг. 1-10; табл. XXXIII, фиг. 1-3; Бычков и др., 1976, с. 84, табл. 72, 
фиг. 13. 

Palaeopharus cf. buriji: Тучков, 1956, с. 200, табл. 5, фиг. 4, 5. 
Palaeopharus oblongatus: Tamura, 1959, p. 223, tab. 2, fig. 24; Во

зин, Тихомирова, 1964, с. 40, табл. XXII, фиг. 1, 2. 
Palaeopharus oblongatus buriji: Tokuyama, 1958, p. 296, tab. 43, 

fig. 12; Возин, Тихомирова, 1964, с. 41, табл. XXII, фиг. 3, 4; Кипа
рисова, 1972, с. 101, табл. XIV, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п № 46/6659; ПНИГРМузей. Приморский край, 
р. Песчанка; норийский ярус, зона Otapiria ussuriensis. 

О п и с а н и е . Раковины очень крупные (до 80 мм в длину) 
сильноудлиненные (В/Л 0,25), толстостенные, сильновыпук
лые, редко очень сильновыпуклые (Вп/В 0,34-0,44), равно-
створчатые. Верхний и нижний края прямые, почти параллель
ные друг другу и слабо расходятся к заднему равномерно округ
лому, сильновыпуклому краю. Передний край узкий, сильновы-
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Рис. 9 . Схематический рисунок правой створки Palaeopharus buriji Kipar. 

пуклый. Макушки прозогирные, широкие, крайне эксцентрич
ные (отстоят от переднего края на 1/10 длины раковины). Киль 
тупой, лучше выраженный в примакушечной части, иногда 
практически не развит. Скульптура представлена нерегулярны
ми концентрическими складочками, тонкими линиями нара
стания и радиальными ребрами, развитыми по диагонали от 
макушки к задненижнему краю. Эти ребра тонкие, не доходя до 
нижнего и заднего краев, затухают. Их количество достигает 20. 

Прямые замочные ветви сходятся под углом 155°. В замоч
ном аппарате каждой створки развиты длинный узкий карди
нальный зуб с ямкой, широкая с насечками псевдокардиналь
ная площадка (или псевдокардинальный з у О > треугольная 
передняя псевдокардинальная ямка и длинный задний лате
ральный зуб с ямкой. Передний мускульный отпечаток глубо
кий, сравнительно крупный, овальный. Ножной мускульный 
отпечаток глубокий, маленький, округлый. Задний мускульный 
отпечаток мелкий, овальный, несколько больше переднего. 
Мантийная линия слабовыраженная, точечная, без синуса 
(рис. 9). 

Р а ч м р р ы , м м : 

Экз.,№ в Л В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/49 п. с. 17,7 90,0 0,20 — — 8,0 0,Ю 
950/50 л. с. 19,0 77,3 0,25 6,5 0,34 7,7 0,10 
950/51 ц. р . 22,5 79 ,0 ? 0,28 ? 8,0 0,35 8,5 0,11 
950/52 ц. р . 15,1 65,5 0,23 6,6 0,4* 7,9 0,12 
950/53 ц. р . 15,3 60,5 0,25 5,8 0,33 5,0 0,08 
950/54 л. с. 13,5 59,5 0,23 4,8 0,3$ 7,3 0,12 
950/55 л, с. 11,0 43,5 0,25 4,0 0,36 5,9 0,14 

И з м е н ч и в о с т ь . Выражается в варьировании выпуклости 
раковины от сильно до очень сильновыпуклой (Вп/В - 0,34-0,44) 
и степени проявленности киля от тупого до практически не раз
витого. 

С р а в н е н и е . От Palaeopharus magadanicus Bytschkov [Ки
парисова и др., 1966, с. 188, табл. XXXIII, фиг. 8, 9] из верхнего 
нория Северо-Востока Азии отличается меньшей удлинен
ностью раковины, менее грубой концентрической скульптурой 
и хорошо развитой радиальной ребристостью. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и та ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Многочислен в песчаниках (реки 
Эбитием, Дулгалах, Сартанг, Нельгесе) в ориктоценозе с многочис-
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ленными галобиями, отапириями, окситомами, энтолиумами, 
изобильными монотисами, тозапектенами, частыми охитохла-
мисами, камптонектесами, лимами, грифеями, кардиниями, 
плевромиями, унионитесами, редкими дакриомиями, гастро-
подами, брахиоподами и аммоноидеями; часто встречается в 
алевролитах с многочисленными галобиями, отапириями, 
пектинидами, окситомами, грифеями и редкими гастроподами; 
редок в аргиллитах (реки Эбитием и Кенгдей) совместно с 
многочисленными галобиями, кардиниями, тозапектенами, 
частыми дакриомиями, таймыродонами, белемноидеями и 
аммоноидеями. 

В песчаниках захоронен в ракушняковых прослоях. Экземп
ляры представлены целыми раковинами, створками и их фраг
ментами, лежащими в слое преимущественно вдоль напласто
вания. Сохранность створок разная, сортировка отсутствует. 
Захоронение происходило, вероятно, недалеко от мест обитания 
с существенным переносом. 

В алевролитах и аргиллитах целые раковины палеофарусов 
образуют неравномерно рассеянный тип захоронения, в котором 
экземпляры ориентированы вдоль напластования. Как и в пес
чаниках, здесь резко доминируют крупные раковины. Следы 
сортировки и окатанности отсутствуют, сохранность хорошая. 
Захоронение происходило, вероятнее всего, непосредственно 
у мест обитания, без значительной транспортировки. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными условиями для 
обитания были песчаные грунты с довольно высокой динами
кой придонных вод в пределах верхней сублиторали совмест
но с реофильными сестонофагами. Плотность поселения на 
илисто глинистых грунтах средненижней сублиторали со ела 
бой гидродинамической активностью была незначительной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний и норий севера 
Средней Сибири; норийский ярус Восточной Якутии, Северо-
Востока Азии; верхний триас Приморского края и Японии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Лены, 
р. Эбитием - 32 экз.; р. Кенгдей - 2 экз.; р. Унгуохтах - 1 экз.; 
верховья р. Яны, бассейн р. Дулгалах, р. Эчий - 2 экз.; р. Улага -
1 экз.; р. Сартанг - 3 экз.; бассейн р. Нельгесе, р. Курунг-Юрях - 6 экз. 

О Т Р Я Д TRIGONIOIDA 
НАДСЕМБЙСТВО T R I G O N I A C E A 

С Е М Е Й С Т В О M Y O P H O R I I D A E B R O N N , 1849 

Р О Д NEOSCHIZODUS GIEBEL, 1855 

Neoschizodus laevigatus (Ziethen), 1830 
Табл. V, фиг. 3, 4; рис. 12 
Trigonia laevigata: Ziethen, 1830, S. 94, Taf. LXXI, Fig. 2, 6. 
Lyrodon laevigatum: Goldfuss, 1834-1840, S. 197, Taf. 135, Fig. 12. 
Neoschizodus laevigatus: Giebel, 1856, S. 40, Taf. Ill, Fig. 1, 9, 
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10; Ronchetti, 1959, p. 324, tab. XIX, fig. 1, 3; Lerman, 1960, p. 26, 
tab. 2, tig. 14, 15; Tokuyama, 1961, p. 178; Кипарисова, 1972, с. 91, 
табл. XII, фиг. 11. 

Neoschizoduscf. laevigatus: Nakazawa, 1960, p. 56, tab. VI, fig. 21-
32, ill. 2. 

Neoschizodus laevigatus elongatus: Tokuyama, 1961, p. 178, 
tab. 27, fig. 6 (non 1-5). 

Neoschizodus cf. laevigatus elongatus: Kohayashi, Tamura, 1968, 
p. 91, tab. XII, fig. 16. 

Neoschizodus (Neoschizodus) laevigatus: Farsan, 1972, S. 178, 
Taf. 45, Fig. 1-3. 

Myophoria laevigata: Alberti, 1864, S. 115; Bittner, 1898, S. 709, 
Taf. XIV, Fig. 22-26; 1901, S. 82, Taf. IX, Fig. 1, 2; Freeh, 1904, S. 7, 
111. 3; Wittenburg, 1908, S, 34, Taf. V, Fig, 3, 11, 12; Hohenstein, 1913, 
S. 56, Taf. II, Fig. 3, 4; Assmann, 1915, S. 618, Taf. XXXIV, Fig. 13, 14; 
Ogilvie-Gordon, 1927, S. 33, Taf. Ill, Fig. 2; Schmidt, 1928, S. 183, 
111. 421; Assmann, 1937, S. 34, Кипарисова в [Атлас..., 1947], с. 88, 
табл. X, фиг. 17-19; 1954, с. 9, табл. 1, фиг. 8-10; Ки, 1848, р. 250; 
НетЬ, 1957, S. 534; Ciriacks, 1963, р. 82, tab. 16, fig. 18, 19; Возин, Ти
хомирова, 1964, с. 33, табл. XIX, фиг. 1, 2. 

Myophoria cf. laevigata:Bittner, 1899, S. 19, Taf. Ill, Fig. 17-23, 25; 
1901, S. 86, Taf. 9, Fig. 1, 2. 

Myophoria aff. laevigata: Кипариссва, 1936, с. I l l : табл. V, 
фиг. 16; 19386, с. 10, табл. 10, фиг. 26. 

Myophoria (Neoschizodus) laevigata: Chen, 1976, p. 40, tab. 20, 
fig. 1-6. 

О п и с а н и е . Раковины среднего размера, достигающие 
34 мм в длину и 27 мм в высоту, с длиной, всегда превышающей 
высоту (В/Д — 0,7-0,9), треугольные, сильно и очень сильно 
выпуклые (Вп/В - 0,33-0,45), равностворчатые. Макушки прозо-
гирные, острые, маленькие, умеренно, реже слабоэксцентрич
ные (ДПЧ/Д 0,3-0,4). Киль резко выраженный. Задний склон 
киля почти отвесный, передний - очень пологий. Перед килем 
отмечается едва выраженная широкая ложбинка. На килевом 
поле внутренних ядер сохраняется одно едва выраженное ради
альное ребрышко. Угол между килем и передним краем колеб
лется в пределах 100-130°. Створки покрыты очень частыми кон
центрическими нерегулярными складочками и многочислен
ными тончайшими линиями нарастания, развитыми на скла
дочках и в промежутках между ними. Ядра гладкие либо несут 
многочисленные линии нарастания и тонкие радиальные 
струйки, 

В замке левой створки развиты кардинальный неправильно-
треугольный зуб, передний умеренной длины боковой зуб и 
узкий длинный задний латеральный зуб, а также углубления 
для переднего и заднего зубов правой створки. Передний мус
кульный отпечаток глубокий, овально-треугольный, с приост-
оенным окончанием, направленным к замочному краю. Задний 
мускульный отпечаток округлый, крупнее переднего. Мантий
ная линия цельная, без синуса.На ядрах в верхней и средней ч а-
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Рис. 10. Схематический рисунок левой створки 
Neoschizudub luevigutub (Ziethen). 

стях, ограниченны> мантийной линией, 
расположены многочисленные мелкие 
точечные мускульные отпечатки - сле
ды прикрепления мантии. Впереди ма
кушки развит валик, непосредствен
но примыкающий к переднему мускульному отпечатку и парал
лельный ему. На ядрах от валика остается глубокая зарубка 
(рис. 10). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз . , № в Д В/Д 

950/56 п. с. 26,3 34,0 0,77 
950/57 ц. р . 25,0 31,9 0,78 
950/58 ц. р . 25,3 29,6 0,85 
950/59 п. с. 18,0 25,0 0,72 
950/60 л. с. 17,8 22,9 0,77 
950/61 п. с. 16,4 21,0 0,78 
950/62 ц. р . 14,5 17,3 0,84 
950/63 Ц. р . 12,9 15,7 0,82 
950/64 ц. р . 13,7 15,0 0,91 
950/65 ц. р . 13,0 14,4 0,90 
950/66 ц. р . 12,0 12,7 0,94 
950/67 л. с. 5,7 7,8 0,73 

Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д .̂K-ПК, град 

8,8 0,34 12,3 0,36 127 
10,0 0,40 8,8 0,28 103 

9,0 0,36 11,2 0,38 103 
6,1 0,34 7,0 0,28 112 
7,4 0,42 9,0 0,39 103 

0,4? 7,1 101 
6,4 0,44 6,5 0,38 111 
6,0 0,47 6,3 0,40 108 
5,4 0,39 5,3 0,35 107 
4,3 0,33 5,2 0,36 102 
4,7 0,39 4,7 0,37 114 
3,0 0,53 2,8 0,36 105 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в варьировании очертаний 
раковин, степени выпуклости створок, эксцентричности маку
шек и изменении угла между килем и передним краем (см. 
размеры). 

С р а в н е н и е . От Neoschizodus kawarensis (Nakasawa) [ Na-
kasawa, 1956, p. 245, tab. IV, fig. 11-15] из верхнего триаса Японии 
отличается четко выраженным килем и более развитой ма
кушкой. 

З а м е ч а н и я . По отсутствию резких радиальных ребер на 
закилевом поле описанный вид (как, впрочем, и остальные 
формы) отнесен к роду Neoschizodus. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
е к а я х а р а к т е р и с т и к а . На Восточном Таймыре (м. Цвет-
кова) очень многочисленные целые раковины с сомкнутыми, 
реже раскрытыми, но не разобщенными створками хорошей со
хранности, образуют гнездообразные скопления и приурочены к 
песчаным крупнозернистым массивным алевролитам. Совмест
но с неощизодусами встречены частые раковины и створки баке-
веллий и аммоноидей. Следов окатанности и переноса не 
наблюдалось. В выборке раковины представлены особями, на
ходящимися на разных стадиях роста при некотором домини
ровании экземпляров средней для вида величины. Тип ископае
мого ценоза - автохтонный танатоценоз. 

В юго-восточной части п-ова Таймыр (возв. Тулай-Киряка) 
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обильные находки вида встречены в мелкозернистых песчани
ках в ориктоценозе с очень обильными бакевеллиями, много
численными миалинами, частыми псевдолимеями, орбикуло-
идеями, редкими замковыми брахиоподами и образуют ракуш-
няковые прослои мощностью до 0,5 м. Экземпляры представ
лены отдельными створками, реже раковинами с раскрытыми 
створками, захороненными без определенной ориентировки. 
Часты фрагменты створок. В выборках резко доминируют круп
ные, реже средних размеров раковины. Тип ископаемого ценоза-
аллохтонный танатоценоз. В песчаниках обнаружены единично 
р а с с е я н н ы е с т в о р к и с р е д н е й в е л и ч и н ы , р е ж е К р у п н ы е ж^земп-
ляры, лежащие параллельно наслоению. Захоронение вида 
происходило, по-видимому, вблизи от мест обитания без сущест
венного переноса. 

В верховьях р. Яны (бассейн р. Дулгалах, р. Улага) остатки 
вида часты в песчаниках массивных, иногда плитчатых, обо-
хренных в ориктоценозе с многочисленными кардиниями, кар-
диниоидесами, редкими криноидеями и офиурами. Экземп
ляры представлены разрозненными створками, погребенными 
вдоль наслоения. Сохранность удовлетворительная, отмеча
ются следы переноса. Захоронение происходило, вероятнее все
го, недалеко от мест обитания. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Представители вида обитали на 
песчаных грунтах мелководно-прибрежных участков в пределах 
верхней сублиторали совместно с реофильными суспензионны
ми питателями (бакевеллии, миалины, кардиний, кардинио-
идесы и др.) при сильной придонной гидродинамике и нормаль
ном кислородном режиме. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний триас - средний кейпер 
Западной и Восточной Европы; ладин Афганистана; верхний 
триас Индокитая, Малайзии, Японии; триас, преимущественно 
нижний, Северной Америки, Приморского края, Северо-Востока 
Азии, Восточной Якутии, севера Средней Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Восточный Таймыр, 
м. Цветкова - около 70 экз.; возвышенность Тулай-Киряка, р. Ху-
туда-Яму - более 100 экз.; побережье Анабарской губы моря Лап
тевых, м. Аиркат - 7 экз.; верховье р. Яны, бассейн р. Дулгалах, 
р. Улага - 7 экз. 

Neoschizodus rotundus (Alberti), 1864 
Табл. V, фиг. 5-7 
Myophoria rotunda: Alberti, 1864, S. 117, Taf. II, Fig. 7; Кипари

сова , в [Атлас..., 1947], с. 88, табл. X, фиг. 5-7; 1954, с. 37, 
табл. XXIX, фиг. 4-6; Возин, Тихомирова, 1964, с. 34, табл. XIX, 
фиг. 6. 

Myophoria aff. rotunda: Кипарисова, 19386, с. 10, табл. I, 
фиг. 23-25. 

Myophoria (Pseudocorbula ?) orbicularis: Ichikawa, 1950, p. 249, 
tab. V, fig. 10, 11. 
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Neoschizodus usugataniensis: Ichikawa, 1954, p. 60. 
Neoschizodus ?sp.: Ichikawa, 1954, p. 61, tab. IV, fig. 8. 
Myophoria laevigata selerikanensis: Возин, Тихомирова, 1964, 

с. 33, табл. XIX, фиг. 3-5. 
Neoschizodus rotundus: Кипарисова, 1972, с. 89, табл. XII, 

фиг. 12-15,17. 
О п и с а н и е . Раковины среднего размера (высотой до 32 мм 

и длиной 30 мм), с высотой, превосходящей длину либо равной 
ей, округло-треугольная (В/Д - 1,0-1,2), слабоскошенная, силь
новыпуклая (Вп/В - 0,29-0,37). Макушки маленькие, острые, 
слабоэксцентричные либо почти центральные (ДПЧ/Д = 0,36-
0,46). Киль хорошо развитый. Угол между килем и передним 
краем составляет 65-80°. Скульптура представлена многочислен
ными концентрическими линиями роста. Ядра гладкие, лишь 
на закилевом поле отмечается слабое радиальное ребрышко. 

В замке правой створки расположены сильный передний тре
угольный и длинный задний латеральный зубы, а также углуб
ления для кардинального, переднего и заднего зубов левой 
створки. Задний мускульный отпечаток округлый, с редкими 
линиями и тончайшей радиальной штриховкой, больше перед
него овального с приостренным окончанием внизу. Мантийная 
линия цельная, без синуса. 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз . , № в Д В/Д 

950/68 л. с . 31,5 29,1 1,08 
950/69 л. с. 18,8 16,4 1,15 
950/70 п. с. 17,0 15,5 1,10 
950/71 п. с. 16,5 14,0? 1,18? 
950/72 л. с . 16,1 14,8 1,09 
950/73 л. с . 16,0? 14,7 1,09? 
950/74 п. с . 15,2 15,2 . 1,00 

Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д LK-ПК, град 

ft 0,35 11,7 0,40 65 
5,4 0,29 7,3 0,45 73 
5,1 0,30 7,1 0,46 76 
5,8 0,35 5,0? 0,36? — 

6,0 0,37 5,6 0,38 81 
6,4 0,40? 6,6 0,45 76 
5,2 0,34 6,8 0,45 83 

И з м е н ч и в о с т ь . Выражена в различной степени удлинен
ности раковины (В/Д — 1,0-1,2), варьировании макушки от почти 
до слабоэксцентричной и изменении угла между килем и перед
ним краем от 65 до 80°. 

С р а в н е н и е . От вида Neoschizodus laevigatus отличается 
округло-треугольной высокой раковиной, менее эксцентрич
ными макушками и острым углом между килем и передним 
краем. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . В низовьях р. Лены (р. Эбитием) 
очень многочисленные находки вида встречены в песчаниках 
мелкозернистых, алевритистых, в ориктоценозе с обильнь^и 
кардиниями, многочисленными окситомами, частыми фаль-
цимитилусами и гастроподами; редки в алевролитах крупно
зернистых песчаных совместно с многочисленными галобиями, 
пектинидами, кардиниями, частыми палеофарусами, оксито
мами, грифеями, унионитесами, брахиоподами и редкими 
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палеотаксодонтами, В песчаниках неощизодусы совместно с 
кардиниями являются доминантами и образуют ракушняковые 
прослои (до 5 см мощностью). В них экземпляры представлены 
целыми раковинами и створками средних для вида размеров, 
лежащими преимущественно параллельно напластованию. 
Сохранность хорошая и удовлетворительная. Следы окатан-
ности отсутствуют. Захоронение происходило, скорее всего, 
вблизи от мест обитания, с незначительным переносом. В алев
ролитах раковины неощизодусов единично рассеяны в плос
костях наслоения. Сохранность хорошая, сортировка и окатан-
ность не отмечены. 

В верховьях р. Яны (р. Дулгалах) остатки вида часты в пес
чаниках крупнозернистых, несортированных, в ориктоценозе 
с многочисленными монотисами, частыми митилусами. Отдель
ные створки преимущественно крупных размеров и удовлетво
рительной сохранности погребены в толще без определенной 
ориентировки в условиях мелководья. Перенос перед захоро
нением, вероятно, был значительный, о чем свидетельствуют 
фрагменты и сортировка; 

В бассейне р. Нельгесе (низовья р. Курунг-Юрих) представи
тели вида очень часты в алевролитах мелкозернистых в орик
тоценозе с многочисленными целыми и битыми створками, 
фрагментами и детритом окситом, грифей, танкредий, тозапек-
тенов. Остатки двустворок захоронены параллельно наслоению, 
со следами очень значительного перемещения в условиях 
бурной гидродинамической активности. Неощизодусы удовлет
ворительной и плохой сохранности. Тип ископаемого ценоза -
аллохтонный танатоценоз. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными для поселения 
представителей вида были песчаные, нередко несортированные 
грунты в пределах прибрежного мелководья (верхняя сублито
раль) в условиях сильной динамики придонных вод и хорошей 
аэрации. Неощизодусы обитали вместе с реофильными зары
вающимися, биссусными и цементными сестонофагами (кар
диний, окситомы, фалцимитилусы, митилусы, монотисы, унио
нитесы, грифеи). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя часть раковинного извест
няка Германии, норийский ярус Приморского края, Северо Во
стока Азии,Восточной Якутии и севера Средней Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низсвья р. Лены, 
р.Эбитием - 27 экз.; верховья р. Яны, р. Дулгалах - 10 экз . ; бас
сейн р. Нельгесе, р. Курунг-Юрях - 15 экз. 

Neoschizodus kolymensis (Bytschkov), 1976 
Табл. V, фиг. 8-10; табл. VI, фиг. 1-5; 
табл. VII, фиг. 1; рис. 11 

Myophorigonia ? kolymensis: Бычков и др., 1976, с. 82, табл. 15, 
фиг. 7-10. 

Myophoria laevigata: Курушин, 1984, табл. XIII, фиг. 11. 
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Рис. 11. Схематический 
рисунок правой (а) и 
левой (б) створок Neo
schizodus kolymensis (Byt 

schkov). 

Myophoria sp.: 
Курушин, 1984, 
табл. XV, фиг. 5. 

On и с а н и е . Ра
ковины средних, 
реже крупных раз
меров (до 36 мм в 
длину и 30 мм в вы
соту), овально-тре
угольные (0,70-
0,95), вытянутые в 
длину, сильно и 
очень сильно вы
пуклые (Вп/В 
= 0,30-0,45), равно-
створчатые. Макуш
ки прозогирные, 
массивные, заост
ренные, умеренно либо слабоэксцентричные, крайне редко за
нимают почти центральное положение (ДПЧ/Д 0,31-0,49). От 
макушки к задненижнему краю проходит резкий киль, впереди 
которого развита довольно глубокая депрессия. На некоторых 
раковинах появляется слабовыраженный киле образный пере
гиб, проходящий к нижнему краю. Между килем и перегибом 
на таких экземплярах расположена довольно четкая депрессия. 
Скульптура створок несет частые, равномерно расположенные 
концентрические складочки, многочисленные тонкие линии 
нарастания и радиальные нитевидные ребрышки. При пересе
чении последних со складочками образуются многочисленные 
регулярные бугорки, хорошо выраженные в передней части 
раковины. На остальной поверхности раковины бугорчатая 
скульптура проявляется крайне слабо. Угол между килем и 
передним краем равен 90-105°. 

В замочном аппарате левой створки расположены непра
вильно треугольный сильный кардинальный слабоскошенный 
кзади зуб с частыми насечками, передний умеренно сильный и 
задний латеральный длинный зубы. В замке правой створки 
развиты передний и задний латеральные зубы. На кардиналь
ном зубе находятся частые поперечные насечки, приуроченные 
к верхней его части. Передний мускульный отпечаток овально-
удлиненный, с приострением в верхней части; задний —оваль
ный, крупнее переднего. Мантийная линия цельная, четкая, 
без синуса. Выше заднего мускульного отпечатка имеется уд
линенно-овальный глубокий ретрактоо. На ядрах часты мелкие 
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точечные следы прикрепления от мантии. На закилевом поле 
на ядрах развито слабое радиальное ребрышко (рис. 11). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз . , № в Д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д £К-ПК,град 

950/75 л. с. 29,5 36,0 0,82 12,0 0,41 15,2 0,42 91 
950/76 ц. р . 27,2 34,5 0,79 8,4 0,31 12,2 0,35 88 
950/77 л. с. 21,9 30,7 0,72 9,8 0,45 10,9 0,35 88 
950/78 ц. р . 23,8 25,0 0,95 8,5 0,36 10,5 0,42 99 
950/79 л. с. 18,1 21,8 0,83 5,8 0,32 7,9 0,36 96 
950/80 ц. р . 19,0 21,6 0,88 0,39 8,3 0,38 94 
950/81 л. с. 17,3 20,3 0,85 6,3 0,36 9,4 0,49 94 
950/82 л. с. 17,3 19,0 0,91 7,5 0,43 7,0 0,37 98 
950/83 л. с. 15,0 18,9 0,79 6,5 0,43 6,4 0,34 105 
950/84 ц. р . 15,8 18,3 0,86 7,6 0,48 6,2 0,34 99 
950/85 ц. р. 17,0 18,1 0,94 5,6 0,33 5,6 0,31 90 
950/86 ц. р . 14,0 17,0 0,82 4,9 0,35 5,1 0,30 100 
950/87 ц. р . 11,2 13,8 0,81 3,3 0,29 3,2 0,13 90 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в варьировании удлиненно
сти раковины (В/Д 0,70-0,95), выпуклости от сильной до очень 
сильной (Вп/В 0,70-0,95), эксцентричности макушек от почти 
центральных до эксцентричных. На некоторых экземплярах 
появляется килеобразный перегиб, доходящий до середины 
створок. На большинстве раковин перегиб HS фиксируется. 
Угол между килем и передним краем колеблется в небольших 
пределах OLK-ПК 90-105°). 

С р а в н е н и е . От вида Neoschizodus laevigatus отличается 
овально-треугольной раковиной, сложной скульптурой, доволь
но глубокой предкилевой депрессией. 

От N. rotundus отличается вытянутой в длину овально-тре
угольной раковиной, комбинированной скульптурой, предки
левой депрессией. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . На севере Средней Сибири наход
ки вида многочисленны в анизийском ярусе и приурочены глав
ным образом к алевролитам крупнозернистым неслоистым, 
песчаникам мелкозернистым, реже встречаются в аргиллитах 
алевритистых и алевритовых. В алевролитах и песчаниках ча
ще всего обнаружен в ориктоценозах с многочисленными, порой 
обильными бакевеллиями, горнезиями, псевдокорбулами, частыми 
дакриомиями, брахисподами, аммоноидеями. Образует рассеянный 
тип захоронения, реже встречается в виде ракушняковых про
слоев. Экземпляры представлены целыми раковинами и створ
ками, чаще захороненными плоскостью смыкания створок па
раллельно наслоению. Сохранность хорошая. В ряде случаев 
отмечаются следы переноса и сортировки. Тип ископаемого 
ценоза — аллохтонный танатоценоз с элементами автохтонного-

В аргиллитах неощизодусы часто наблюдаются с многочис
ленными аммоноидеями, бакевеллидами, таймыронектесами, 
лептохондриями, палеотаксодонтами, частыми буреамиями. 
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Образуют равномерно рассеянный тип захоронения, в котором 
экземпляры в виде отдельных створок или раковин с раскры
тыми створками ориентированы в толще параллельно напласто
ванию. Следы окатанности отсутствуют, сохранность хорошая, 
фрагменты отсутствуют. Захоронение происходило, вероятнее 
всего, вблизи от мест обитания. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Представители вида предпочита
ли илисто-песчаные, реже илисто-глинистые грунты верхней -
средней, реже нижней сублиторали с подвижными придонными 
водами и нормальным кислородным режимом. Иногда мог обра
зовывать плотные поселения. Обитал совместно с фильтрато-
рами, биссусными и зарывающимися моллюсками; мог перено
сить затишные обстановки вместе с реофобными двустворками 
(маллетии, таймыродОны). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний анизий верховьев р. Колы
мы; анизийский ярус, преимущественно верхний подъярус се
вера Средней Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Восточный Таймыр, 
м. Цветкова - 85 экз.; р. Чернохребетная - Зэкз. ; низовья 
р. Оленек, гора Туора-Хаята - 3 экз., гора Карангати - 2 экз.; по
бережье Оленекского залива моря Лаптевых, руч. Стан-Хая-
Юрэгэ - 3 экз.; пос. Ыстаннах-Хочо - 13 экз.; дельта р. Лены, Оле-
некская протока, руч. Таас-Крест - 1 экз.; низовья р. Лены, р. Нэ-
лэгэр - 1 экз.; о. Таас-Арыы - 35 экз.; р. Даркы - 4 экз.; р. Эбити
ем - 1 экз.; бассейн р. Кенгдей, р. Артист-Юрэгэ - 21 экз. 

Neoschizodus cf. cardissoides (Ziethen), 1830 
Табл. VII, фиг. 2 

О п и с а н и е . Раковина маленькая (до 14 мм в длину и 10 мм 
в высоту), резко треугольная, вытянутая в длину, очень сильно 
выпуклая (Вп/В 0,59). Макушка маленькая, очень острая, 
умеренно эксцентричная. Киль приостренный, резко выражен
ный. Передний склон киля пологий, задний - крутой. Угол 
между килем и передним краем равен 86°. Скульптура представ
лена очень тонкими частыми концентрическими линиями на
растания. 

В замке правой створки расположены передний треугольный 
зуб умеренной длины и задний узкий зуб. 

Р а з м е р ы , м м : 

Экз . , № В Д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д LK-ПК,град 

950/88 п. с . 10,0 13,3 0,75 5,90 0,59 4,70 0,35 105 

С р а в н е н и е . От Neoschizodus laevigatus отличается резко 
треугольной раковиной с очень острой макушкой и приострен-
ным, резко выраженным килем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона Hedenstroemia 
hedenstroemi низовья р. Оленек. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Оленек, 
бассейн р. Буур, р. Кулады - 1 экз. 

С Е М Е Й С Т В О T R I G O N I I D A E L A M A R C K , 1819 

Р О Д MINETRIGONIA KOBAYASHI ЕТ K A T A Y A M A 1938 

Minetrigonia bulunensis Kiparisova, 1966 
Табл. VII, фиг.З 
Minetrigonia bulunensis: Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966, 

с. 171, табл. XXX, фиг. 1-3; Бычков и др., 1976, с. 81, табл. 72, 
фиг. 4. 

Г о л о т и п № 260/8819, ПНИГРМузей. Северо-Восток Азии, 
бассейн р. Коркодон, р. Булун (Рассоха); норийский ярус, зона 
Tosapecten efimovae. 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров, треугольно-округ
лые, с длиной, незначительно превосходящей высоту (В/Л - 0,91), 
слабовыпуклые (Вп/В 0,11), тонкостенные, с округлыми пе
редним, нижним и слегка оттянутым задним краями. Макушки 
широкие, прозогирные, умеренно эксцентричные (ДПЧ/Д — 0,4). 
Апикальный угол составляет 82°. Поверхность створки отделена 
от задней площадки невысоким, раздваивающимся вблизи 
макушки краевым ребром в виде диагонального перегиба. 
Створки покрыты немногочисленными радиальными ребрами 
(до И) с расположенными на них V-образными сглаженны
ми бугорками и частыми тонкими концентрическими линиями 
нарастания. Межреберные промежутки такой же ширины, как 
и ребра. Задняя площадка несет тонкие многочисленные линии 
нарастания, направленные под острым углом к краевому ребру. 
В средней части задней площадки развита неглубокая и широ
кая депрессия. 

Р а з м е р ы , м м : 

Экз . , № В Д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д а, град 

950/89 ц. р . 21,0 23,0 0,91 2,4 0,11 9,2 0,4 82 

С р а в н е н и е . От близкого вица.Minetrigonia katayamai [Ко-
bayasni, Ichikawa, 1949, с. 184] из карния Японии отличается 
слабовыпуклой раковиной и меньшим количеством радиальных 
ребер. От М. nalivkini [Тучков, 1956, с. 185, табл. II, фиг. 1] из позд
него нория (зона Tosapecten efimovae) п-ова Кони в Охотском 
море отличается выпуклой раковиной, сглаженными и более 
сближенными бугорками на ребрах и линиями нарастания на 
задней площадке. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Редко встречается в аргиллитах в 
ориктоценозе с редкими энтолиумами, лиссохламисами и гри
феями. Экземпляры представлены целыми раковинами с сомк
нутыми створками либо разобщенными створками хорошей со-
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хранности, захороненными параллельно напластованию. Следы 
окатанности отсутствуют. Захоронение происходило, вероятнее 
всего, вблизи от мест обитания. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными для поселения 
минетригоний были мягкие илистые грунты в условиях повы
шенной гидродинамики, вероятно, верхней сублиторали. Мине
тригоний обитали совместно с биссусными, цементными и пор
хающими суспензионными питателями высокого трофического 
уровня (энтолиумами, лиссохламисами и грифеями), реофиль-
ными моллюсками. Плотность поселений была низкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона Tosapecten efimo-
v a e бассейнов рек Коркодон, Кедон, Омолон и п-ова Тайгонос 
Охотского моря. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Кедон, 
устьевая часть р. Омкучан - 3 экз. 

Подкласс Heterodonta 

О Т Р Я Д V E N E R O I D A 

НАДСЕМЕЙСТВО L U СIN Л С L \ 

С Е М Е Й С Т В О F I M B R I I D A E N I C O L , 1950 

Р О Д SCHAFHAEUTLIA COSSMANN, Ш 7 

Schafhaeutlia nebulosa Kuxushin, sp. nov. 
Табл. VII, фиг. 4; табл. VIII, фиг. 1, 2 
Н а з в а н и е в и д а от nebulosus (лат.) -неясный. 
Г о л о т и п № 950/91, целая раковина; ПСГМ. Побережье Оле-

некского залива моря Лаптевых, пос. Улахан-Крест; анизийский 
ЯРУС, зона Grambergia taimyrensis. 

Д и а г н о з . Раковина маленькая, с сильно выступающими 
крупными макушками, очень тонкими линиями нарастания, 
редкими морщинами и радиальными струйками на внутренней 
поверхности раковины. 

О п и с а н и е . Раковины маленькие, с высотой до 12 мм и 
длиной до 14 мм, овально-округлые (В/Д 0,9-1,0), очень сильно 
выпуклые (Вп/В 0,4-0,6), тонкостенные, неравномерно-створ
чатые, правая слегка выше левой створки. Передний край 
слегка скошенный, узкий; нижний - умеренно выпуклый; 
задний - равномерно округлый. Макушки прозогирные, сильно 
выступающие, крупные, загнутые внутрь, слабоэксцентричные 
либо почти центральные (ДПЧ/Д 0,41-0,46). На поверхности 
раковины развиты очень тонкие многочисленные концентри
ческие линии нарастания и редкие морщинки. На внутренней 
части раковин имеются многочисленные радиальные струйки. 

Почти прямые замочные ветви сходятся под очень тупым 
углом. В замке расположены конический кардинальный и 
неотчетливый передний зубы. Передний мускульный отпечаток 
маленький, овальный. 
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Р а з м е р ы , м м : 
Экз. , № В Д в/д Вп Вп/В ДПЧ цпч/д 
950/90 Ц. р . 11,8 13,4 0,88 6,5 0,55 6,6 0,46 
950/91 ц. р . 11,5 13,2 0,87 6,9 0,60 6,0 0,45 
950/92 ц. р . П,1 12,5 0,88 5,5 0,49 5,5 0,44 
950/93 л. с. 10,9 12,2 0,89 5,2 0,48 5,3 0,43 
950/94 ц. р . 11,0 11,8 0,93 4,6 0,42 4,8 0,41 
950/95 ц. р . 10,7 11,2 0,95 4,4 0,41 4,9 0,44 
950/96 ц. р . 10,6 10,8 0,98 4,4 0,42 4,6 0,43 
950/97 ц. р . 11,0 11,0 1,00 4,3 0,39 4,6 0,42 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . С возрастом раковина ста
новится овально-округлой и очень выпуклой (см. размеры). 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Выражается в 
варьировании эксцентричности макушек от слабоэксцентрич
ных до почти центральных (ДПЧ/Д - 0,41-0,46). 

С р а в н е н и е . От Schafhaeutlia ?rugosa[Assmann, 1915, с. 626, 
табл. XXXV, фиг. 13-15; табл. XXXII, фиг. 9] из среднего триаса 
Германии отличается треугольно-овальной раковиной, крупны
ми, сильно выступающими макушками и скульптурой на внеш
ней и внутренней поверхностях раковины. 

От Schafhaeutlia mellingi [Hauer, 1857, с. 549, табл. Ill, фиг. 
1-5] из карния Альп отличается меньшей раковиной, крупной 
макушкой и радиальной струйчатостью на внутренней поверх
ности раковины. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Находки вида многочисленны в ар
гиллитах алевритовых, неслоистых, в ориктоценозе с многочис
ленными аммоноидеями. Целые раковины шафхуетлий с сомк
нутыми створками образуют гнездовидные захоронения, в 
которых доминируют средние и крупные (взрослые) экземпля
ры. Ориентировка раковин неопределенная, следы сортировки 
и транспортировки отсутствуют. Сохранность хорошая. Тип 
ископаемого ценоза - автохтонный танатоценоз. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Заселял мягкие глинистые био
топы относительно глубоководных частей бассейна (нижняя 
сублитораль) со спокойной гидродинамикой среды и, вероятно, 
недостаточным доступом кислорода нормально-морской воды. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний анизий, зона Grambergia 
taimyrensis севера Средней Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Восточный Таймыр, 
м. Нветкова - 1 экз.; побережье Оленекского залива моря Лап
тевых, пос. Ыстаннах-Хочо - около 60 экз.; пос. Улахан-Крест -
25 экз.; дельта р. Лены, Оленекская- протока, руч. Таас-Крест -
2 экз. 
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НАДСЕМБЙСТВО C A R D I T A C E A 

С Е М Е Й С Т В О P E R M O P H O R I D A E POEL, 1959 

ПОДСЕМЕЙСТВО P E R M O P H O R I N A E POEL, 1959 

Р О Д PZR^OPHORUSCHAVAN, 1954 

Permophorus pToprius Kurushin, sp. nov. 
Табл. VIII, фиг. 3-7 
Н а з в а н и е в и д а от proprius (лат.) - своеобразный. 
Г о л о т и п № 950/99, ядро левой створки; НСГМ, Низовья 

рЛены, р. Эбитием; индский ярус, верхняя часть. 
Д и а г н о з . Раковина среднего размера, преимущественно 

овально-удлиненная, с широкой передней и суженной задней 
частями. Сочленение замочного и заднего краев плавное. 

О п и с а н и е . Раковины среднего размера, достигающие 
30 мм в длину и 15 мм в высоту, овально-удлиненные, редко уд
линенные (В/Д = 0,38-0,49), очень сильно выпуклые, иногда 
сильновыпуклые (Вп/В - 0,38-0,54), толстостенные, с широкой 
передней и суженной задней частями. Передний край округпый 
плавно переходит в длинный прямой нижний. Задний край 
узкий, косоусеченный, постепенно сочленяющийся с замочным 
краем. Макушки прозогирные, тупые, небольшие, крайне экс
центричные (ДПЧ/Д - 0,12-0,19). Апикальный угол равен 130°, 
Киль ярко выраженный, слабо изгибающийся. Скульптура 
представлена редкими концентрическими нерегулярными 
складками и многочисленными тонкими линиями нарастания. 

В замочном аппарате левой створки расположены два ко
ротких кардинальных зуба, ориентированных длинными осями 
параллельно замочному краю, тонкая нимфа и длинный лате
ральный зуб. В замке правой створки развиты кардинальный 
зуб, нимфа и длинный латеральный зуб. Задний мускульный 
отпечаток овальной формы с длинной осью, параллельной 
замочному краю, больше округлого переднего. Вблизи перед
него мускульного отпечатка расположен небольшой овальный 
ножной мускульный отпечаток. Мантийная линия цельная, 
без синуса. 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз. , № в Д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/98 п. с. 12,7 32,7 0,38 6,8 0,54 4,6 0,14 
950/99 л. с. 14,4 32,6 0,44 6,6 0,46 3,8 0,12 
950/100 ц. р . 13,0 26,5 0,49 4,9 0,38 3,3 0,12 
950/101 л, с . 10,0 22,9 0,44 4,2 0,42 4,0 0,17 
950/102 п. с. 8,8 18,2 0,48 4,4 0,50 3,5 0,19 
950/103 п. с. 8,2 17,9 0,46 4,2 0,51 2,4 0,13 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в варьировании очертаний 
раковин от овально-удлиненных до удлиненных и выпуклости 
от сильной до очень сильной. 
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С р а в н е н и е . От вида Permophorus obovatus [ Waterhouse, 
1979, с , 745? фиг. 5-11] из смитского яруса Новой Зеландии от
личается большей, преимущественно овально-удлиненной 
раковиной, суженным задним краем и редкими концентриче
скими складками. 

От Р- breger/fCiriack, 1963, с. 83, табл. 16, фиг. 8, 9] из нижнего 
триаса (Claraia zone) Северной Америки отличается главным об
разом овально-удлиненной раковиной с суженным оттянутым 
краем, почти прямой задней замочной ветвью и меньшей сте
пенью эксцентричности макушек. 

От Р- curionii [Waagen, 1907, с. 156, табл. 32, фиг. 6-13] из кар-
ния Южных Альп отличается широкой передней и суженной 
задней частями, прямым нижним краем. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . В верхнеиндских разрезах хр. Харау-
лах (реки Кенгдей, Эбитием) находки вида многочисленны в 
песчаниках мелкозернистых, неяснослоистых и массивных, в 
ориктоценозе с изобильными промиалинами, очень многочис
ленными псевдокорбулами и редкими гастроподами. Пермофо-
русы предсхавлены разрозненными схворками, равномерно рас
сеянными в толще и ориентированными параллельно напласто
ванию. Экземпляры разных размеров, среди которых преобла
дают крупные и средние раковины. Сохранность хорошая и удов
летворительная, следы окатанности отсутствуют. Захоронение 
происходило, по-видимому, вблизи от мест обитания с незна
чительным переносом. 

В верховьях р. Яны (бассейн р. Дулгалах, р. Эчий) остатки 
вида часты в алевролитах глинистых совместно с очень много
численными промиалинами, конхостраками, частыми атомо-
десмами и аммоноидеями. Целые раковины с сомкнутыми и 
раскрытыми створками вдоль наслоения. Сохранность хорошая, 
следы сортировки и транспортировки не отмечены. Тип ископае
мого ценоза - близок к автохтонному танатоценозу. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными условиями для 
поселения вида являлись биотопы, на которых совместно с пер-
мофорусами обитали изобильные промиалины, являющиеся 
ядром ценоза. Высокая популяционная плотность промиалин 
в этом сообществе, относительная таксономическая бедность 
других бентосных форм (встречены только пермофорусы и унио
нитесы), развитие только суспензионных питателей, отсутст
вие детритофагов свидетельствуют об опресненных условиях 
и обедненности грунтов органикой, что характерно для песча
ных грунтов верхней сублиторали с повышенной динамикой и 
хорошей аэрацией придонных вод. Неустойчивый солевой 
режим и прибрежно-мелководные условия формирования 
осадков подчеркиваются геохимическими данными (Ре П И р/С 0 рг 
от 0 до 0,8; содержание закисного железа в балансе иногда 
падает до 27 % ) , значительной долей каолинита среди глини
стых минералов, обилием рудных компонентов в тяжелой фрак
ции и т. п. [Дагис, Казаков, 1984]. Мягкие глинистые грунты от-
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носительно глубоководных участков (нижняя - средняя субли
тораль) со спокойной гидродинамикой были менее благопри
ятны для обитания изученного вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индский ярус, верхний подъярус 
хр. Хараулах и бассейна р. Яны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Хребет Хараулах, 
р. Эбитием - 40 экз.; бассейн р. Кенгдей, р. Артист-Юрэгэ - 1 экз.; 
верховья р. Яны, бассейн р. Дулгалах, р. Эчий - 5 экз. 

Permophorus vendiavkinensis Kurushin, sp. nov. 
Табл. VIII, ф и г . 8-11; рис. 12 
Н а з в а н и е в и д а дано по р. Вендявкири. 
Г о л о т и п \° 950/106, правая створка; ЦСГМ. Низовья р. Оле

нек, бассейн р. Буур, р. Вендявкири; оленекский ярус, зона 
Hedenstroernia becienstroemi. 

Д и а г н о з . Раковина среднего размера, трапецеидально-
овальная с параллельным и замочным и нижним краями. 

О п и с а н и е . Раковины среднего размера, с дпиной до 32 мм 
и высотой до 18 мм, умеренно выпуклые, трапецеидально-оваль
ные (В/Д 0,55), толстостенные, с параллельными замочным и 
нижним краями. Замочный край почти прямой и равен 0,8 
длины раковины. Передний край округлый, плавно переходит в 
длинный прямой нижний. Задний край равномерно округлый, 
под тупы\- угло* преходит в замочный и плавно соединяется 
с нижним. Макушки массивные, крайне эксцентричные (ДПЧ/Д 
- 0,10-0,12). Апикальный угол порядка 140°. Киль резкий, сла-
боизгибаьмцийсн. Створки покрыты линиями роста. 

В замочном аппарате левой створки находятся два коротких 
кардинальных зуоа, один длинный латеральный и нимфа. В 
замке правой ствср<п развиты один кардинальный, один ла
теральный зубы и нимфа. Передний мускульный отпечаток 
овальный, глубокий, примерно в 2 раза меньше мелкого суб
квадратного заднего. Около переднего мускульного отпечатка 
расположен ие(юлы юй овальный ножной мускульный отпеча
ток. Мангийпая линия цельная, без синуса (рис. 12). 

г а з м е р ! i , м м : 
Э к з . , V в 'I hi Вп В п / Д ДПЧ Д П Ч / Д 

950 /104 З М 6,5 0,37 3 ,0 0,10 140 
950 /105 с Г 0 0 ,5" 6,6 0,38 0 , 1 0 ? 

950/106 г 16,0 2S ,0 6,3 0,39 
W 

144 
950 /10" И , 9 23 ,0 0,^2 5,6 0,47 2,3 0 ,12 150 
950/108 . . с. !0 ,3 j 9 , 0 9 0,54 4,8 0,4" 0 , 1 0 ' 132 

И з м е н ч и в о с т ь . Хпикалытый угол варьирует от 130 до 
150°, ко *ффиииент выпуклости изменяется от 0,37 до 0,47. 

С р а в н е н и е . Отвила Permophorus proprius sp. nov. из инд 
ского яруса хр. Хараулах отличается трапецеидально-овальной 
и более короткой раковиной, параллельными задней ветвью 
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а Рис. 12. Схематический рису
нок правой (а) и левой (б ) 
створок Permophorus vendiav 

kiriensis sp. nov. 

\ 
замочного края и ниж
ним краем, а также ма 
леньким передним мус
кульным отпечатком. 

От P. obovatusfWater-
house, 1979, p. 745, fig. 5 

6 11] из смита Новой 
Зеландии отличается 
более крупной и удли
ненной раковиной, не
большими, слабовыра-
женными макушками. 

Ф а ц и а л ь н а я 
п р и у р о ч е н н о с т ь и 

т а ф о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Часто встречается в 
алевролитах известковистых в ориктоценозе с частыми бакевел-
лиями, редкими нукулопсисами, гастроподами, аммоноидеями, 
скафоподами и остатками рыб. Разобщенные створки пермофо-
русов обнаружены в конкреции и захоронены вдоль наслоения 
выпуклостью створок вниз. Сохранность хорошая и удовлетво
рительная, фрагментов не встречено. Следы окатанности отсут
ствуют. Захоронение представителей этого вида происходило, 
вероятно, в условиях мелководья без существенной транспор
тировки. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид заселял илисто-песчаные грун
ты совместно с биссусными и зарывающимися суспензионными 
питателями в пределах верхней сублиторали с довольно под
вижной динамикой придонных вод в условиях нормальной соле
ности (аммоноидеи, конодонты). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний оленек, зона Hedenstroemia 
hedenstroemi низовья р. Оленек. 

М е с т о п о л о ж е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Оленек, 
бассейн р. Вуур, р. Вендявкири - 6 экз. 

НАДСЕМЕЙСТВО C R A S S A T E L L A C E A 

С Е М Е Й С Т В О C A R D I N I I D A E ZITTEL, 1881 

Р О Д CARDINIA AGASSIZ, 1841 

Cardinia sibirica Voronetz, 1936 
Табл. IX, фиг. 1-4 
Cardinia sibirica: Воронец, 1936, с. 15, табл. И, фиг. 19. 
Cardinia tas-aryensis: Воронец, 1936, с. 15, табл. II, фиг. 27; с. 

16, табл. II, фиг. 23, 32. 
Cardinia ovula: Воронец, 1936, с. 13, табл. И, фиг. 15, 22, 26; 
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Кипарисова, 1938а, с. 8, табл. I, фиг. 12, 15, 18; Кипарисова в [Ат
лас 1947], с. 86, табл. X, фиг. 14-16; Возин, Тихомирова, 1964, 
с, 38, табл. XX, фиг. 1,2 (поп 3, 4). 

Cardinia ovula var. brevis:Воронец, 1936, с. 13, табл. II, фиг. 16; 
Кипарисова, 1938а, с. 8, табл. 1,фиг. 16,17. 

Cardinia ovulavar. poJaris:Воронец, 1936, с. 13, табл. II,фиг. 18, 
20,21. 

Cardinia hubrida: Воронец 1936, с. 14, табл. II, фиг. 30. 
Cardinia regularis: Воронец, 1936, с. 14, табл. И, фиг. 29. 
Cardinia subtrapezoides: Воронец, 1936, с. 16, табл. II, фиг. 33. 
Cardinia aff. listeri: Воронец, 1936, с. 14, табл. И, фиг. 25,31. 
Г о л о т и п № 24/5489; ЦНИГРМузей. Низовья р. Лены, о. Таас-

Арыы; карнийский ярус, низы нижнего подъяруса. 
О п и с а н и е . Раковины крупные (до 43 мм в длину и 24 мм 

в высоту), удлиненно-овальные (В/Д = 0,55-0,63), равноствор-
чатые, сильновыпуклые, реже очень сильно выпуклые (Вп/В = 
= 0,27-0,41), толстостенные, с умеренно оттянутым задним 
краем. Передний край равномерно округлый, нижний - слабовы
пуклый либо почти прямой. Задняя замочная ветвь почти па
раллельна нижнему краю. Макушки маленькие, приостренные, 
прозогирные, крайне эксцентричные, иногда практически ко
нечные (ДПЧ/Д - 0,06-0,22). Килеобразный перегиб хорошо вы
раженный. Створки покрыты очень частыми, преимущественно 
неравномерно расположенными концентрическими складками, 
более широкими в примакушечной части, и тонкими многочис
ленными линиями нарастания. Луночка и щиток узкие, причем 
щиток в 3 раза длиннее луночки. 

Замочные ветви сходятся под углом 130?, задняя ветвь по
чти в 3 раза длиннее передней. В замке правой створки развиты 
зубы: треугольный кардинальный, короткий передний и мас
сивный относительно длинный латеральный. В замке левой 
створки имеются передний и задний латеральный зубы. Мус
кульные отпечатки овальные, передний отпечаток глубже и 
незначительно меньше заднего. Отпечаток ножного мускула 
маленький, удлиненно-овальный. Мантийная линия цельная, 
без синуса. 

Р а з м е р ы , мм: 
Экз., № в Д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/109 п. с. 23,9 43,0 0,55 9,9 0,41 6,5 0,15 
950/110 ц. р. 20,9 37,0 0,57 7,5 0,36 8,3 0,22 
950/111 л . с. 19,5 35,0 0,56 8,0 0,41 5,8 0,17 
950/112 ц. р. 19,8 31,3 0,63 5,5 0,27 5,2 0,17 
950/113 л . с. 17,0 29,3 0,58 5,4 0,32 5,7 0,19 
950/114 п. с\ П Д 28,2 0,61 4,9 0,29 3,4 0,12 
950/115 п. с. 17,2 27,2 0,63 6,2 0,36 1,7 0,06 
950/116 л. с. 15,2 25,7 0,59 5,1 0,34 1,6 0,06 
950/117 л. с. 18,8 30,7 0,61 5,2 0,28 6,1 0,20 
950/117а п. с. 12,9 20,6 0,63 3,5 0,27 2,6 0,13 
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И з м е н ч и в о с т ь . Выражена в степени выпуклости створок 
от сильных до очень сильных и эксцентричности макушек от 
крайне эксцентричных до почти конечных (см. размеры). 

С р а в н е н и е . От вида Cardinia primorensis [Окунева, 1980, 
с. 31, табл. X, фиг. 6-9] из норийского яруса Южного Приморья 
отличается сильно и очень сильно выпуклыми раковинами с 
крайне эксцентричными макушками и с очень частыми кон
центрическими складками. 

От С. m/sau>er?s/s[*Kobayashi, Ichikawa, 1952, p. 265, tab. X, fig. 7,8] 
из верхнего триаса Японии отличается удлиненно-овальной 
раковиной, крайне эксцентричными макушками и чаще распо
ложенными концентрическими складками. 

От Cardinia borealis Kipar., описанного ниже, отличается 
более удлиненной раковиной с оттянутым задним краем, не
регулярными концентрическими складками и большей сте
пенью выпуклости створок. 

З а м е ч а н и я . В нашем распоряжении имеются раковины и 
створки хорошей сохранности из топотипической местности, 
находящиеся на разных стадиях роста. Их изучение позволило 
отождествить ряд форм, ранее выделенных в качестве разных 
видов (см. синонимику). 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . На севере Средней Сибири в боль
шинстве разрезов нижнего карния находки вида изобильны в 
песчаниках мелкозернистых, средне-, мелкозернистых неслоис
тых, горизонтально- и волнисто-слоистых и образуют ракушня-
ковые прослои и линзы. Экземпляры, как правило, представле
ны разрозненными створками средних и крупных размеров, ле
жащими вдоль наслоения и нередко длинными осями ориен
тированными в одном направлении. Очень часты фрагменты 
кардиний. Совместно с представителями вида найдены много
численные янопектены и частые брахиоподы. Тип ископаемого 
ценоза - аллохтонный танатоценоз. 

В ряде разрезов базальных слоев нижнекарнийского подъ-
яруса (Лено-Оленекское междуречье) очень многочисленные 
остатки вида приурочены к алевролитам мелкозернистым в 
ориктоценозе с многочисленными брахиоподами, галобиями, 
очень частыми янопектенами, редкими бакевеллиями, оксито
мами и „хламисами". Тип захоронения - ракушняковый. Ориен
тировка - параллельно напластованию. Наряду с доминирую
щими отдельными створками часты фрагменты кардиний. 
Сохранность хорошая. В выборках преобладают взрослые рако
вины. Тип ископаемого ценоза - аллохтонный танатоценоз с 
элементами автохтонного. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Предпочитал селиться на илисто-
песчаных и песчаных грунтах совместно с фильтраторами вы
сокого уровня в условиях активной гидродинамики прибреж
ного мелководья (верхняя сублитораль) и хорошей аэрации. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Базальные слои нижнего карния 
севера Средней Сибири; нижний карний Северо-Востока Азии. 

52 



М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Восточный Таймыр, 
м. Цветкова - 1 экз.; приустьевая часть р. Оленек, м. 1умул -
20 экз.; побережье Оленекского залива моря Лаптегых, 
руч. Стан-Хая-Юрэгэ - 15 экз.; пос. Улахан-Крест - 39 экз.; 
пос. Ыстаннах-Хочо - 42 экз.; низовья р. Лены, м. Чекуровский -
4 экз.; о. Таас-Арыы - около 50 экз.; р. Нэлэгэр - 15 экз.; р. Игнаш-
ка - 5 экз.; р. Даркы - более 60 экз.; р. Эбитием - 10 экз.; Север
ное Приохотье, бассейн р. Яны Охотской, р. Вторая Сентябь-
ская - 5 экз.; верховья р. Яны, р. Дербеке - 2 экз.; р. Нельгесе -
5 экз. 

Cardinia borealis Kiparisova, 1960 
Табл. IX, фиг. 5-8; табл. X, фиг. 1-6; 
табл. IX, фиг. 1-5; рис. 13 
Cardinia aff. ovula: Кипарисова, 19376, с. 190, табл. VIII, 

фиг. 11; 1938а, с. 8, табл. 1, фиг. 11. 
Cardinia borealis: Основы палеонтологии, 1960, табл. XXIII, 

фиг. 4; Возин, Тихомирова, 1964, с. 37, табл. XX, фиг. 9; Кипари
сова, 1968, с. 243, табл. 60, фиг. 1-3. 

Г о л о т и п № 1/9032; ЦНИГРМузей. Хребет Хараулах, бассейн 
р. Кенгдей; карнийский ярус. 

О п и с а н и е . Раковины крупные, длиной до 46 мм и высотой 
30 мм, овальные, реже удлиненно-овальные (В/Д 0,60-0,75), 
умеренно, иногда сильновыпуклые (Вп/В 0,20-0,33), с косо-
усеченным, почти не оттянутым задним краем. Передний край 
равномерно округлый, нижний - слабовыпуклый. Макушки 
приостренные, маленькие, крайне и сильноэксцентричные 
(ДПЧ/Д 0,18-0,24). Килеобразный перегиб хорошо развитый. 
Скульптура представлена широкими, очень частым и, низкими, 
довольно регулярными концентрическими складками и мно
гочисленными тонкими линиями нарастания. Луночка и щиток 
узкие, щиток в 3,5 раза длиннее луночки. 

Замочные ветви сходятся под углом 130-140°, причем задняя 
ветвь в 2,5 раза длиннее передней. В замке правой створки 
развиты довольно сильный удлиненно-треугольный кардиналь
ный зуб, параллельный задней замочной ветви, короткий тол
стый передний зуб и относительно длинный массивный задний 
латеральный зуб. Замок левой створки имеет передний и зад
ний латеральный зубы. Мускульные отпечатки овальные, при
чем задний крупнее и углубленнее переднего. Отпечаток 
ножного мускула маленький, глубокий, удлиненный. Мантий
ная линия цельная, без синуса (рис. 13). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз., № В Д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/118 п. с. 79,Я 4^,3 0,66 0,3^ 0,08? 
950/119 п. с. 26,0 46,4 0,71 6,0 0,23 12,3? 0,34? 
950/120 Ц. р . 26,3 35,2 0,75 4,8 0,18 6,9 0,20 
950/121 ц. р. 23,7 34,6 0,68 4,5 0,19 6,3 0,18 
950/122 л. с. 24,6 33,7 0,73 7,6 0,31 6,2 0,18 
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Р а з м е р ы , м м : 
3KJ., № В д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/123 Ц. р . 24,4 32,3 0,75 5,7 0,23 5,7 0,18 
950/124 ц. р . 19,8 27,6 0,72 5,1 0,26 6,0 0,22 
950/125 п. с. 19,2 27,2 0,71 — — 5,2 0,19 
950/126 л . с . 18,5 26,3 0,70 4,2 0,23 6,3 0,24 
950/127 л. с . 13,0 22,0 0,59 3,5 0,27 4,2 0,19 
950/128 п. с . 15,0 19,4 0,77 3,4 0,23 3,8 0,20 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в очертаниях раковин от 
овальных до удлиненно-овальных, степени выпуклости от уме
ренной до сильной и эксцентричности макушек от крайней до 
сильной (см. размеры). 

С р а в н е н и е . От вида Cardinia subcircularis, описание кото
рого приведено ниже, отличается овальной либо удлиненно-
овальной раковиной большего размера, довольно регулярными 
концентрическими складками, маленькими макушками и 
большим углом схождения замочных ветвей. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . На Восточном Таймыре (м. Цвет-
кова) находки вида изобильны в аргиллитах алевролитовых 
неслоистых в ориктоценозе с изобильными галобиями, много
численными пектинидами, палеонукулами, брахиоподами, 
головоногими, горнезиями, очень частыми маллетиями, тай-
мыродонами, частыми прозолептусами, дакриомиями, баке-
веллиями. Раковины кардиний образуют два типа захоронения: 
ракушняковый и равномерно рассеянный. В первом типе захо
ронения, приуроченном к базальным слоям осипайской свиты, 
экземпляры представлены отдельными створками, нередко 
вложенными друг в друга, и целыми раковинами, лежащими в 
основном параллельно наслоению. Среди них доминируют 
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крупные створки, довольно часто с обломанными краями. 
Сохранность удовлетворительная. Тип ископаемого ценоза - ал
лохтонный танатоценоз. В равномерно рассеянном типе захоро
нения раковины с сомкнутыми створками, целые, иногда де
формированные с прекрасно сохранившимся раковинным слоем. 
Следы переноса и окатанности не отмечены. Тип ископаемого 
ценоза - автохтонный танатоценоз. 

В Лено-Оленекском междуречье остатки вида образуют 
кардиниевые ракушняки, приуроченные к песчаникам. Тафономи-
ческая характеристика близка к таковой вида С. sibirica. 

В карнийских разрезах хр. Хараулах (реки Кенгдей, Ларкы, 
Эбитием и др.) представители вида захоронены рассеянно в 
алевролитах глинистых либо образуют ракушняковые прослои 
и линзы. Встречены совместно с изобильными галобиями, 
частыми янопектенами, унионитесами, маллетиями, брахио-
подами и аммоноидеями. В рассеянном типе захоронения эк
земпляры представлены целыми раковинами либо створками 
хорошей сохранности. Тип ископаемого ценоза - автохтонный 
танатоценоз. В ракушняках резко доминируют разрозненные 
створки, нередко вложенные друг в друга, и их фрагменты. Кар
диний несут следы окатанности, что свидетельствует о значи
тельном переносе перед захоронением. 

В песчаниках мелко- и крупнозернистых нижнего нория 
(реки Эбитием и Дулгалах) находки вида встречены совместно 
с многочисленными неощизодусами, очень частыми окситомами, 
редкими фалцимитилусами и гастроподами. Экземпляры 
представлены разобщенными створками, реже целыми ракови
нами, лежащими вдоль наслоения. Крайне редки их фрагменты. 
Захоронение происходило, вероятно, вблизи от мест обитания с 
незначительным переносом. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Обитал на глинистых, илистых и 
песчаных грунтах нижней - верхней сублиторали совместно с 
фильтраторами, реже детритофагами в условиях спокойной и 
сильной динамики придонных вод. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карний, нижний норий севера Средней 
Сибири, бассейнов рек Яны, Индигирки; карний верховьев р. Ко
лымы, Северного Приохотья, Баренцевоморского шельфа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Более 200 экз. прак
тически из всех изученных разрезов карния и нория севера 
Средней Сибири. 

Cardinia subcircularis Kiparisova, 1964 
Табл. XI, фиг. 6, 7; табл. XII, фиг. 1-5; 
табл. XIII, фиг. 1,2; рис. 14 

Cardinia subcircularis: Кипарисова в [Возин, Тихомирова, 1964], 
С 38, табл. XX, фиг. 6; Кипарисова, 1968, с. 245, табл. 60, фиг. 6, 7. 

Cardinia mezhvilki: Кипарисова, 1968, с. 244, табл. 60, фиг. 4, 5. 
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Рис. 14. Схематический рисунок правой створки 

Cardinia subcircularis Kipar. 

Г о л о т и п № 7/9032; ЦНИГРМузей. Хребет Хараулах, бассейн 
р. Кенгдей; карниискии ярус. 

О п и с а н и е . Раковины очень крупные, достигающие 53 мм 
в длину и 38 мм в высоту, округло-овальные (В/Д 0,72-0,84), 
умеренно и сильновыпуклые (Вп/В 0,26-0,37), с коротким 
задним краем и умеренно изогнутой задней замочной ветвью. 
Передний край округлый, нижний - слабовыпуклый либо почти 
прямой. Макушки массивные, изогнутые, крайне или иногда 
сильноэксцентричные (ДПЧ/Д - 0,11-0,22). Килеобразный пе-
региб тупой, хорошо выраженный. Поверхность створок несет 
очень частые либо частые широкие концентрические складки и 
тонкие многочисленные линии нарастания. Луночки и щиток 
узкие, луночка короче щитка. 

Замочные ветви сходятся под углом 110°. В замке правой 
створки расположены кардинальный, передний и задний лате
ральный зубы; в замке левой - передний и задний латеральный 
зубы. Мускульные отпечатки овальные, задний мельче и круп
нее переднего. Отпечаток ножного мускула маленький. Ман
тийная линия цельная, без синуса (рис. 14). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз . , № в 

950/129 ц. р- 38,0 
950/130 л. с. 36,3 
950/131 л. с. 35,0 
950/132 л. с. 31,1 
950/133 л. с. 30,7 
950/134 ц. р . 31,7 
950/135 л. с. 10,2 
950/136 л. с. 9,0 

Д В/Д Вп 

53,0 0,72 10,2 
45,2 0,80 12,0 
42,5 0,82 11,0 
42,0 0,74 11,5 
41,5 0,74 8,0 
39,7 0,80 — 
12,2 0,84 2,4 
12,0 0,75 2,1 

Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

0,27 2,3? 0,04? 
0,33 6,0 0,13 
0,31 4,5 о,п 
0,37 9,0 0,21 
0,26 3,0? 0,07? 

— 6,1 0,15 
0,24 2,7 0,22 
0,23 2,2 0,18 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . По мере роста раковина 
становится сильновыпуклой: Вп/В изменяется от 0,23 до 
0,33-0,37. 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Выражена в варьи
ровании выпуклости от умеренной до сильной и эксцентрично
сти макушек от крайне до сильноэксцентричных. 

С р а в н е н и е . От видов Cardinia sibirica и С. borealis отлича
ется округло-овальной раковиной очень крупного размера, 
массивными макушками, коротким задним краем и меньшим 
углом схождения замочных ветвей. 
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Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т & ф о ы о м и ч е 
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Находки вида многочисленны в 
алевролитах глинистых хр. Хараулах. Характер захоронения 
близок т а к о в о м у вида С. corealis.B бассейне р. Яны (р. Нельгесе) 
остатки вида часты в алевролитах глинистых в ориктоценозе с 
многочисленными галобиями и аммоноидеями. Представлены 
целыми р а к о Е И н а м и с с о м к н у т ы м и с т в о р к а м и . Преобладают 
экземпляры к р у п н ы х и средних размеров. Сохранность хорошая 
и удовлетворительная. Тип и с к о п а е м о г о ценоза - автохтонный 
танатоценоз. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными для поселения 
вида были илисто-глинистые грунты средней - нижней субли
торали со спокойной либо умеренной динамикой среды. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карнийский ярус, преимущественно 
верхний подъярус севера Средней Сибири, бассейна р. Яны, 
Индигирки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Хребет Хара>лах, 
р. Кенгдей - 20 экз.; бассейн р. Яны, р. 11ельгесе - 7 экз. 

Cardinia indigirkuensis Kiparisova, 1947 
Табл. XIII, фиг. 3-7 
Cardinia indigirkaensis: Кипарисова в [Атлас.. . , 1947], с. 86, 

табл. X, фиг. 20; Врзин, Тихомирова, 1964, с. 37, табл. XX, фиг. 10; 
Бычков и др., 1976, с. 83, табл. 34, фиг. 5. 

Cardinia БиЫгщопа.'Кипарисова в [Атлас..., 1947], с. 86, табл. X, 
фиг. 13; Возин, Тихомирова, 1964, с. 37, табл. XX, ф и г . 7, 8. 

Cardinia ovula: Возин, Тихомирова, 1964, с. 38, табл. XX, ф и г . 3, 
4(поп 1,2). 

Г о л о т и п № 2/6259; ШШГРМузей. Бассейн р. Индигирки, 
р. Селерикан; карнийский ярус. 

О п и с а н и е . Раковины среднего размера (дс 29 мм в длину 
и 25 мм в высоту), овально-округлые и округлые (В/Д 0,85-
0,96), умеренно выпуклые (Вп/В 0,2), с корстким сильноусечен
ным задним краем и дугообразно изогнутой задней замочной 
ветвью. Передний край округлый, нижний - прямой. Макушки 
приостренные, небольшие, сильно либо умеренно эксцентрич
ные (ДПЧ/Д 0,27-0,32). Килеобразный перегиб тупой. Поверх
ность створок покрыта узкими многочисленными, довольно 
регулярными концентрическими складками и нитевидными 
линиями нарастания. Луночка и щиток узкие, щиток длиннее 
луночки. 

Замочные ветви сходятся под углом 110°. 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз., № В Д в / д Вп Вп/В д п ч ДПЧ/Д 

950/137 л. с. 24,6 28,9 0,85 5,1 0,21 7,7 0,27 
950/138 и. р . 25,7 26,9 0,96 5,0 0,19 8,5 0,32 
950/139 п. с. 20,0 0,87 3,8 0,22 3,0 0,15 
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И з м е н ч и в о с т ь . Выражена в варьировании очертаний ра
ковин от овально-округлых до округлых (В/Д — 0,85-0,96). 

С р а в н е н и е . От Cardinia subcircularis отличается округлой 
и овально-округлой, меньшей раковиной с узкими, довольно 
регулярными концентрическими складками. От других поздне-
триасовых кардиний отличается очень высокой раковиной с уз
кими концентрическими складками и меньшим углом схожде
ния ветвей замочного края. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и та ф о н о м и ч е с к а я 
х а р а к т е р и с т и к а . В низовьях р. Лены (р. Эбитием) находки 
вида часты в алевролитах крупнозернистых, песчаных, массив
ных, в сриктоценозе с изобильными кардиниями, образующими 
ракушняки, очень многочисленными неощизодусами очень ча
стыми окситомами, редкими фальцимитилусами и гастропода-
ми. Как правило, это отдельные створки, реже целые раковины, 
погребенные параллельно наслоению. Сохранность удовлетво
рительная и хорошая. Следы окатанности отсутствуют. Тип ис
копаемого ценоза - близок к автохтонному танатоценозу. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид заселял илисто-песчаные грун
ты верхней сублиторали совместно с зарывающимися и биссус-
ными суспензионными питателями при активной динамике 
придонных вод и нормальном кислородном режиме. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карнийский ярус бассейна р. Инди
гирки; верхний карний — нижний норий Северного Приохотья; 
нижний иорий верховьев рек Колымы, Яны и севера Средней 
Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Лены, бас
сейн р. Эбитием, р. Агабыта - 7 экз.; бассейн р. Алдан, р. Тыры -
8 экз. 

Cardinia lenaensis Kurushin, sp nov 

Табл. XIV, фиг. 1, 2 
Н а з в а н и е в и д а - п о местонахождению в низовьях р. Лены. 
Г о л о т и п № 950/140, правая створка; НСГМ. Низовья р. Ле

ны, бассейн р. Чебукулах, р. Даркы; нижний карний, базальные 
слои. 

Д и а г н о з . Раковина крупная, удлиненная и удлиненно-
овальная, с сильно оттянутым задним краем и покрыта много
численными регулярными концентрическими складками уме
ренной толщины. 

О п и с а н и е . Раковины крупные, достигающие 48 мм в дли
ну и 22 мм в высоту, удлиненные и овально-удлиненные (В/Д 

0,44-0,49), сильно и очень сильно выпуклые (Вп/В 0,35-0,51), 
с сильно оттянутым задним краем. Передний край умеренно вы
пуклый, нижний - слабовыпуклый. Макушки маленькие, слег
ка приостренные, крайне эксцентричные (ДПЧ/Д 0,10-0,16). 
Килеобразный перегиб округлый, четкий. Скульптура представ
лена многочисленными регулярными концентрическими 
складками умеренной ширины и очень многочисленными тон
кими линиями нарастания. 

Замочные ветви сходятся под углом -420°. 
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Р а з м е р ы , м м : 
Экз. , № В Д В/Д В » Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/140 п. с. 21,1 47,7 0,44 10,8 0,51 5,5 0,16 
950/141 л. с . 19,5 39,6 0,49 7,0 0,36 4,0 0,10 
950/142 п. с. 19,0 37,1 0,51 6,7 0,35 5,5 0,15 

И з м е н ч и в о с т ь . Выражена в варьировании степени вы
пуклости от сильно до очень сильно выпуклой и в меньшей 
мере удлиненности р а к о Е и н от удлиненных до овально-удли
ненных (см. размеры). 

С р а в н е н и е . В ид близок к Cardinia sibirica и отличается уд
линенными и овально-удлиненными очертаниями раковин, 
сильно оттянутым задним краем, многочисленными равномер
но расположенными концентрическими складками. 

От других известных бореальных позднетриасовых кардиний 
отличается удлиненной раковиной и сильнооттянутым задним 
краем. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е с к а я 
х а р а к т е р и с т и к а . В низовьях р. Лены (р. Чебукулах) остатки 
вида часты в песчаниках мелкозернистых, горизонтально-сло
истых, в ориктоценозе с другими изобильными кардиниями, 
частыми янопектенами. Захоронены в кардиниевых ракушня-
ках и представлены отдельными створками, лежащими на плос
костях наслоения. Экземпляры крупные, довольно хорошей со
хранности, без следов окатанности. Захоронение происходило, 
вероятно, недалеко от мест обитания. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными условиями для 
поселения кардиний были песчаные грунты верхней сублито
рали при сильной динамике придонных вод и хорошем кисло
родном режиме. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карний и нижний норий 
севера Средней Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Лены, бас
сейн р. Чебукулах, р. Даркы - 6 экз.; р. Эбитием - 1 экз.; о. Таас-
Арыы - 1 экз. 

Cardinia parva Kurushin, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 3-8; рис. 15 
Н а з в а н и е в и д а от parvus (лат.) -малый. 
Г о л о т и п № 950/152, целая раковина; ЦСГМ. Восточный 

Таймыр, м. Нветкова; анизийский ярус, зона Urambergia taimy-
rensis. 

Д и а г н о з . Раковина очень маленькая, округло-овальная, с 
редкими, очень широкими, уплощенными концентрическими 
складками. 

О п и с а н и е . Раковины очень маленькие, редко крайне ма
ленькие (высота 5-7 мм, иногда до 11 мм, длина до 9 мм, реже 
до 12 м), округло-овальные (В/Д - 0,75-0,85), слабоскошенные, 
умеренно, в редких случаях сильновыпуклые, равностворчатые, 
тонкостенные. Передний и задний края равномерно округлые, 
нижний - слабовыпуклый. Макушки маленькие, острые, прозо-
гирные, занимают, как правило, сильноэксцентричное положе
ние относительно переднего края (ДПЧ/Д 0,19-0,33). Килеоб-
разный перегиб тупой. Скульптура представлена редкими (5-7), 
очень широкими уплощенными концентрическими складками 
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Рис. 15. Схематический рисунок правой створки Cardinia parva 
sp. nov. 

и тонкими многочисленными линиями нарастания. Щиток 
длинный, узкий, луночка короткая, узкая, примерно в 2 раза 
короче щитка. 

Замочные ветви сходятся под углом 120°. В замке левой 
створки развиты передний довольно сильный и задний относи
тельно длинный латеральный зубы; в замке правой створки 
имеются умеренной силы кардинальный, передний и задний 
латеральный зубы. Передний мускульный отпечаток глубокий, 
овальный, небольшой; задний - мелкий, округлый, большой. 
Мантийная линия цельная, едва заметная (рис. 15). 

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

950/143 л. с. 6,8 9,0 0,75 2,1 0,31 2,5 0,27 
450/144 ц. р . »,9 П,75 2,1 0,31 0,31 
950/145 Ц. р. 7,0 8,8 0,79 2,0 0,29 2,5 0,28 
950/146 л. с. 6,9 8,5 0,81 1,9 0,28 2,4 0,28 
950/147 л. с. 6,4 7,9 0,81 1,7 0,27 2,2 0,28 
950/148 ц. р . 5,6 6,6 0,85 1,5 0,27 2,2 0,33 
950/149 ц. р . 5,2 6,3 0,83 1,4 0,27 1,2 0,19 
950/150 ц. р . 5,4 6,2 0,87 1,4 0,26 1,7 0,27 
950/151 п. с. 4,8 6,2 0,77 1,4 0,29 1,9 0,31 
950/152 ц. р . 4,5 5,3 0,85 1,2 0,27 1,3 0,25 
950/153 л. с. 4,0 5,0 0,80 1,1 0,28 1,3 0,16 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . По мере роста выпуклость 
створок изменяется от умеренной до сильной (см. размеры). 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь . Незначительно 
проявляется в степени эксцентричности макушек от сильно до 
умеренно эксцентричных в редких случаях. 

С р а в н е н и е . Новый вид отличается от всех известных 
кардиний очень маленькой раковиной с широкими редкими 
концентрическими складками. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . На Восточном Таймыре (м. Пвет-
кова) находки вида приурочены к аргиллитам аленритистым и 
алевритовым неслоистым в сриктоценозе с многочисленными 
маллетиями, таймыродонами, лептохондриями, частыми ба-
кевеллиями, горнезиями, таймыронектесами, буреамиями, 
редкими плагиостомами, брахиоподами, гастроподами и много 
численными аммоноидеями. Захоронены в виде равномерно 
рассеянных целых раковин с сомкнутыми створками и в виде 
разобщенных створок, лежащих параллельно напластованию. 
Экземпляры разных размеров, сохранность хорошая и превос
ходная. Следы окатанности и сортировки отсутствуют. Тип 
ископаемого ценоза - автохтонный танатоценоз. 



В низовьях р. Лены (м. Чекуровский) частые остатки вида 
встречены в алевролитах крупнозернистых, песчанистых, мас
сивных, неясногоризонтально-слоистых и захоронены в виде 
отдельных створок, реже раковин и фрагментов, ориентирован
ных вдоль наслоения. Тип захоронения - ракушняковый, в нем 
доминируют изобильные митилусы, часты бакевеллии. Тип 
ископаемого ценоза - аллохтонный танатоценоз. 

У С Л О Е И Я о б и т а н и я . Вид предпочитал глинистые мяг
кие грунты относительно глубоководных участков бассейна 
(нижняя сублитораль) с затишными условиями и затрудненным 
доступом кислорода нормально-соленых вод. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний анизий, зона Grambergia tai-
myrensis севера Средней Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Восточный Таймыр, 
м. Нветкова - 25 экз.; низовья р. Лены, м. Чекуровский - 12 экз. 

С Е М Е Й С Т В О M Y O P H O R I C A R D I I D A E СНА V A N , 1967 

Р О Д PSEUDOCORBULA PHILIPPI, 1898 

Pseudocorbula gregaroides Philippi, 1898 

Табл. XIV, фиг. 9, 10 

Pseudocorbula sardbergerigregaroides: Philippi, 1898, S. 173, Taf. 
V, Fig. 6. 

Myophoriopis sandbergeri gregaroides: Schmidt, 1928, S. 194, 
111. 458a. 

Myophoriopis (Pseudocorbula) gregaroides: Кипарисова, 19376, с. 
192, табп. VII, фиг. 7, 8, 11, 13, 15, 18; в [Атлас..., 1947], с. 89, 
табл. X, фиг. 21,22. 

Myophoriopis (Pseudocorbula) gregaroides circularis: Кипарисо
ва, 19376, с. 193, табл. VII, фиг. 9, 10,12. 

Myophoriopis (Ps( udoccrbula) sp.: Кипарисова, 19376, с. 194, 
табл. VII, фиг. 17,19. 

Myophoriopis gregaroides: Возин, Тихомирова, 1964, с. 38, 
табл. XXI, фиг. 1-3 (псп 4); Бычков и др., 1976, с. 85, табл. 15, 
фиг. 11, 12. 

Myophoria ex gr. laevigata: Кипарисова, 19376, с. 194, табл. VII, 
фиг. 16. 

О п и с а н и е . Раковины очень маленькие, реже маленькие 
(до 15 мм в длину и 12 мм в высоту), треугольно-овальные (В/Д 
= 0,7-0,8), сильно и очень сильно выпуклые (Вп/В 0,33-0,40), с 
плавно округлыми передним и задним краями. Нижний край 
варьирует от умеренно выпуклого до почти прямого. Макушки 
маленькие, острые, слабозагнутые внутрь, сильно или слабо
эксцентричные (ДПЧ/Д 0,25-0,45). Киль тупой, слабовогнутый 
в сторону нижнего края. Створки покрыты редкими концент
рическими складочками и тонкими многочисленными нерав
номерно расположенными линиями нарастания. 

В замке левой створки имеются сильный передний и слабый 
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задний кардинальные зубы, ъ замке правой - сильный заднена-
нравленный Кардинальный зуб. Мускульные отпечатки неболь
шие, овальные. Мантийная линия цельная, с очень мелким синусом. 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз . , № в Д В/Д Вп Вп/В дпч ДПЧ/Д 

950/154 л. с . 10,5 13,0 0,80 3,5 0,33 4,2 0,32 
950/155 п. с. 7,5 9,6 0,78 3,0 0,40 3,0 0,32 
950/156 л. с. 5,1 8,1 0,63 2,4 0,47 1,8 0,22 
950/157 п. с. 5,7 7,0 0,81 2,5 0,44 2,8 0,39 
950/158 л. с . 5 / 6,6 0,8? 2 / 0,44 1,8 0,27 

И з м е н ч и в о с т ь . Выражена в варьировании выпуклости 
от сильной до очень сильной и эксцентричности макушек от 
сильно до слабоэксцентричных (см. размеры). 

С р а в н е н и е . От Pseudocorbulagregaria(Munster in[ Goldfuss, 
1833-1840, S. 152, Taf. CXXIV, Fig. 12]) из среднего триаса Запад
ной Европы отличается маленькой раковиной, сильнее эксцент
ричными макушками, слабовогнутым килем. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
е к а я х а р а к т е р и с т и к а . Находки вида изобильны в алев
ролитах крупнозернистых, тонкогоризонтально-слоистых, с 
очень многочисленными скафоподами, бакевеллиями, частыми 
гастроподами, редкими неощизодусами, пектинидами, брахиопо-
дами. Как правило, встречаются в ракушняковых прослоях и 
представлены отдельными створками, реже целыми раковина
ми, находящимися на разных стадиях роста. Отмечаются фраг
менты. Ориентировка главным образом вдоль наслоения. Со
хранность хорошая. Тип ископаемого ценоза аллохтонный 
танатоценоз с элементами автохтонного. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид селился в условиях верхней, 
реже средней сублиторали на илистых и илисто-песчаных грун
тах совместно с реофильными сестонофагами (бакевеллии, 
неощизодусы и др.) при довольно активной гидродинамике и 
хорошем доступе кислорода. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Анизийский ярус севера Средней Си
бири, Верхоянья; ладинский ярус Западной Европы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Оленек, 
гора Туора-Хаята - 55 экз.; руч. Улахан-Онкучах - 30 экз.; гора 
Карангати - 62 экз.; хр. Хараулах, бассейн р. Кенгдей - около 
100 экз. 

Pseudocorbula kharaulakhensis Kurushin, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 11-13 
Н а з в а н и е в и д а по хр. Хараулах. 
Г о л о т и п № 950/162, ядро правой створки; НСГМ. Хребет Ха

раулах, р. Убитием; индский ярус, вероятно, верхний подъярус 
Д и а г н о з . Раковина очень маленькая, овальная, с едва 

выраженным килем. 
О п и с а н и е . Раковины очень маленькие (до 10 мм в длину 
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и 7 мм в высоту), овальные (В/Д = 0,65-0,70), сильновыпуклые 
(Вп/В - 0,32-0,38), с равномерно округлыми передним и задним 
краями. Нижний край слабовыпуклый. Макушки маленькие, 
острые, прозогирные, загнутые инутрь, умеренно или слабоэкс
центричные (ДПЧ/Д 0,33-0,45). Килеобразный перегиб едва 
выраженный. Скульптура состоит из тонких концентрических 
линий рсста. 

В замке правой створки имеется сильный кардинальный зуб. 
Мускульные отпечатки небольшие овальные. Мантийная линия 
цельная. 

Р а з м е р ы , мь; 
Экз.,№ ъ Д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/159 л. с. 6,3 9,9 0,64 2,4 0,38 4,5 0,45 
950/160 п. с. 6,0 9,1 0,66 2,1 0,35 3,5 0,38 
950/161 п. с. 5,5 8,5 0,65 1,8 0,33 2,8 0,33 
950/162 п. с. 5,7 7,9 0,72 1,8 0,32 2,7 0,34 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в эксцентричности маку
шек, от слабых до умеренных (Вп/В - 0,33-0,45). 

С р а в н е н и е . От P. gregaroides отличается овальной рако
виной с менее эксцентричными макушками и едва выраженным 
килем. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Остатки вида многочисленны в 
песчаниках мелкозернистых неяснослоистых и массивных, 
грубсплитчатых, в ориктоценозе с многочисленными промиа
линами, редкими гастроподами (беллерофоны) и зубами рыб. 
Псевдокорбулы приурочены к прослоям ракушняков и пред
ставлены отдельными ствсрками, лежащими параллельно 
наслоению. Экземпляры примерно одного размера, удовлетво
рительной сохранности. Крайне редки фрагменты. Захоронение 
происходило, вероятно, недалеко ст мест обитания с незначи
тельным переносом. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид заселял песчаные грунты верх
ней сублиторали совместно с биссусны^и и зарывающимися 
фильтраторами в условиях подвижных придонных вод и хоро
шей аэрации. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Индский ярус, вереятно, верхний 
подъярус Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Хребет Хараулах, 
р. Эбитием - 15 экз.; бассейн р. Кенгдей, р. Артист-Юрэгэ - 4 экз.; 
хр. Орулган, р. Унгуохтах - 6 экз. 

Pseudocorbula pseudogregaria Kurushin, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 14-16 
Н а з в а н и е в и д а по сходству с видомgregaria. 
Protocardium ? sp. поу.:Воронец, 1936, с. 17, табл. IV, фиг. 46. 
Г о л о т и п № 950/165, ядро правой створки; НСГМ. Низовья 

Р- Лены, бассейн р. Кенгдей; ладинский ярус, верхний подъярус. 
Д и а г н о з . Раковина среднего размера, округло-треуголь-
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ная, с умеренно либо слабоэксцентричными макушками. Створ 
ки покрыты довольно грубыми и регулярными концентрически
ми складочками. 

О п и с а н и е . Раковины среднего размера, достигающие 
30 мм в длину и 22 мм в высоту, округло-треугольные (В/Л 

0,70-0,83), сильно, реже умеренно выпуклые (Вп/В 0,29-0,39), 
с раковинным слоем средней толщины. Передний край равно
мерно скруглый, нижний - слабовыпуклый, задний - косоусе-
ченный, слабовыпуклый. Макушки прозсгирные, острые, незна 
чительно загнутые внутрь, умеренно либо слабоэкспентричные 
( J 1 I 4 / J 1 0,35-0,45). Килеосразныи перегиО хорошо выражен 
ный. Скульптура представлена довольно грубыми и регулярны
ми многочисленными концентрическими складочками и тон 
кими линиями нарастания. 

Почти прямые замочные ветви соединяются под углом 
130°. На ядрах в замке правой саворки расположено по одному 
сильному задненаправленному кардинальному зубу. Мускуль
ные отпечатки небольшие, овальные, причем задний несколько 
больше переднего. Мантийная линия цельная. 

Р а з м е р ы , м м : 
Э к э . Л 0 в I В/Д Вг Вп/В ДПЧ ДПЧ,, 

950/163 п. г. 21,2 29.8 0,71 6,5 0,29 13,5 0,45 
950/164 л .с . 18,0 23,0 0,78 0,29 0,39 
950/165 п. с. 16,5 21.3 0,77 4,8 0,29 8,0 0,38 
950/166 п.с . 15,2 20,4 0,75 5.0 0,33 8,0 0,39 
950/16^ п. с. 11,6 16,5 0,70 4,5 0,39 5,7 0,35 
950/168 л. с. 12,5 15,0 0,83 3,9 0.3 1 6,2 0,41 
95 С/169 п. с. 11,3 14,9 0,76 3,8 0,34 5,3 0,36 
950'170 л. с. 10,0 13.3 0,^5 3,5 0,35 6,2 0,47 
950/171 П . С. 9,0 12.0 0,7< 3,0 0,33 5,4 С,45 
950/172 л. с. 7,4 9,5 0,78 2,8 0,39 4,0 0,42 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в варьировании выпуклости 
створок от сильных до умеренных и эксцентричности макушек 
от умеренных до слабых. 

С р а в н е н и е . От вида Pseudocorbula gregarta (Munster in 
[ Goldfuss, 1833-1940, S. 152, Taf. CXXIV, Fig. 12]) из среднего три
аса Западной Европы отличается концентрическими складоч 
ками и тонкими линиями нарастания на поверхности створок. 

От Р gregaroides отличается большей раковиной, грубыми 
концентрическими складочками и отсутствием синуса ман
тийной линии. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Находки вида очень многочислен
ны в песчаниках мелкозернистых с неясной тонкой горизон
тальной, иногда в мелких сериях косой слоистостью, в орикто 
ценозе с многочисленными кардиниоидесами, иглами морских 
ежей, скафоподами, мелеагринеллами, частыми янопекте 
нами, гастроподами, брахиопоиами, редкими бакевеллиями, ам 
моноидеями. РазоГщенные створки псевдокорбу'л разных раз
меров встречены в рак у г * няковых т с с п о я х и захоронены 1,лр<хп-
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лельно наслоению, сохранность чаще удовлетворительная. 
Отмечаются фрагменты псевдокорбул. Захоронение происхо
дило, вероятнее всего, в активной среде с переносом раковин от 
мест обитания. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными условиями для 
обитания псевдокорбул являлись песчаные грунты верхней суб
литорали совместно с реофильными биссусными и зарывающи
мися сестонофагами, реже эврибионтными детритофагами при 
активной гидродинамике и хорошей аэрации. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ладин севера Сре дней 
Сибири, бассейна р. Яны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Лены, 
о. Таас-Арыы - около 70 экз.; р. Балаганнах-Хатыстах - 45 экз.; 
бассейн р. Кенгдей - свыше 200 экз.; р. Игнашка - 40 экз.; р. Бул-
кур - 4 экз.; Оленекская протока, пр. Ангардам-Таса - 15 экз.; 
хр. Хараулах, р. Эбитием - 4 экз.; бассейн р. Бакы - свыше 70 экз. 

НАДСЕМЕЙСТВО T E L L I N A C E A 

С Е М Е Й С Т В О T A N C R E D I I D A E M E E K , 1864 

Р О Д TANCREDIA LYCETT, 1850 

Tancredia tuchkovi Kiparisova, 1966 
Табл. XV, фиг. 1-5; рис. 16 
Tancredia tuchkovi: Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966, 

с. 196, табл. XXXV, фиг. 8-10. 
Gonodon mellingi: Кипарисова, 1937а, с. IS, табл. ц ? фиг. 8; 

1938а, с. 11, фиг. II, фиг. 1. 
Schafhaeutlia mellingi:Возин, Тихомирова, 1964, с. 41, табл. XX, 

фиг, 11; Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966, с. 195, табл. XXIII, 
фиг. 3,4; Бычков и др., 1976, с. 86, табл. 63, фиг. 9. 

Г о л о т и п №323/8819; ЦНИГРМузей. Южное побережье 
п-сва Кони; верхний норий, зона Tosapecten efimovae. 

О п и с а н и е . Раковины среднего размера, с длиной до 26 мм 
и высотой 21 мм, овальные либо округло-овальные (В/Д 0,70-
0,83), сильно и очень сильно выпуклые (Вп/В 0,38-0,41), тол
стостенные, с сильно или умеренно суженным и удлиненным 
передним краем и широким коротким равномерно округлым 
задним. Нижний край слабсвыпуклый. Макушки прозогирные, 
клювообразные, вздутые, массивные, острые, умеренно и слабо
эксцентричные либо практически центральные (ДПЧ/Д 0,35-
0,53), выступающие за замочный край. Киль хорошо выражен
ный. Створки покрыты довольно частыми уплощенными кон
центрическими складочками и тонкими многочисленными 
линиями нарастания. 

В замке правой створки развиты два кардинальных зуба: 
один сильный, другой слабый и один относительно короткий 
задний латеральный зуб. В замке левой створки имеется один 
сильный кардинальный зуб и один задний латеральный. Мус
кульные отпечатки овальные, довольно крупные, задний боль-
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Рис. 16. Схематический рисунок правой 
створки Tancredia tuchkovi Kipar 

ше переднего. Мантийная линия цельная, с неглубоким сину
сом (рис. 16). 

Р а з м е р ы , м м ; 
Экз . , № в Д в/д Вп Вп/В дпч дпч/д 

950/173 п. с. 20,9 26,0? 0,80? 8,5 0,41 12,0 ' 0 ,46 ' 
950/174 л, с. 16,5 20,0 0,83 6,5 0,39 10,5 0,53 
950/175 ц. р. 12,9 18,5 0,70 5,6 0,43 /,0 0,J8 
950/176 л. с. 10,0 13,2 0,76 4,0 0,40 4,6 0,35 
950/177 ц. р . 9,4 11,9 0,79 4,4 0,47 6,2 0,52 
950/178 ц. р. 8,0 10,6 0,76 2,6? 0,33? 5,0 0,47 
950/179 л. с. 9,5 11,6 0,82 3,7 0,39 5,2 0,45 
950/180 л. с. 7,9 10,5 0,75 3,0 0,38 5,0 0,48 
950/181 л. с. 7,7 10,3 0,75 3,0 0,39 5,1 0 49 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в варьировании очертаний 
раковин - от овальных до округло-овальных, выпуклости - от 
сильной до очень сильной и эксцентричности макушек - от уме
ренно до слабоэксцентричных. Макушки могут занимать прак
тически центральное положение. 

С р а в н е н и е . От Tancredia explicata [Кипарисова и др., 1966, 
с. 197, табл. XXXV, фиг. 11-13] из нория Северо-Востока Азии от
личается килем, вздутыми массивными макушками и сильной 
либо очень сильной выпуклостью раковин. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . В низовьях р. Оленек (бассейн р. Бу-
ур, м. Тумул) находки вида очень многочисленны в песчаниках 
разнозернистых, несортированных, в ориктоценозе с многочис
ленными унионитесами, частыми тозапектенами, редкими 
охотомиями. Танкредии представлены целыми раковинами с 
сомкнутыми створками, реже разобщенными створками и их 
фрагментами. Особи средних размеров, сохранность удовлетво
рительная, иногда хорошая. Раковины чаще захоронены вдоль 
наслоения. Тип ископаемого ценоза - автохтонный танатоценоз 
с элементами аллохтонного. 

В Верхоянье (р. Нуора) остатки вида редки в песчаниках 
совместно с частыми неощизодусами. Раковины с раскрытыми 

66 



створками и отдельные створки ориентированы параллельно 
плоскостям наслоения. Следы окатанности отсутствуют, сохран
ность удовлетворительная. Захоронение происходило, вероятно, 
недалеко от мест обитания. 

В верховьях р. Яны (бассейн р. Нельгесе, р. Курунг-Юрях) 
представители вида многочисленны в песчаниках и захоронены 
в ракушняковых прослоях, сложенных фрагментами створок 
окситом. Кроме последних, часты грифеи, энтолиумы, миофо-
рии, представленные в основном битыми и деформированными 
створками. Танкредии представлены крупными разрозненными 
створками неполной сохранности, часто края отбиты, встреча
ются фрагменты. Тип ископаемого ценоза - аллохтонный тана
тоценоз. 

В бассейне р. Сартанг (р. Баяга) многочисленные находки 
вида приурочены к песчаникам и встречены совместно с часты
ми унионитесами. Крупные целые раковины хорошей сохран
ности рассеяны в толще и ориентированы вдоль напластования. 
Следы окатанности отсутствуют, фрагменты не отмечены. Тип 
ископаемого ценоза - близок к автохтонному танатоценозу. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Благоприятными условиями для 
поселения вида являлись песчаные грунты верхней сублитора
ли совместно с реофильными биссусными, цементными и за
рывающимися сестенофагами при очень активной динамике 
среды и хорошей аэрации. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона Tosapecten efi
movae п-ова Кони, бассейна р. Индигирки, севера Средней 
Сибири; верхний норий Верхоянья и бассейна р. Яны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья р. Оленек, 
бассейн р. Буур, р. Улахан-Хос-Терюттээх 23 экз.; м. Тумул -
около 100 экз.; Верхоянье, бассейн р. Тумары, верховья р. Нуоры, 
руч. Кабытыггас - 5 экз.; верховья р. Яны, бассейн р. Нельгесе, 
р. Курунг-Юрях - 15 экз.; бассейн р. Сартанг, верховья р. Баяги -
17 экз. 

Tancredia sp. 
Табл. XV, фиг. 6 
О п и с а н и е . Раковина среднего размера (длиной до 20 мм 

и высотой 17 мм), овально-округлая (В/Д - 0,85), толстостенная, 
очень сильно выпуклая (Вп/В - 0,41). Задний край округлый, 
нижний - слабовыпуклый, передний, вероятно, короткий (пол
ностью не сохранился). Макушка прозогирная, клювообразная, 
очень заостренная, почти центральная. Килесбразный перегиб 
не выражен. На ядре фиксируются концентрические линии 
роста. В замке левой створки сохранился сильный кардиналь
ный зуб. 

С р а в н е н и е , От Tancredia tuchkovi отличается овально-ок
руглой раковиной с очень заостренной макушкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний норий, зона Monotis ochotica 
бассейна р. Яны, 
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М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Верховья р. Яны, бас
сейн р. Нельгесе, р. Курунг-Юрях - 1 экз. 

О Т Р Я Д M Y O I D A 

ПОДОТРЯД M Y I N A 

НАДСЕМЕЙСТВО H I A T E L L A C E A 

С Е М Е Й С Т В О H I A T E L U D A B G R A Y , 1824 

Р О Д HI \ 11 1 I \, BOSC, 1801 

Hiatella tumulensis Kurushin, sp. nov. 
Табл. XV, фиг. 7, 8; табл. XVI, фиг. 1, 2, рис. 17 

Н а з в а н и е в и д а по нахождению на м. Тумул. 
Г о л о т и п № 950/183, целая раковина; ЦСГМ, Низовья 

р. Оленек, м. Туму л; ладинский ярус, зона Arctcptychites omoloj-
ensis. 

Д и а г н о з . Раковина среднего размера, трапецеидально-уд
линенная, вздутая, с широкой задней и хорошо развитой перед
ней частями и широкой неглубокой предкилевой депрессией. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, достигающая 
29 мм в длину и 13 мм в высоту, трапецеидально-удлиненная 
(В/Д 0,4-0,5), сильно и очень сильновыпуклые, вздутые 
(Вп/В 0,40-0,56), тонкостенные, с более широкой задней 
частью. Передний и задний края почти прямь е, под тупым 
углом соединяющиеся с замочным краем и практически пер
пендикулярно переходящие в прямой нижний край, с вогнуто
стью в средней части. Макушки прозогирные, вздутые, широкие, 
умеренно либо сильноэксцентричные (ДПЧ/Д 0,29-0,35). Киль 
резкий, впереди него развита очень широкая неглубокая де
прессия. Поверхность створок покрыта тонкими многочислен
ными концентрическими линиями нарастания. 

На ядрах имеется довольно широкая и глубокая нимфа. Под 
макушкой намечается слабый зуб. Задний мускульный отпе
чаток удлиненно-овальный крупный, примерно в 3 раза больше 
овального переднего. Мантийная линия цельная, без синуса 
(рис 17). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз.,№ В 

950/183 п. р. 12,4 
950/184 л. с. 12,5 
950/185 ц. р . 9,4 

Д В/Д Вп Вп/3 

28,7 0,43 7,0 0,56 
25,0? 0,50? 6,1 0,49 
23,0 0,41 3,7 0,39 

ДПЧ ДПЧ/Ц ^ К - З К , г р а д 

10,2 0,35 133 
7,5 0,30 139 
6,7 0,29 144 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в степени выпуклости 
створок от сильно по очень сильно Е ы п у к л ы х (Вп/В 0,39-0,56). 

С р а в н е н и е . От известных представителей рода Hiatella 

отличается вздутой раковиной с хорошо развитой передней 
частью и широкой неглубокой предкилевой депрессией. 
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Рис. 
правой 

17. Схематический рисунок 
створки Hiati'Jla tumulcnsib 

sv. nov. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Остатки вида часты в алевролитах 
в ориктоценозе с изобильными иглами морских ежей, многочис 
ленными таймыродонами, скафоподами, гастроподами, ред
кими бакевеллиями, унионитесами. Хиателлы захоронены в 
ракушняках, сложенных иглами морских ежей и детритом дву-
створок. Как правило, это целые раковины и створки, лежащие 
параллельно наслоению. Особи крупных и средних размеров, 
сохранность хорошая. Захоронение происходило, вероятно, вбли
зи от мест обитания. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид заселял илистые грунты верх
ней сублиторали с сильной динамикой придонных вод и хоро
шим доступом кислорода. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ладинский ярус, зонаArctoptychites 
omolojensis севера Средней Сибири, 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Низовья м. Тумул -
6 экз. 

Р О Д Г\\ОГ! \ M E N A R D , 1807 

Panopea anabarica Kurushm, sp. nov. 
Табл. XVI, фиг. 3-8; рис. 18 
Н а з в а н и е в и д а по нахожденью на побережье Анабар-

ского залива. 
Г о л о т и п №950/190; целая раковина; ЦСГМ. Побережье 

Анабарского залива моря Лаптевых, м. Аиркат; анизийский 
ЯРУС, верхний подъярус. 

Д и а г н о з . Раковина крупная, иногда очень крупная, 
овально- и удлиненно-трапецеидальная, с четким задним и 
слабстыраженным передним кипепбрязным перегибами и мас
сивными широкими макушками. 

О п и с а н и е . Раковины крупные, реже очень крупные (до 
51 мм в длину и 23 мм в высоту), овально и удлиненно-трапецеи
дальные (В/Д 0,4-4),6), умеренно, реже слабовыпуклые (Вп/В 
= 0,17-0,29), толстостенные, равностворчатые, слабозияющие. 
Передний и задний края слабовыпуклые, нижний - почти 
прямой. Макушки прозогирные, массивные, широкие, централь
ные либо слабо и умеренно эксцентричные (ДПЧ/Д 0,33-0,50). 
Передний килеобразный перегиб слабовыраженный, задний -
четкий. Поверхность створок покрыта многочисленными нере
гулярными довольно тонкими концентрическими линиями 
нарастания. 
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Рис. 
нок 

18. Схематический рису-
левых с т в о р о к Panopea 

anabarica sp. nov. 

Почти прямые за
мочные ветви сходятся 
под углом 160°, В за
мочном аппарате каж
дой створки развито 
по одному небольшо
му кардинальному зу
бу. Мускульные отпе
чатки примерно равно
великие; передний -
грушевидный, задний -
округлый. Мантийная 
линия цельная, с не
глубоким синусом 
(рис. 18). 

Р а з м е р ы , м м : 
Экз.,№ в Д В/Д Вп Вп/В ДПЧ ДПЧ/Д 

950/186 л. с . 19,6 50,3 0,39 3,4 0,17 20,4 0,41 
950/187 п. с . 21,8 43,0 0,51 5,8 0,27 21,4 0,50 
950/188 п. с. 19,7 38,0 0,51 5,7 0,29 18,0 0,47 
950/189 п. с . 19,4 37,2 0,51 5,5 0,27 18,6 0,50 
950/190 ц. р . 18,5 35,0 0,53 5,3 0,29 15,8 0,45 
950/191 п. с. 18,5 33,0 0,56 4,9 0,26 25,5 0,47 
950/192 п. с . 17,8 31,5 0,57 4,3 0,24 15,6 0,50 
950/193 п. с . 13,8 31,0 0,45 3,5 0,25 15,0 0,48 
950/194 п. с. 15,8 30,8 0,51 4,0 0,25 15,4 0,50 
950/195 п. с . 17,0 30,5 0,56 4,5 0,26 11,0 0,33 
950/196 п. с . 15,8 29,6 0,53 4,2 0,27 14,8 0,50 
950/197 п. с . 13,3 28,0 0,48 3,9 С,29 13,0 0,46 
950/198 п. с . 12,1 19,8 0,61 3,0 0,25 10,0 0,51 
950/199 л. с . 9,7 18,5 0,52 2,8 0,29 8,3 0,45 
950/200 л. с . 8,0 15,8 0,51 2,0 0,25 6,2 0,36 

С р а в н е н и е . От Panopea pleuromyaeformis |Ефимова, 1968, 
с. 271, табл. 63, фиг. 14] из зоны Monotis ochotica Северо-Востока 
Азии отличается меньшей раковиной, слабее развитыми и 
менее массивными макушками. 

И з м е н ч и в о с т ь . Выражена в варьировании очертаний 
раковин от овально- до удлиненно-трапецеидальных, степени 
выпуклости створок от умеренных до слабых и положения 
макушки относительно переднего края от умеренно эксцент
ричной до центральной (см. размеры). 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь и т а ф о н о м и ч е -
с к а и х а р а к т е р и с т и к а . В Усть-Анабарском районе (м. Аир
кат) находки вида очень многочисленны в песчаниках мелко
зернистых массивных, иногда горизонтально-, волнисто- и косо-
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слоистых, с изобильными бакевеллиями, очень частыми мити-
лусами, частыми неощизодусами и унионитесами. Панопеи 
представлены преимущественно отдельными створками, захо
роненными в бакевеллиевых ракушниках параллельно либо 
под небольшим углом к плоскостям наслоения. Особи разных 
размеров, но преобладают экземпляры средних размеров. Встре
чаются фрагменты. Сохранность удовлетворительная. Захоро
нение происходило, вероятно, на мелководных участках вблизи 
от мест обитания, с переносом. 

У с л о в и я о б и т а н и я . Вид селился на песчаных грунтах 
совместно с реофильными изобильными биссусными и частыми 
зарывающимися фильтраторами высокого (бакевеллии, мити-
лусы) и низкого (унионитесы и неощизодусы) трофического 
уровня в условиях активной гидродинамики верхней сублито
рали. Поселения вида могли достигать довольно высокой попу-
ляционной плотности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Анизийский ярус, верхний подъярус 
севера Средней Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Побережье Анабар-
ского залива моря Лаптевых, м. Аиркат - около 50 экз.; побе
режье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-
Хочо - 1 экз. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПАЛЕОГЕТЕРОДОНТ И ГЕТЕРОДОНТ 
В ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СИБИРИ 

Представители подклассов Palaeoheterodonta и Heterodonta 
широко распространены в триасовых отложениях Сибири. Начи
ная со среднего триаса, изученные моллюски приобретают 
значительную роль в сообществах двустворок, а в позднем три
асе они наиболее многочисленны и разнообразны. Тем не менее 
по темпам формообразования они существенно уступают пте-
риоморфиям, использующимся для детального расчленения 
триасовых отложений. До последнего времени палеогетеродонт-
ные и гетерсдонтные двустворки практически не привлекались 
для целей стратиграфии из-за слабой изученности и трудностей 
их диагностики. 

Стратиграфическое значение комплексов изученных дву
створок, как правило, наиболее существенно для расчленения 
и корреляции в пределах региона и особенно в фациальных 
зонах. Для зоохорий более высокого ранга (область, провинция) 
их значимость резко понижается. Анализ стратиграфического 
распределения палеогетеродонт и гетеродонт показал, что они 
позволяют производить расчленение вмещающих пород до 
подъярусов, а в некоторых случаях и более дробно (см. табли-
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Распространение палеогетеродонтных и гетеродонтных двустворак в триасе Сибири 

Cue Jena 1 P п а с о в a я 
Ui цел Ни) ri. 'A Средний 

^ Ч ч \ Л рус Инд АнизиЙ 

Ч Ч 
Pt-rJioohor-ub р' OpI 1 U J ли. , sp. J O V . Q 

Pse jducorbuld ktiara ilakh e n s i s Kur. , 3p .nov . Q 

oschizodus cf . card L S - ^ides ( Z : e then) 
Р. 5гтс ph on ^ /^nd iavX !riens s Kur., sp. nov. О 
C a l d i r o i d e s t o i ^ i Kur. I • 
^ . voro'ietsae K i r . , 3P no^. • 
Nct»4ch izodvis l aev iga ta s ( Ъ \ ethen) О О 
3chafhaeuti i a nebulo^a Ku1"., sp.nov. • 
v c u d i n a parva Kur. , ap.nov. 
Neor.c . izodus kol /тепь J -> ^ b^tschkov) • 
Pseudocoib l l i g r e g a i o L d e s P h i l . • • 
Union, L e o soroko-zi Кш . f s p . i o v . • 
J i , n j i • , L ' , j h ' «л Kur. о 
Г'ллоуса a n ? t a u ^ К и , и,р.ъо,. • 
H] j i. Lumil J i ib iG (Cm., ^p.nuv. ° Cax^ . J J V- _ f * iu J Kin . • 

P j P L i t i o c ^ r b u l d pr>eu iogreg^ria р г я . , а р . nov. • 
Jan i ] a pr jelcnga ( K i O a r . ) • 
J . I U K O I C I ' \ i Kur. • 
J . m i L U o p l i L a t a Kur. О 

Gaxdinia j j b i r i c a V r . 
C. sub с i i oil a n r Ki- з г . 
0 , b o r e a l i s К m a r . 
j , lonaeniab К-.г. , ьр-nov. 
b ' l i o i j ler, c u e ; (Quen. ; 
Ialuopharu.> b u n j x KJpar. 
Oai u ' l iu i giriv i ;asi . K-^par. 
0 rxumi i le^ :;r. 
Neo']Chx^' ia' ю л п ^ А / д \ Ч ^ ^ 

Г o u i a / i а р г г . 
Unio.u о J д. janftul t i ' л и п . ) О ; © 2 • J 
l lm ' t *j ) . . " o i l т 'чк, J r h i i u r . 

П р и м е ч а н и е . 1 — редко (10 э к з . ) , 2 - часто (от 10 до 50 э к з . ) , 3 — м н о г о 
и изобилие (свыше 50 э к з . ) . 

лицу). Следует отметить, что изученные моллюски являются 
представителями бентоса и их расселение в акваториях жестко 
контролировалось фациями, что сказывается на их стратигра-

72 



FB1 XI! 1Й а 

КАР НОРЛЙ 
1та 
ЕЙ 

Е-* 

К П 1 

• о 

о • • • 
о о 

о 

о о 

W 

С) 

* 

о 

п I ° 

X 

X 

X 

X 

ей 
со 

о 
ЕЙ 

ш 

си 

5 

СО 

CD 
X 
О 

'—^ 

at 

P 

•i. 
p 
N 
t-

со w 

Ф 

о 

о 

о 

•a 

x X 

о 

CD 
•Л 

О 
X 
О 

t J 

a) 
о 

X 

X X X X X X 

X X x x 

X X 

X X 

л 

фическом значении. В ря
де случаев имеет место 
рекурренция изученных ви
дов, в связи с чем также рез
ко снижается их стратигра
фический потенциал. 

Разные группы палеоге
теродонт и гетеродонт име
ют стратиграфическую раз
личную значимость. Наибо
лее важными таксонами для 
стратиграфии являются 
представители родов Cardi
nioides, Janaija, Palaeopharus, 
Minetrigonia, Schafhaeutlia, 
Permophorus, Tancredia, Hia
tella, Panopea. Правда, неко
торые виды из числа указан
ных таксонов встречены 
впервые и их находки пока 
редки, в связи с чем страти
графическое значение за
вышается. Распространение 
новых видов ограничено, как 
правило, одной, реже двумя 
фациальными зонами и их 
биозоны полностью не выяв
лены. Другие формы из 
родоь Lnionitcs, Neoschizodus 
и т. д. в связи с морфолог -
ческим консерватизмом ра
ковин менее пригодны длг^ 
стратиграфических постро
ений. 

В результате исследова
ния распределения палеоге
теродонт и гетеродонт в изу
ченных разрезах триаса Си
бири установлены комплек
сы, позволяющие расчленить 
толщи, как правило, до 
подъяруса. Ниже приводит
ся их палеонтологическая 
характеристика. 

Первые представители рассматриваемых двустворок ветре-
чены в верхнем инде Верхоянья. В настоящее время отсюда 
известны два вида гетеродонт: Permophorus propnus Kur., sp. nov. 
и Pseudocorbula kharaulakhensis Kur., sp. nov., приуроченные к 
песчаным фациям прибрежно-мелководных участков сублито-
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рали с довольно сильной динамикой среды и хорошей придон
ной аэрацией. Первый вид мог заселять глинистые грунты ниж
ней - средней сублиторали затишных обстановок. Изученная 
ассоциация двустворок могла образовывать довольно плотные 
поселения на песчаных грунтах совместно с реофильными бис-
сусными суспензионными питателями. 

В нижнеоленекском подъярусе изученные двустворки так
же редки и охарактеризованы только двумя видами: Neoschi
zodus cf. cardissoides £iether и Permophorus vendiavkiriensis Kur., 
sp. nov., приуроченными к алевролитовым глинам бассейна 
р, Буур в низовьях р. Оленек. Из низов верхнего оленека проис
ходят Cardinioides tolli Кит.и С. voronetzae Kur., sp. nov., встречен
ные в алевролитах возвышенности Тулай-Киряка юго-восточной 
части п-ова Таймыр. Для верхнего оленека характерен Neoschi
zodus laevigatus (Ziethen), очень многочисленный, порой изо
бильный в алевролитах Восточного Таймыра. Ассоциация па
леогетеродонт и гетеродонт, обнаруженная в оленекском ярусе, 
приурочена преимущественно к илистым и илисто-песчаным, 
реже песчаным фациям средней - верхней сублиторали с уме
ренной, иногда повышенной гидродинамической активностью. 

В анизийском ярусе обнаружены восемь видов. Два новых 
вида Schafhaeutlia nebulosa Kur., sp. nov. и Cardinia parva Kur., sp. 
nov. типичны для нижнего анизия (зона Grambergia taimyrensis) 
и приурочены главным образом к алевритовым аргиллитам 
Лено-Оленекского междуречья и Восточного Таймыра. Они 
предпочитали глинистые грунты нижней сублиторали со спокой
ной динамикой придонных вод. Три других вида (Unionites soro-
kovi Kur., sp. nov., Panopea anabarica Kur., sp. nov. и Janaija visibilis 
Kur.) найдены в верхнем анизии Усть-Анабарского и Лено-Оле
некского районов. Они характеризуют илисто-песчаные и 
песчаные грунты верхней сублиторали очень подвижной ди
намики среды при нормальном доступе кислорода. Совместно 
с ними обитали фильтраторы высокого уровня - любители хо
рошо аэрируемых и сильноподвижных придонных вод. Виды 
Neoschizodus kolymensis (Bytschk.) и Pseudocorbula gregaroides 
Phill. свойственны для всего анизия севера Сибири и приуроче
ны в основном к алевролито-песчаным фациям преимущест
венно верхней, реже средней субпиторапи. 

В ладинском ярусе Сибири известны представители семи 
видов, пять из которых характеризуют верхний подъярус. В ниж
нем ладине рассматриваемые моллюски крайне редки и пред
ставлены видами Neoschizodus laevigatus (Ziethen) и Hiatella 
tumulensis Kur., sp. nov. Первый из них является транзитные, 
второй - типичен для зоны Arctoptychites omolojensis и встречен 
в ракушняках в приустьевой части р. Оленек, сформировавших
ся в условиях верхней сублиторали. Виды верхнеладинского 
подъяруса Cardinioides fidus К jr. , Janaija praplnngn 

(Kipar.), J. nikolaevi Kur., J. magnoplicata Kur. и Pseudocorbula 
pseudogregaria Kur., sp. nov. на севере Сибири повсеместно при-
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урочены к песчаникам и слагают ракушняковые прослои. Ассо
циация позднеладинских двустворок указывает на образование 
вмещающих толщ в условиях прибрежного мелководья верхней 
сублиторали при сильной и бурной гидродинамической актив
ности придонных вод и хорошей аэрации. Рассматриваемые 
моллюски, заселявшие в основном песчаные грунты, могли пе
реносить незначительные аномалии в солености. 

В карнийском ярусе изученные палеогетеродонты и гетеро-
донты довольно многочисленны, слагая порой ракушняковые 
прослои, и представлены шестью видами. Среди них наиболее 
распространены представители рода Cardinia: С. sibirica Vor., 
С. borealisKipar., С. subcircularis Kipar., С. lenaensis Кит., sp. nov., 
встреченные повсеместно в полях развития верхнего триаса в 
различных фациях от аргиллитов до песчаников с конгломера
тами. Среди них вид С. sibiricaVoi. приурочен главным образом 
к базальным слоям нижнего карния. Довольно часты находки 
вида Unionites lettica (Quenst.), являющегося как и кардиний 
эврифациальной формой. Для зоны yakutensis верхнего карния 
характерно появление вида Palaeopharus buriji Kipar., преходя
щего в норийские отложения. 

В норийских отложениях известны 12 видов, значительная 
часть которых происходит из нижнего и верхнего нория. В 
нижненорийском подъярусе (зона Pinacoceras verchojanicum) 
наиболее часто встречаются формы Cardinia borealis Kipar., С. in-
digirkaensisKipax., Neoschizodus rotundus (Alberti), обычны Neoshi-
zodus laevigatus (Ziethen) и редки Cardinia lenaensis Kur., sp. nov., 
Palaeopharus buriji Kipar. и др. Вся ассоциация ранненорийских 
палеогетеродонт и гетеродонт характеризует песчаные фации 
верхней сублиторали в Верхоянье. Они селились в условиях 
сильной динамики придонных вод и нормального кислородного 
режима совместно с реофильными биссусными моллюсками. 

В среднем нории изученные моллюски таксономически 
бедны и найдены в зоне Otapiria ussuriensis. Из них часты пред
ставители рода Palaeopharus (P. buriji Kipar.), приуроченного 
к песчаным фациям. 

Верхненорийский подъярус охарактеризован семью видами, 
прекращающими здесь свое развитие и не проходящими триасо-
во-юрский рубеж. Наиболее многочисленны Unionites lettica 
(Quenst), Tancredia tuchkovi Kipar. и Palaeopharus buriji Kipar. 
Первые два вида характеризуют преимущественно зону Tosa
pecten efimovae, последний чаще встречается в зоне Monotis 
ochotica. Другие виды: Neoschizodus rotundus (Alberti), Unionites 
subangulata (Kipar.), Minetrigonia bulunensis Kipar. и т. д. редки. Ас
социация поздненорийских двустворок приурочена в основном 
к песчаным фациям верхней сублиторали, образование которых 
происходило в условиях сильной, порой бурной подвижности 
водной среды. 

Таким образом, стратиграфический анализ позволил вы
явить ряд комплексов палеогетеродонт и гетеродонт, которые 
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могут быть использованы при расчленении разреза до подъяру-
са. В большинстве случаев установленные комплексы приуро
чены к песчаным фациям прибрежного мелководья верхней 
сублиторали. Палеогетеродонты и гетеродонты, являвшиеся 
зарывающимися формами и фильтраторами низкого уровня, 
предпочитали селиться совместно с реофильныуи биссусными 
организмами в условиях преимущественно сильной динамики 
п р и д о н н ы х ЙОД и п р и х о р о ш е м г а з о о б м е н е . И з у ч е н н ы е д в у -

сгворки часто образовывали довольно плотные поселения. В 
ряде случаев могли переносить отклонения от нормальной 
солености. 
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ФОТОТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 

Т а б л и ц а I 

Ф и г . I 3 . Cardimoides jidus K u r u s h i n . 

1 — с к о п л е н и е я д е р с т в о р о к : а — э к з . 8 9 3 / 2 3 , я д р о л е в о й с т в о р к и , а' — т о ж е , 

х 2 ; б — г о л о т и п V 8 9 3 / 2 8 , я д р о п р а в о й с т в о р к и , б — т о ж е , х 2 ; в — э к з . 8 9 3 / 2 9 , 

я д р о л е в о й с т в о р к и , в т о ж е , х 2 ; х р . Х а р а у л а х , р . К е н г д е й ; л а д и н с к и й я р у с , 

в е р х н и й п о д ъ я р у с ; 2 э к з . 9 5 0 / 2 0 1 , я д р о л е в о й с т в о р к и ; с р е д н е е т е ч е н и е р . Я н ы , 

р . Б а к ы , в о з р а с т тот ж е ; 3 э к з . 9 5 0 / 1 , с к о п л е н и е я д е р с т в о р о к ; н и з о в ь я р . Л е н ы , 

о . Т а а с Л р ы ы , в о з р а с т тот ж е . 

Ф и г . 4 — 6 . Cardimoides folh K u r u s h i n . 

4 г о л о т и п № 8 9 3 / 3 3 , х 2 , я д р о п р а в о й с т в о р к и ; 5 э к з . 8 9 3 / 3 6 , я д р о л е в о й 

с т в о р к и х 2 ; 6 — э к з . 8 9 3 / 3 8 , с к о п л е н и е я д е р с т в о р о к , х 2 ; В о с т с ч н ы й Т а й м ы р , в о з 

в ы ш е н н о с т ь Т у л а й К и р я к а , р . Х у т у д а Я м у ; о л е н е к с к и й я р у с , з о н а B a j a r u n i a 

e u o m p h a l a . 

Ф и г . 7 — 1 0 . Cardimoides voronetsae K u r u s h i n , s p . n o v . 

7 — г о л о т и п № 9 5 0 / K , ц е л а я р а к о в и н а , в и д с о с т о р о н ы п р а в о й с т в о р к и , х 2 ; 

8 — э к з . 9 5 0 / 4 , я д р о л е в о й с т в о р к и ; 9 — э к з . 9 5 0 / 5 : а — я д р о п р а в о й с т в о р к и , б — 

т о ж е , xZ,b; 1U э к з . 9 5 0 / 1 5 , ц е л а я р а к о в и н а : а — л е в а я с т в о р к а , х 2 , б — п р а в а я 

с т в о р к а , х 2 , в в и д с о с т о р о н ы з а м о ч н о г о к р а я , х 5 ; В о с т о ч н ы й Т а й м ы р , и о з в ы 

ш е н н о с т ь К и р я к а Т а с ; о л е н е к с к и й я р у с , в е р х н и й п о д ъ я р у с . 

Т а б л и ц а И 

Ф и г . 1 , 2 . Cardimoides s p . 
I — ^ к з . 9 5 0 / 2 0 2 , я д р о л е в о й с т в о р к и ; 2 — э к з . 9 5 0 / 1 7 , я д р о л е в о й с т в о р к и ; 

в е р х о в ь я р . Я н ы , б а с с е й н р . Д у л г а л а х , р . У л а г а ; н о р и й с с и й я р у с , н и ж н и й 

п о д ъ я р у с . 

Ф и г . 3 — 7 . Vmomtes lettica ( Q u e n s t e d t ) . 

3 — э к з . 9 5 0 / 2 6 , я д р о р а к о в и н ы ; 4 — э к з . 9 5 0 / 2 1 , я д р о п р а в о й с т в о р к и ; 5 — 

э к з . 9 5 0 / 2 7 , я д р о п р а в о й с т в о р к и ; В е р х о я н ь е , р . Л е п и с к е ; н о с и й с к и й я р у с , в е р о 

я т н о , з о н а T o s a p e c t e n e f i m o v a e ; 6 - э к з . 9 5 0 / 2 2 , ц е л а я р а к о в и н а : а - л е в а я с т в о р к а , 

б — в и д с о с т о р о н ы з а м о ч н о г о к р а я ; в е р х о в ь я р . Я н ы , р . Н е л ь г е с е ; к а р н и й с к и й 

я р у с , з о н а N e o s i r e n i t e s p e n t a s t i c h u s ; 7 э к з . 9 5 0 / 2 0 , я д р о р а к о в и н ы , в и д с о с т о 

р о н ы п р а в о й с т в о р к и ; н и з о в ь я р . О л е н е к , м . Т у м у л ; н о р и й с к и й я р у с , з о н а T o s a 

p e c t e n e f i m o v a e , п о д з о н а e f i m o v a e . 

Ф и г 8 — 1 0 . Lniomtes subangulata ( K i p a r i s n v a ) 

8 э к з . 9 5 0 / 3 3 , я д р о р а к о в и н ы , в и д с о с т о р о н ы л е в о й с т в о р к и ; н и з о в ь я 

р . О л е н е к , м . Т у м у л ; н о р и й с к и й я р у с , з о н а T o s a p e c t e n e f i m o v a e ; 9 э к з . 9 5 0 / 3 4 , 

я д р о р а к о в и н ы : а — п р а в а я с т в о р к а , б — в и д с о с т о р о н ы з а м о ч н о г о к р а я ; б а с с е й н 

р . К о л ы м ы , р . К е д о н , п р и у с т ь е в а я ч а с т ь р . О м к у ч а н ; н о р и й с к и й я р у с , з о н а T o s a 

p e c t e n e f i m o v a e , п о д з о н а e f i m o v a e ; 10 - э к з . 9 5 0 / 3 5 , я д р о р а к о в и н ы ; в е р х о в ь я 

р . Я н ы , б а с с е й н р . Н е л ь г е с е , р . К у р у н г - Ю р я х ; н о р и й с к и й я р у с , з о н а T o s a p e c t e n 

e f i m o v a e , п о д з о н а C a m p t o n e c t e s n a n u s . 

Ф и г . 11 — 1 5 . Umomtes sorokovi K u r u s h i n , s p . n o v . 

I I г о л о т и п № 9 5 0 / 3 8 , л е в а я с т в о р к а , x 2 ; 12 э к з . 9 5 0 / 4 0 , л е в а я с т в о р к а , х 2 ; 

15 — э к з . 9 5 0 / 2 0 3 , я д р о п р а в о й с т в о р к и ; п о о е р е ж ь е А н а б а р с к о г о з а л и в а м о р я Л а п 

т е в ы х , м . Л и р к а т ; а н и з и й с к и й я р у с , в е р х н и й п о д ъ я р у с ; 13 - э к з . 9 5 0 / 4 4 , я д р о 

л е в о й с т в о р к и , х 2 ; 14 э к з . 9 5 0 / 2 0 4 , я д р о п р а в о й с т в о р к и ; н и з о в ь я р . О л е н е к , 

г о р а Т у о р а Х а я т а ; а н и з и й с к и й я р у с , з о н а G y m n o t o c e r a s r o t e l l i f o r m a . 
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Т а б л и ц а ill 
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Ф и г . 1 — 6. Janaija praelonga (Kipansova). 
1 — юлотип № 145/5302, левая створка; хр. Хараулах, р. Кюнясь; ладинский 

ярус, верхний подъярус [Кипарисова, 19376]; 2 — экз. 834/3, ядро левой створки, 
х2; 3 экз. 834/7, ядро правой створки; 4 — экз. 853/5, ядро левой створки, х2; 
5 — экз. 834/10, ядро правой створки, х2; 6 — экз. 834/2: а — ядро правой створки, 
6 — то же, х2; низовья р. Лены, о. Таас Арыы, возраст тот же. 

Ф и г . 7. Janaija visibilis Kurushin. 
7 — голотип № 834/46, ядро раковины, вид со стороны левой створки; ни

зовья р. Оленек, гора Т/ора Хаята; анизийский ярус, зона Gymnotoceras rotel-
liiorme. 

Т а б л и ц а IV 

Ф и г . 1, 2. Janaija nikolaevi Kurushin. 
1 — юлотип № 834/58: a — ядро правой створки, б — то же, х2; 2 — ~*кз. 834/60. 

а — ядро левой створки, б — то же, х2; хр. Хараулах, р. Эбитием; ладинский ярус, 
верхний ладин. 

Ф и г . 3, 4. Janaija magnoplicata Kurushin 
3 голотип № 834/118, целая раковина: а — правая створка, б — вид со сто 

роны замочного края; 4 экз. 834/117, целая раковина: а — левая створка, б 
вид со стороны замочного края; Восточный Таймыр, м. Нветкова; ладинский ярус, 
Nathorstitcs mcconnelli. 

Фи1 . 5 — 8. Palaeopharus buriji Kipansova. 
5 — голотип № 46/6659, лева-i створка; Южное Приморье, р. Песчанка; но 

рийский ярус, зона Otapina ussunensis;6 - экз. 950/205, передняя часть раковины, 
а правая створка, б — вид со стороны замочного края; хр. Хараулах, бассейн 
р. Кенгдей, р. Ыт-Юрэгэ; карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis, 7 — экз. 
950/54, ядро левой створки; 8 — экз. 950/53, целая раковина, вид со стороны 
правой створки; хр. Хараулах, бассейн р. Эбитием, приустьевая часть р. Агабыты; 
норийский ярус, зона Otapina ussunensis. 

Т а б л и ц а \ 

Ф и г . 1, 2. Palaeopharus buriji Kipansova. 
1 — экз. 950/206, ядре раковины; хр. Хараулах, бассейн р. Эбитием, приустье 

вая часть р. Агабыты; норийский ярус, зона Otapina ussunensis; 2 — экз. 950/49, 
левая створка; верховья р. Яны, бассейн р. Дулгалах. р . Удага; норийский ярус, 
зона Monotis ochotica. 

Ф и г . 3, 4 . \ t4>s( . / ic d\taevigatus (Ziethen). 
3 — экз. 950/62, ядро раковины, вид со стороны правой створки, х2; Восточ 

ный Таймыр, м. Цветкова; оленекский ярус зона Olenekites spiniphcatus; 4 — 
экз. 950/57, ядро раковины, вид со стороны правой створки; Восточный Таймыр, 
возвышенность Тулай Киряка; оленекский ярус, зона Bajarunia euomphala-

Ф и г . 5 — 7. Neoschizodus rotundus (Alberti) . 
5 — экз. 950/68, ядро левой створки; верховья р. Яны, бассейн р. Дулгалах, 

р. Эчий; норийский ярус, зона Monotis ochotica; 6 экз. 950/74, ядро правой 
створки; 7 - экз. 950/70, ядро правой створки; хр. Хараулах, бассейн р. Эбитием, 
приустьевая часть р, Агабыты; норийский ярус, зона Pinacoceras verchojamcum. 

Ф и г . 8 — 1 0 . Neoschizodus kolymensis (Bytschkov). 
8 — экз. 950/207: а — левая створка, xl ,5, б — замок, xl ,5, в — то же, х4; 



9 — экз. 950/208, левая створка, х2,5; 10 
ный Таймыр, м. Цветкова; анизийский 
nowskites decipiens. 

экз. 950/209, ядра створок, х2,5; Восточ 
ярус, зоны Grambergia tdirnyrenSib, Czerva 

Т а б л и ц а VI 

Ф и г . 1 — 5 . Neoschizodus kolymensis (Bytschkov). 
1 — экз. 950/210: a — целая раковина с внутренней стороны, хЗ, б — то же, х2; 

2 — экз. 950/84, целая раковина, вид со стороны левой створки; Восточный Тай 
мыр, м. Цветкова; анизийский ярус, зоны Grambergia taimyrensis, Czekanowokites 
decipiens; 3 — экз. 950/8., ядро левой створки; низовья р. Лены, Оленекская 
протока, руч. Таас-Крест; анизийский ярус, зона Lenotropites tardus; 4 — 
экз. 950/78: а — ядро от замка левой створки, х4, б — то же, видны поперечные 
насечки, в — то же, виден отпечаток от расщепленного кардинального зуба; 
хр. Хараулах, бассейн р. Чебукулах, р. Даркы; анизийский ярус, зона Czekanow-
skites decipiens; 5 — экз. 950/75: а — ядро левой створки, б — отпечаток створки; 
хр . Хараулах, бассейн р. Кенгдей, р. Артист-Юрэгэ; анизийский ярус, зона Fre 
chutes nevadanus, подзона Parapopanoceras dzeginense. 

Т а б л и ц а VII 

Ф и г . 1. Neoschizodus kolymensis (Bytschkov). 
1 — экз. 950/76, ядро раковины, х2: а — ядро левой створки, б — ядро пра

вой створки, в — вид со стороны замочного края; хр. Хараулах, бассейн р. Кенг 
дей, р. Артист Юрэгэ; анизийский ярус, зона Frechites nevadanus, подзона Para
popanoceras dzeginei.se. 

Ф и г . 2. Neoschizodus cf. cardissoides (Ziethen). 
2 — экз. 950/88: a — правая створка, x l ,5 , б — замок створки, хб; низовья 

р. Оленек, бассейн р. Буур, р. Кулады; оленекский ярус, зона Hedenstroemia he-
denstroemi. 

Ф и г . 3 . Minetrigonia bulhnensis Kiparisova. 
3 — экз. 950/89, целая раковина: а — левая створка, б — правая створка; бас 

сейн р. Колымы, р. Кедон, приустьевая часть р. Омкучан; норийский ярус, зона 
Tosapecten efimovae, нижняя часть. 
Ф и г . 4. Schafhaeutlia nebulosa Kurushin, sp. nov. 

4 — голотип № 950/91, целая раковина: а — правая створка, х2, б то же, хЗ; 
побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Улахан-Крест; анизийский 
ярус , зона Grambergia taimyrensis. 

Т а б л и ц а VIII 

Ф и г . 1, 2. Schafhaeutlia nebulosa Kurushin, sp. nov. 
1 — экз . 950/90, целая раковина, хЗ; а — правая створка, б — вид со стороны 

замочного края; 2 — экз. 950/95, целая раковина: вид со стороны замочного края; 
побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Улахан-Крест; анизийский 
ярус , зона Grambergia taimyrensis. 

Ф и г . 3 — 7 . Permophorus propnus Kurushin, sp. nov. 
3 — голотип № 950/99: a - ядро левой створки, б - то же, к2; 4 — экз. 950/101, 

ядро левой створки; 5 - экз. 950/211, ядро правой створки; 6 - экз. 950/212, ядро 
правой створки; хр. Хараулах, р. Эбитием; индский ярус, верхняя часть; 7 — 
экз . 950/100, ядро раковины: а — ядро правой створки, б — вид со стороны за-
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МОЧНОГО КРАЯ; ВЕРХОВЬЯ Р. ЯНЫ, БАССЕЙН Р. ДУЛГАЛАХ, Р. ЭЧИЙ; ИНДСКИЙ ЯРУС, ЗОНА 
VAVILOVITES *5р. 

Ф И Г . 8 - 1 1 . Permophorus vendiavkiriensis KURUSHIN, SP. NOV. 

8 — ГОЛОТИП № 9 5 0 / 1 0 6 , ПРАВАЯ СТВОРКА, ВИД ИЗНУТРИ, Х 2 ; 9 - ЭКЗ. 9 5 0 / 1 0 8 , ЯДРО 
ПЕВОЙ СТВОРКИ, Х 2 ; 10 — ЭКЗ. 9 5 0 / 1 0 4 : А — ЯДРО ПРАВОЙ СТВОРКИ, 6 ВИД СО СТОРОНЫ 
ЗАМОЧНОГО КРАЯ; 11 — ЭКЗ. 9 5 0 / 2 1 3 , ЯДРО ПРАВОЙ СТВОРКИ; Р И З О В Ь Я Р, ОЛЕНЕК, 
БАССЕЙН Р. БУУР, Р. ВЕНДЯВКИРИ; ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС, ЗОНА HEDENSTROEMIA HEDEN-

STROEMI. 

Т А Б Л И Ц А I X 

Ф И Г . 1 — 4 . Cardinia sibirica VORONETZ. 
1 — ГОЛОТИП № 2 4 / 5 4 8 9 , ЛЕВАЯ СТВОРКА; НИЗОВЬЯ Р. ЛЕНЫ, О. ТААС-АРЫЫ; КАР

НИЙСКИЙ ЯРУС, БАЗАЛЬНЫЕ СЛОИ НИЖНЕГО КАРНИЯ [ВОРОНЕЦ, 1936 ] ; 2 — ЭКЗ. 3 2 / 5 4 8 9 , 
ЛЕВАЯ СТВОРКА; НИЗОВЬЯ Р. ЛЕНЫ, 82 КМ ВЫШЕ Р. КРЕСТОВКИ; ВОЗРАСТ ТОТ ЖЕ [ВОРО
НЕЦ, 1 9 3 6 ] ; 3 — ЭКЗ. 950/117А, ЯДРО ПРАВОЙ СТВОРКИ; ПОБЕРЕЖЬЕ ОЛЕНЕКСКОГО ЗАЛИВА 
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ, ПОС. ЫСГАННАХ-ХОЧО; АОЗРАСТ ТОТ ЖЕ; 4 — ЭКЗ. 9 5 0 / 2 1 4 , ЦЕЛАЯ 
РАКОВИНА: А — ЛЕВАЯ СТВОРКА, Б — ВИД СО СТОРОНЫ ЗАМОЧНОГО КРАЯ; ВОСТОЧНЫЙ 
ТАЙМЫР, М. ЦВЕТКОВА; КАРНИЙСКИЙ ЯРУС, ЗОНА ZITTEHHALOBIA ZITTEH. 

Ф И Г . 5 — 8 . Cardinia borealis KIPANSOVA. 
5 — ГОЛОТИП № 1/9032: A — ЛЕВАЯ СТВОРКА, Б — ВИД С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ; 

ХР. ХАРАУЛАХ, Р. КЕНГДЕЙ; КАРНИЙСКИЙ ЯРУС (ПО Л . Д. КИПАРИСОВОЙ [ОСНОВЫ. . . , 
I 9 6 0 ] ) ; 6 — ЭКЗ. 9 5 0 / 2 1 5 , ЦЕЛАЯ РАКОВИНА, ВИД СО СТОРОНЫ ЛЕВОЙ СТВОРКИ; 7 — 
ЭКЗ. 9 5 0 / 1 2 2 , ЦЕЛАЯ РАКОВИНА: А — ПРАВАЯ СТВОРКА, Б — ВИД СО СТОРОНЫ ЗАМОЧНОГО 
КРАЯ; 8 — ЭКЗ. 950 /216 , ЦЕЛАЯ РАКОВИНА: А — ЛЕВАЯ СТВОРКА, Б — ВИД СО СТОРОНЫ ЗА 
МОЧНОГО КРАЯ; ВОСТОЧНЫЙ ТАЙМЫР, М . ЦВЕТКОВА; КАРНИЙСКИЙ ЯРУС, ЗОНА ZITTE-

LIHALOBIA ZITTEH. 

Т А Б Л И Ц А X 

Ф И Г . 1 - 6 . Cardinia borealis KIPANSOVA. 

1 — ЭКЗ. 9 5 0 / 1 2 3 , ЦЕЛАЯ РАКОВИНА, ВИД СО СТОРОНЫ ЛЕВОЙ :ТВОРКИ; ВОСТОЧНЫЙ 
ТАЙМЫР, М. ЦВЕТКОВА; КАРНИЙСКИЙ ЯРУС, ЗОНА ZITTELIHALOBIA ZITTEH; 2 — ЭКЗ. 
9 5 0 / 2 1 7 , СКОПЛЕНИЕ ЛЕВЫХ СТВОРОК; ПОБЕРЕЖЬЕ ОЛЕНЕКСКОГО ЗАЛИВА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ, 
ПОС. УЛАХАН-КРЕСТ; КАРНИЙСКИЙ ЯРУС, БАЗАЛЬНЫЕ СЛОИ НИЖНЕГО ПОДЪЯРУСА; 3 — ЭКЗ. 
9 5 0 / 2 1 8 : А — ПРАВАЯ СТВОРКА, Б — ВИД С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ; 4 - ЭКЗ. 9 5 0 / 2 1 9 , ЛЕВАЯ 
СТВОРКА, ВИД С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ, ХЗ; 5 — ЭКЗ. 9 5 0 / 2 2 0 , ПРАВАЯ СТВОРКА, ВИД С 
ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ; 6 — ЭКЗ. 9 5 0 / 1 1 8 : А — ПРАВАЯ СТВОРКА, Б - ВИД С ВНУТРЕННЕЙ 
СТОРОНЫ, XL,L; ХР. ХАРАУЛАХ, БАССЕЙН Р. КЕНГДЕЙ, Р. ЫТ-ЮРЭГЭ; КАРНИЙСКИЙ ЯРУС, 
ЗОНА SIREMTES YAKUTENSIS. 

Т А Б Л И Ц А X I 
Ф И Г . 1 — 5 . Cardinia boreohs KIPANSOVA. 

1 — ЭКЗ. 9 5 0 / 2 2 1 : А — ЛЕВАЯ СТВОРКА, Б — ВИД С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ; ХР. ХА 

РАУЛАХ, БАССЕЙН Р. КЕНГДЕЙ, Р. ЫТ-ЮРЭГЭ; КАРНИЙСКИЙ ЯРУС, ЗОНА SIREMTES YAKU

TENSIS; 2 — ЭКЗ. 9 5 0 / 1 2 8 , ЯДРО ПРАВОЙ СТВОРКИ; ПОБЕРЕЖЬЕ ОЛЕНЕКСКОГО ЗАЛИВА 

МОРЯ ЛАПТЕВЫХ, ПОС. ЫСТАННАХ ХОЧО; КАРНИЙСКИЙ ЯРУС, БАЗАЛЬНЫЕ СЛОИ НИЖНЕГО 

ПОДЪЯРУСА; 3 — ЭКЗ. 9 5 0 / 1 2 2 , ЯДРО ЛЕВОЙ СТВОРКИ; ХР, ХАРАУЛАХ, БАССЕЙН Р. ЭБИ

ТИЕМ, ПРИУСТЬЕВАЯ ЧАСТЬ Р. АГАБЫТЫ; НИРИЙЧКИЙ ЯРУС, .ЗОНА PuidtOLtudb VEICHOJDNI-

CUM; 4 — ЭКЗ. 9 5 0 / 1 2 4 , ЯДРО РАКОВИНЫ, ВИД СО СТОРОНЫ ПРАВОЙ СТВОРКИ; ВЕРХОВЬЕ 
Р. ИНДИГИРКИ, БАССЕЙН Р. НЕРЫ, Р. ТОКУР-ЮРЯХ; КАРНИЙ НИЖНИЙ НОРИЙ; 5 — 
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э к з . 950 /121 , ц е л а я р а к о в и н а , в и д со стороны л е в о й с т в о р к и ; Б а р е н ц е в о м о р е , 
с к в . 80, г л . 3317,7 3318,8 м ; к а р н и й с к и й я р у с . 

Ф и г . 6 7 . Cardinia л lbcircularus K ipa r i sova . 
6 — г о л о т и п N° 7/9032: а — п р а в а я с т в о р к а , б — в и д с в у т р е н н е й с т о р о н ы , 

х р . Х г р а у л а х , р . К е н г д е й ; к а р н и й с к и й я р у с , 7 — э к з . 950/129, ц е л а я р а к о в и н а , в и д 
со стороны л е в о й с т в о р к и ; в е р х о в ь я р . Я н ы , р . Н е л ь г е с е ; к а р н и й с к и й я р у с , зона 
N e o s i r e m l e s p e n t a s t i c h u s . 

Т а б л и ц а XII 

Ф и г . 1—Ь. Caraima sunarculariz, K ipa r i sova . 
1 — э к з . 4/9032: а л е в а я с т в о р к а , б — в и д с в н у т р е н н е й с т о р о н ы ; х р . Хара 

у л а х , р . К е н г д е й ; к а р н и й с к и й я р у с (по Л . Л . К и п а р и с о в о й ( О с н о в ы . . . , I960] ) ; 
2 — э к з . 950/132: а — л е в а я с т в о р к а , б — в и д с в н у т р е н н е й с т о р о н ы , в в и д со 
стороны з а м о ч н о г о к р а я ; 3 э к з . 950/136, л е в а я с т в о р к а , х З ; х р . Х а р а у л а х , бас 
сейн р . К е н г д е й , р . Ыт-10рэгэ; к а р н и й с к и й я р у с , зона S i r e n i t e s y a k u t e n s i s ; 4 — 
э к з . 950/133, л е в а я с т в о р к а ; 5 — э к з . 950/222, л е в а я с т в о р к а , в и д с в н у т р е н н е й 
стороны; н и з о в ь я р . Л е н ы о. Таас А р ы ы ; к а р н и й с к и й я р у с , н и ж н и й п о д ъ я р у с . 

Т а б л и ц а XIII 

Ф и г . 1 , 2 . Cardinia subc rciilans K ipa r i sova . 
1 — ч к з . 950/130, л е в а я с т в о р к а ; х р . Х а р а у л а х , р . К е н г д е й ; к а р н и й с к и й я р у с ; 

2 — э к з . 950/223, я д р о л е в о й с т в о р к и ; х р . Х а р а у л а х , бассейн р . Э б и т и е м , р . Мэри ; 
н о р и й с к и й я р у с , зона Pinacoceras v e r c h o j a n i c u m . 

Ф и г . 3 — 7 . Cardinia indigirkacnsis K ipa r i sova . 
3 г о л о т и п № 2/6259, ц е л а я р а к о в и н а : а — л е в а я с т в о р к а , б — я д р о п р а в о й 

с т в о р к и ; бассейн р . И н д и г и р к и , р . Б о л ь ш о й С е л е р и к а н ; к а р н и й с к и й я р у с (по 
Л. Д. К и п а р и с о в о й [ А т л а с . . . , 1947]); 4 — э к з . 1/6259, ц е л а я р а к о в и н а : а — п р а в а я 
с т в о р к а , б — л е в а я с т в о р к а , в — в и д со стороны з а м о ч н о г о к р а я ; м е с т о н а х о ж д е 
ние и в о з р а с т те ж е (по Л . Д. К и п а р и с о в о й [ А т л а с . . . , 1947]); 5 — э к з . 950/138, 

ц е л а я р а к о в и н а : а п р а в а я с т в о р к а , б — л е в а я с т в о р к а ; 6 — э к з . 950/139, п р а в а я 
с т в о р к а , х р . Х а р а у л а х , бассейн р . Э б и т и е м , р . Мэри и п р и у с т ь е в а я часть р . Ага 
б ы т ы ; н о р и й с к и й я р у с , зона P inacoc t ras v e r c h o j a n i c u m ; 7 э к з . 950/137, о т п е ч а т о к 
л е в о й с т в о р к и ; бассейн р . А л д а н , р . Т ы р ы ; в е р о я т н о , н и ж н и й н о р и й . 

Т а б л и ц а XIV 

Ф и г , 1 ,2 , Cordima Icnaersis K ipa r i sova , sp . nov . 
1 г о л о т и п № 950/140, п р а в а я с т в о р к а ; х р . Х а р а у л а х , бассейн р . Ч е о у к у л а х , 

р . Л а р к ы ; к а р н и й с к и й я р у с , б а э а л ь н ы е слои н и ж н е г о п о д ъ я р у с а ; 2 — э к з . 950/224, 
п р а в а я с т в о р к а ; х р . Х а р а у л а х , бассейн р , Э б и т и е м , р . Мэри ; н о р и й с к и й ярус* зона 
Pinacoceras v e r c h o j a n i c u m . 

Ф и г . 3 8 . Cardinia parva K u r u s h i n , sp . nov. 
3 — г о л о т и п № 950/152, ц е л а я р а к о в и н а , в и д со стороны п р а в о й с т в о р к и , \ 3 , 

4 - э к з . 950/225, х З : а - л е в а я с т в о р к а , б — з а м о к ; 5 - >кз. 950/149, ц е л а я р а к о 
в и н а , в и д со стороны л е в о й с т в о р к и , х З ; 6 — э к з . 950/153, ц е л а я р а к о в и н а , в и д со 
стороны л е в о й с т в о р к и , х З ; 7 — э к з . 950/226, п р а в а я с т в о р к а , в и д с в н у т р е н н е й 
с т о р о н ы , х З ; Восточный Т а й м ы р , м . Ц в е т к о в а ; а н и з и й с к и й я р у с , зона G r a m b e r g n 

t a i m y r e n s i s , 8 э к з . 950/227, я д р о л е в о й с т в о р к и , х З , 5 ; н и з о в ь я р . Л е н ы , м . Че 
к У р о в с к и й ; а н и з и й с к и й я р у с , н и ж н и й п о д ъ я р у с . 
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Ф и г . 9 , 1 0 . t'scudocnrnulagregaroides P h i l i p p i . 

9 — э к з . 950/154, л е в а я с т в о р к а , х 2 ; 10 — э к з . 950 /155 , п р а в а я с т в о р к а , х 2 ; 
н и з о в ь я р . О л е н е к , гора Т у о р а Х а я т а ; а н и з и й с к и й я р у с , зона C z e k a n o w s k i t e s de 
c i p i e n s . 

Ф и г . 1 1 - 1 3 . Pseudocorbula kharaulakhensis K u r u s h i n , sp . nov . 

11 — г о л о т и п № 950/162, я д р о п р а в о й с т в о р к и , х 2 ; 12 — э к з . 950 /161 , я д р о 
п р а в о й с т в о р к и , х 2 ; 13 — э к з . 950/159, я д р а с т в о р о к ; х р . Х а р а у л а х , р . Э б и т и е м ; 
и н д с к и й я р у с , в е р х н и й час !ъ . 

Ф и г . 1 4 - 1 6 . Pseudocorbula pseudogregaria K u r u s h i n , s p . nov . 

14 — г о л о т и п № 950/165, я д р о п р а в о й с т в о р к и , х 2 ; 15 — э к з . 950/170, я д р о 
л е в о й с т в о р к и , х 2 ; 16 — э к з . 950/166, я д р о п р а в о й с т в о р к и ; х р . Х а р а у л а х , бассейн 
р . К е н г д е й , р . Б о с х о ; л а д и н с к и й я р у с , в е р х н и й п о д ъ я р у с . 

Т а б л и ц а XV 

Ф и г . 1—5. Tancredia tuchkovi K i p a n s o v a . 
1 — э к з . 950/175, я д р о р а к о в и н а , в и д со стороны п р а в о й с т в о р к и , х З ; 2 — 

э к з . 950/177, я д р о р а к о в и н ы : а — я д р о п р а в о й с т в о р к и , б — в и ц со с т о р о н ы з а м о ч 
ного к р а я , х З , 5 ; 3 — э к з . 950/176, ц е л а я р а к о в и н а , в и д со стороны з а м о ч н о г о к р а я ; 
н и з о в ь я р . О л е н е к , б а с с е й н р . Б у у р , р . У л а х а н Хос-Терюттээх ; н о р и й с к и й я р у с , 
зона Tosapec t en e f imovae ; 4 — э к з . 950/228 , я д р а с т в о р о к , х 2 ; В е р х о я н ь е , бассейн 
р . Т у м а р ы , р . Н у о р а , р у ч , К а б ы т ы г а с ; н о р и й с к и й я р у с , в е р х н я я часть; 5 — 
э к з . 9 5 0 / Р З , я д р о п р а в о й с т в о р к и ; в е р х о в ь е р . Я н ы , бассейн р . Н е л ь г е с е , 
р . К у р у н г Ю р я х ; н о р и й с к и й я р у с , зона Mono t i s ocho t ica . 

Ф и г . 6. Tancred ia sp . 
6 — э к з . 950/182: а — я д р о л е в о й с т в о р к и , б — в и д со стороны з а м о ч н о г о к р а я ; 

в е р х о в ь е р . Я н ы , бассейн р . Н е л ь г е с е , р . К у р у н г - Ю р я х ; н о р и й с к и й я р у с , зона 
Mono t i s ocho t i ca . 

Ф и г . 7, 8. Hiattela tumulensis K u r u s h i n , s p . nov . 
7 — г о л о т и п № 950/185, ц е л а я р а к о в и н а : a — в и д со стороны л е в о й с т в о р к и , 

б — в и д со стороны з а м о ч н о г о к р а я , х З , 3 ; 8 — э к з . 950/183 , ц е л а я р а к о в и н а , с 
р а с к р ы т ы м и с т в о р к а м и ; н и з о в ь я р . О л е н е к , м . Т у м у л ; л а д и н с к и й я р у с , зона Аг 
c t o p t y c h i t e s omolo jens i s . 

Т а б л и ц а XVI 

Ф и г . 1, 2. Hiattela tumulensis K u r u s h i n , sp . nov. 
1 — э к з . 950/229: a — я д р о л е в о й с т в о р к и , х 2 , б — то ж е , хЗ; 2 — э к з . 950/230, 

ц е л а я р а к о в и н а , н и з о в ь я р . О л е н е к , м . Т у м у л ; л а д и н с к и й я р у с , зона A i c t o p t y 
ch i t e s omolo jens i s . 

Ф и г . 3 8 . Panopea anabanca K u r u s h i n , sp . nov . 
3 — г о л о т и п № 950/15 0, ц е л а я р а к о в и н а : a — п р а в а я с т в о р к а , б — я д р о л е в о й 

с т в о р к и , в з а м к е к а р д и н а л ь н ы й з у б , х 2 ; 4 — э к з . 950 /231 , я д р о л е в о й с т в о р к и ; 5 — 
э к з . 950/192, я д р о п р а в о й с т в о р к и ; 6 — э к з . 950/232, п е р е д н я я часть п р а в о й с т в о р к и 
с к а р д и н а л ь н ы м з у б о м в з а м о ч н о м а п п а р а т е ; 1 — э к з . 950 /188 : а — я д р о п р а в о й 
с т в о р к и , б — в и д со стороны з а м о ч н о г о к р а я ; 8 — э к з . 950/193, я д р о п р а в о й 
с т в о р к и ; п о б е р е ж ь е Л н а б а р с к о г о з а л и в а м о р я Л а п т е в ы х , м . А и р к а т ; а н и з и й с к и й 
я р у с , в е р х н и й п о д ъ я р у с . 
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